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Gender investigations are becoming 
more and more important in the 

English linguistics. This has two main 
reasons: fi rst – English is the language 
of international communication, and 
second - it has no vivid expression of 
gender in all parts of speech as it occurs 
in some other languages. Investigation 
of the gender factor makes it necessary 
to study the English phraseological units 
and proverbs from the gender standpoint.

Gender stereotypes are essential 
notions in gender investigation, and 
they are based on masculine and 
feminine characteristics and ways of 
their behavior. Gender stereotypes 
contain special qualities depending on 
affi liation with the certain biological sex. 
A language system focuses and refl ects 
gender stereotypes of a defi nite culture.

The lexical and phraseological 
levels are considered to be the brightest 
indicator of gender relations. They 
describe exact positive and negative 
experience of interrelation of men and 
women in the society. That’s why every 
language contains cultural and national 
peculiarities of people. Phraseological 
units and proverbs have the richest 
potential of such gender relations. 

While analyzing the English 
phraseological system from the 
standpoint of gender linguistics, it should 
be noted that it’s divided into two main 
groups: gender-marked and gender-
neutral. We are interested in the gender-
marked ones which enlighten the notions 
“masculine” and “feminine” and all the 
associations connected with them.

The investigation of concepts “Man” 
and “Woman” was made from different 
angles:

a) age gradation;
b) social status;
c) behavioral activity 
Moreover, there are also partial 

containers of gender concepts, as: 
naturally-physiological, physical-
anatomic, psychological and intellectual, 
appearance, character, roles depending 
on affi liation with the certain sex.

In gender representation of the 
English society the concept of “Man” is 
based on such items as: braveness, career, 
prosperous life, taking care of women, 
being father and equal right spouse.

Feminine notion takes such traits as: 
social-biological functions of women, 
sexually-attractive appearance, age, 
love, marriage, perfect wife, housewife, 
a good friend, independent woman, equal 
right partner. 

An interesting fact is when words 
related to men are used for women - they 
bring positiveness, and vice versa when 
words related to women and used for 
men - they give negative characteristics. 

The gender notions of an English 
woman are a bit different because of the 
social process and the women’s success 
in making career and leadership. Because 
of changes in social roles, feminine 
characteristics of English women are 
supplemented with confi dence, self-
sureness, equal right spouse; masculine 
characteristics of English men - with 
father, taking care of children and 
husband, helping to his wife in household 
duties [1. p.54]. 

English phraseological units perfectly 
refl ect a number of characteristics 
belonging to men and women. 

1. Appearance.
It’s the colour of face: red as a poppy; 

turn red as a poppy; white as a lily. 

2. Health. 
If a person feels good, he/she has 

a fresh face: fresh as a rose, fresh as a 
daisy; fresh as a fl ower; fresh as fl owers 
in May. 

3. Character. 
Pureness and innocence of young 

people are opened in these phraseological 
units: as pure as a lily; as innocent as a 
new-born. 

In the English language the notion 
“Woman” is also close to words “wife” 
and “maid”. The notion “Man” is 
presented only by one word “man”.

In the English language system 
men need women; it’s obvious in the 
following proverb: “A man without a 
woman is like a ship without a sail”. 
But men sometimes suffer from wicked 
wives: “Three things drive a man out of 
his house: smoke, dropping of rain and 
wicked wives”. 

Many English proverbs describing 
gender stereotypes compare masculine 
and feminine notions, and feminine are 
often met with negative mark.

“Man, woman and devil are the three 
degrees of comparison” – this proverb 
reminds of three degrees of comparison: 
bad – worse – the worst. As we see 
women are worse than men. 

“Deeds are males, and words are 
females” – we again can feel the hint on 
women’s chattering and wasting time. 
Another proverb proves this: “A sieve 
will hold water better than a woman’s 
mouth a secret”. 

Though most of English proverbs 
characterize women as stupid and having 
little mind, like “Women have long hair 
and short brains”, there are still some 
of them which highly mark women’s 
intellect: “Women’s instinct is often 
truer than men’s reasoning”. Or another 
proverb – “Women on mischief are wiser 
than men”.

A number of proverbs give positive 
characteristics to women’s role of wife, 
mother and a housekeeper which make 
men more responsible for their family 
[2. p. 164]. “The wife is the key of the 
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house” – is a vivid example. Or “He 
that has a wife and children must not sit 
with his fi ngers in his mouth. Men make 
houses, women make homes”.

Some proverbs describe women as 
self-assured and willful, having own 
point of view. In this case men are lead 
to negativeness: “The most masters wear 
no breeches. Where the mistress is the 
master the parsley grows the faster”.

The role of a woman as a mother-
in-law has a strong negative mark 
and leaves an impression of a wicked, 
capricious and gloomy woman: “She is 
well married who has neither mother-in-
law nor sister-in-law by her”. “Happy is 
she who marries the son of dead mother”.

Women are also depicted as partners 
of the devil: “Women are the devil’s 
nets” [3]. Women take more care of their 
appearance than intelligence: “Women 
are wacky, women are vain; they’d 
rather be pretty than have a good brain”.

There are few proverbs describing 
men, most of them are related to 
appearance and relations with women. 
As for the phraseological units, there are 
many of them forming the concept of 
“Man”: ladies’ man, mother’s darling, 
the master of one’s destiny (fate).

Phraseological units describing 
men’s appearance are met with both 
positive and negative mark: bald as 
a coot (negative), admiral of the red 
(negative); blue-eyed boy (positive) [4].

Phraseological units showing men’s 
character: (as) gentle as a lamb; mamma’s 
darling; a heart of oak (=brave); a tough 
nut (=strict, fi rm); of the bull-dog breed 
(=strong); also ran (=unlucky); Jack 
among the maids (=women’s lover); wild 
and woolly (=awkward, rude) [4]. 

In family the position of men is 
higher; absence of it has negative mark: 
John Thomson’s man (=man who is under 
his wife’s shoe); like father, like a son.

There are some phraseological units 
which depict men’s various social status: 
a back room boy - a good specialist, a 
man of rank – a man of high position; a 
broken man – a bad man. Phraseological 
units describing men’s behavior: a rough 
customer, fi ghting cock. Men’s intellect 
mostly has a positive mark in the English 
phraseology: clever dog.

Thus, the English phraseological 
units and proverbs possess a rich potential 
of masculine and feminine characteristic 
and give basis to gender-related 
investigation of national peculiarities of 

the concepts of “Man” and “Woman”. 
As the analysis has shown, women have 
more negative characteristics th an men 
in the English phraseological system.
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At the current stage of the linguistic 
science development, special 

attention is paid to the issues of 
language functioning in the process 
of communication, study of various 
factors directing the language process 
and affecting the implementation of 
language means, structural linguistic 
features of styles and patterns of their 
implementation. 

Phonostylistics is a relatively 
new branch of linguistics, one of the 
main objectives of which is to identify 
different phonetic modifi cations under 
the infl uence of extralinguistic factors, 
although the references to the role of 
phonetic means in utterances styling can 
be found in numerous studies.

Traditionally the linguistic science 
divides phonostylistics into segmental 
and suprasegmental depending on the 
aspect under study, i.e. sounds or speech 
prosody accordingly. Phonetic studies of 
segment set are much more numerous 
and this section is more developed. Thus, 
the study of sound symbolism begins 
with Plato and Aristotle [7].

Analyzing the segment (phonemic) 
level of the linguistic structure, 
phoneticians-experimentalists increasingly 
turn to the study of the phonetic 
ambiguity, i.e. sounds that cannot 
be unambiguously interpreted at the 
phonemic level. With acoustic and audit 
types of analysis, such issues as the 
correlation of complete and incomplete 
elements of the pronunciation type in the 
speech signal, the degree of quantitative 
and structural deformation of segment 
units under the infl uence of intra- and 
extralinguistic factors and, therefore, 
“resistance” of vocalic and consonant 
segments of various kinds of infl uences 
they are exposed to in every speech act, 
are examined [2; 5; 13 et al.].

Linguistic science operates with 
such concepts as the language style 
and the speech style. Language styles 

are different sets of language means 
depending on the limitations of their 
composition and varying concentrations, 
as well as the intenseness of each 
particular style by the language means 
typical only for it. Speech styles differ 
not only with the language means 
composition and the concentration 
specifi c to them, but also with the 
varying degrees of language means 
implementation, their repeatability 
and particular sequence of their use 
in a particular fi eld of communication 
[3, P. 9]. Thus, the speech stylistics 
is aimed at examining the aspects of 
variability of pronunciation, i.e. studying 
the stylistic forms of a word developed 
by the variability of phonemes.

Phonostyles cannot stand separately 
from functional styles. In the stylistic 
differentiation of speech phonetic means 
can be basic ones, but they can also 
correlate with lexical and grammatical 
means. It is assumed that there is a 
connection between stylistic devices 
of different levels of the language 
system: phonetic, lexical, syntactic, and 
morphological.

Different authors use several terms, 
namely: “pronunciation type”, “speech 
style”, “language style”, “phonetic 
style”. Our work will deal with the 
term “phonetic style” or “phonostyle”, 
which refers to a kind of phonetic means 
combination of all levels of the language 
phonetic system, peculiar to a statement 
in a particular form in a certain speech 
situation [4, P. 7].

The main aspects of phonostylistic 
studies are the search of patterns of 
language phonetic means functioning 
in different forms and types of oral 
speech, as well as the study of sound 
variability. Works on the typology of oral 
speech utterances have made it possible 
to determine the extralinguistic factors 
affecting the choice of language phonetic 
means in styling of a particular utterance 

more accurately. Linguistic science 
differentiates external and internal 
extralinguistic factors. External factors 
contribute to generation of stylistic 
features which are the set of functional 
style qualitative features that should be 
obtained by a language for the effective 
implementation of specifi c goals of 
communication in a certain fi eld of 
speech communication.

Many style features are natural for 
not just one, but several styles, and in all 
of them the same features have their own 
specifi city, their functional and stylistic 
quality. This fact is determined by the 
differences of language means and the 
ways of their implementation, differences 
in target and functional focus, as well as 
the specifi city of the styles [5].

Y.M. Screbnev names the situation-
based nature of the speech act (offi cial 
or not, solemn or casual, etc.), relation 
of the speaker to the speech recipient, 
i.e. the degree of intimacy between the 
speaker and the listener, understanding 
of communicative goals of the speech 
– business, scientifi c explanation and 
transfer of the speaker’s emotional 
attitude to the object of speech among 
the factors infl uencing the selection 
of linguistic means by a speaker [14]. 
Y.O. Dubovskyi provides another 
division: objective factors of a language 
situation that are independent of 
interlocutors, namely the form of speech 
(monologue, dialogue – unilateral, 
bilateral, multilateral), the type of speech 
(speaking, reading, citations), the method 
of communication (direct contact or by 
technical means), the external conditions 
of communication (in front of a large 
audience or a small group of people), 
stylistic orientation of the speech act 
(offi cial – unoffi cial), etc. Other factors 
depend on the speaker or interlocutor, 
being identifi ed by them: their age, social 
status, territorial identity, speaker’s 
degree of readiness (spontaneous, 
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quasispontaneous or prepared speech), 
the speaker’s profession [8, P. 15]. 
M.O. Sokolova believes that these 
factors are divided into two groups: those 
forming the style and those modifying it. 
The fi rst group expresses the speaker’s 
strategy and includes the goal and topic 
of an utterance. Each option provides the 
selection of different phonetic means to 
implement an effective communication. 
The second group includes such 
extralinguistic factors as the speaker’s 
relation to the communicative situation, 
to what he/she says or hears; the form of 
communication (monologue, dialogue 
or polylogue); the formality degree of 
the situation and discourse (formal/
informal). There are also such important 
additional factors as the social status of 
the speakers and the type of publicity 
(public/non-public speech), the degree 
of preparedness (prepared/spontaneous 
speech) [15, рр. 21]. The role of these 
factors in the production of texts is 
different: some of them, such as the 
degree of preparedness, play a crucial 
role, others (e.g. number of recipients) 
– a minor one. We proceed from the 
idea that all factors forming a style are 
interrelated, and only their combination 
builds a phonostyle.

M.V. Panov in connection with the 
discussion of problems of the speech styles 
draws a parallel with lexical styles [10]. 
R.I. Avanesov mentions that speech styles 
are closely related to language styles as a 
whole, but the correlation of speech styles 
with styles of vocabulary is not straight 
and simple [1]. N.I. Portnova reasonably 
believes that functional and phonetic styles 
are not identical, but they form a dialectical 
unity refl ected in the overall scheme of the 
social situation [12].

S.M. Haiduchyk notes that phonetic 
styles are “the complex of phonetic 
means peculiar to a linguistic utterance 
in a certain form and situation in 
a certain fi eld of communication” 
[6]. The framework for the study of 
phonetic style was established by 
M.V. Lomonosov, who distinguished 
three styles of spoken Russian literary 
language of the eighteenth century: high, 
medium and simple. Academician L.V. 
Shcherba clearly defi ned two poles – 
complete style and conversational style 
[16, рр. 21-22].

In the course of further development 

of the speech style doctrine, linguists 
have identifi ed three pronunciation 
styles: high, neutral and conversational. 
It is believed that different styles of 
pronunciation cannot be represented 
as closed systems, isolated from one 
another; on the contrary, they are very 
closely related to each other and are 
characterized by interpenetration.

Phonetic variation is determined by 
the need to differentiate various styles 
and genres of speech. Linguists involved 
in phonostylistics, basing on the 
L.V. Scherba’s notion as for coexistence 
of many styles in accordance with the 
wide variety of social conditions of 
language, point the ways for future 
research in the fi eld of phonostylistic 
differentiation of speech. So, 
S.M. Haiduchik identifi es fi ve phonetic 
styles: solemn, scientifi c, offi cial, 
neutral and relaxed. The criterion for this 
division is a fi eld of their use [6]. There 
is another appropriate classifi cation of 
phonetic styles, covering all types of 
phonetic means of language segment 
and suprasegment levels, peculiar 
to utterances under the condition of 
presence of these extralinguistic factors, 
and promoting their use in the process of 
phonostylistic aspect description of other 
languages. In his turn, E. Nurahmetov 
believes that the distinguished phonetic 
styles do not cover the variety of phonetic 
means at sound and prosodic levels, but 
he notes that the allocation of these styles 
discovers the way for further studies 
of phonetic means of communicative 
types and kinds of utterances [9]. 
O.D. Petrenko identifi es three 
phonostyles: reciting, and also reading a 
report without a microphone in a formal 
setting; pronunciation when reading 
texts on the radio or reading fi ction; calm 
business conversation [11, p. 30]. The 
scientist notes that the existence of the 
norm implies these oppositions: system 
– norm – individual speech, literary 
language – spoken language – a dialect, 
offi cial style – casual style, sociolect – 
annolect – sexolect – idiolect.

A. Cruttenden uses two contrasts: 
formal/informal, rehearsed/spontaneous 
[17, pp. 37-40]. D. Jones analyses 
fi ve styles: fast familiar, slow spoken, 
facing the audience, theater and opera 
[3, P. 21]. In the course of oral monologue 
utterances study Y.A. Dubovskyi opposes 

public (meeting and non-meeting) and 
non-public (offi cial and unoffi cial) 
styles. The author makes it clear that 
all types of spoken oral text can have 
direct or indirect contact implementation 
[8, P. 82]. The given classifi cation 
demonstrates the fact that the author 
distributes phonostyles depending 
on the formality degree of relations 
between the speakers and the audience. 
V. Yakubovych identifi es fi ve 
phonostyles: formal (dramatic 
language, singing of opera singers), full 
(characteristic of the political and judicial 
speakers), spoken (used during the 
interviews, parliament debates, scientifi c 
discussions), informal (practiced among 
equal communicators in their social 
position and on television and radio, in 
classrooms), extremely informal (family, 
circle of friends). The author says that 
the fi rst two types are characteristics of 
monologues; the others are for dialogues 
[18, рр. 114-115].

Phonostyles as well as the 
functional styles rarely exist in their 
pure form. Depending on the purpose of 
communication and the communicative 
situation in general they can intertwine, 
complementing each other. However, 
each phonostyle is characterized by a 
certain ratio of typological characteristics, 
among which the form of speech (verbal/
written), the type of speech (monologue/
dialogue), the degree of preparedness 
(prepared/spontaneous), the number of 
communicants (public/non-public), the 
relationship between participants in the 
communicative act (formal/informal) 
are chief ones. The study of functional-
stylistic differentiation of oral speech 
remains an urgent task of communicative 
phonetics and phonostylistics.
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Aspects of cognitive and pragmatic 
trends of the text prevail in the 

domain of modern linguistics. An 
obligatory element of the fairy-tale 
discourse is proper names (the object 
of our article) which have semantic, 
communicative and cognitive charge. 
According to the New Webster’s 
Dictionary defi nition, proper names 
(PN) – are nouns or adjectives, naming 
a specifi c person and written with a 
capital letter [1, p. 1197]. PN have a 
special status in the language and do 
not submit to certain laws which are 
typical for common names [2, p. 41]. 
Onomastics, as a part of lexicology, has 
been distinguished as an independent 
science when scientists clearly realized 
the difference between PN and common 
names [3, p. 69]. Cognitive orientation 
of PN, their orientation to the reader, 
author’s intention which are implicated 
in PN are the subject of the article. 
Communicative and cognitive approach 
to PN and their functioning in the text 
are relevant in today’s mainstream 
linguistics (S.M. Spivak, S.A. Yarova, 
L.M. Lazarenko) [4, p. 1], [4, p. 231] 
[6, p. 217]. The purpose of this article 
is studying the background knowledge 
related to PN in the English fairy-tale 
discourse and their cognitive orientation 
towards the reader.

O.S. Akhmanova identifi es PN 
as words or phrases the specifi c 
purpose of which is to identify 
individual items without regard to 
their characteristics, i.e. without 
establishment of the correspondences 
between qualities of subjects 

[7, p. 175]. As S.M. Spivak points out, 
PN are codes of background knowledge, 
specifi c types of compressed national 
and cultural texts, the semantic 
memory of which keeps cultural 
and historical subjects written in the 
contemporary social consciousness 
[4, p. 1]. Means of nomination and 
images laid up in the basis of the name 
are ethnically defi ned, despite the fact 
that typical nature and anthropological 
universals in the imagery of the names 
are common. Names and nicknames in 
colloquial language are associated with 
the realities, traditions and the religion 
[8, p. 15]. Culture and social life are 
always refl ected in PN [8, p. 22]. 
Extra-linguistic factors have signifi cant 
effect on the quality of the names and 
their place in the language, as linguistic 
signs identifying an individual and 
having a strongly marked national and 
cultural component [9, p. 148]. PN as 
a unit category, are used to highlight, 
identify and characterize certain reality 
and at the same time they help to activate 
knowledge about it [10, p. 430]. PN 
perform nominative function, as well 
as the function of representation of 
individual fragments of the world and its 
conceptualization.

O.V. Superanska points out that PN 
don’t have connotations (conditional 
intention in other words); they have 
denotation, because they nominate 
an individual to differentiate him 
among others. The meaning of PN 
is known only to those whom the 
individual is introduced to [8, p. 69]. 
In the language beyond the discourse 

PN don’t have the denotative value 
[11, p. 106]. Cognitive orientation 
of PN is in understanding the act of 
nomination from the cognitive position 
and in fi nding answers to questions, 
which sets of concepts are verbalized 
in a particular language and why; what 
particular form of speech is herewith 
selected [10, p. 71]. Speech and 
cognitive development have an impact 
on each other, and the names, including 
PN, are the sources of knowledge about 
objects. Cognition and communication 
as the main functions of the language, 
equally determine its specifi city and 
structure [10, p. 325]. They should be 
explored at their permanent agreement 
and interdependence.

Often PN provide the addressee 
with information and knowledge 
about the status and position, which 
the individual has in the society. 
The social status of a person - is the 
position of a person in a social system, 
rights and duties, and as a result - 
the mutual expectation of certain 
behaviour. Herewith the individual 
characteristics of a person occupy a 
secondary position. An indication of 
the status of a person is often his name. 
Nationality, sex, age and marital status 
of the individual are encoded in the 
name. Even the right to have a name 
may be the evidence of a social status. 
If we investigate PN from the cognitive 
position in a certain society we can 
gain knowledge about general and 
specifi c model of behaviour of people 
speaking a common language and 
sharing a system of appraisal norms of 
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the society, and determine principles 
of social organization [12, p. 5]. The 
expression of social status in PN can 
have both implicit (connotations, 
associations) and explicit nature.

PN respond to social changes more 
than common names. In PN, regardless 
of the will of those who give the 
name, the culture and social life are 
always refl ected. Fulfi lling a number of 
social functions, PN live and develop 
under the laws of language, while the 
reasons that stimulate the development 
of nominal systems are social in 
origin, i.e. are beyond the linguistics 
[8, p. 26]. Even the form of the name - 
a structural component of onomastics 
– in some way is conditioned by social 
factors.

There are four main ways of PN 
origin: transformation from common 
names in PN (onimisation), borrowing 
of foreign PN, transition of PN from 
one level to another (transonimisation) 
and the artifi cial creation of occasional 
names [8, p .473].

Unlike PN, common names relate 
an object to its class, have basic 
and additional connotations. The 
proper names are associated with an 
individual object or multiple objects 
of the same name, each of which 
is taken individually. PN mean a 
separate subject, not associated with 
the concept, but they can have other 
connotations. If a side connotation 
develops into a major one, PN become 
common names. PN are always 
specifi c. If concreteness of an object 
is not available, the tendency of PN 
transformation into common names is 
observed [8, p. 113]. These processes 
between proper and common names 
(CN) form a universal group of names 
in language systems. They occupy a 
central place in the vector of common 
names (CN1) - PN- CN2. 

CN1 and CN2 identify an object, 
actualize denotative or connotative 
meaning. Unlike CN, PN point at a single 
object, name it. An object that calls PN is 
specifi c. Over time PN will be converted 
to CN, the tendency of transformation 
PN → CN will become up-to-date 
[8, p. 113].

PN formed from common names, 
can develop their derivational paradigm. 
Derived from the PN words retain 

the seme of the name. Compare: Eng. 
present-day Shakespeare, Conan 
Doyle’s style; Ukr. сучасний Франко, 
шевченківський стиль. These 
derivatives enrich their semantics, 
indicate the typed characteristics of these 
individuals.

The emergence of new connotations 
becomes possible due to infl uence of 
extra-linguistic factors. For example, 
when the denotation of PN is known 
to members of a certain society. In this 
case, the name returns to the paradigm 
of CN [8, p. 117]. Appealing to PN 
in fi ction is presented in so-called 
expressive names. These names are 
identical in their shapes to common 
names that denote the most peculiar 
features of a character. The name of 
the character is an important factor in 
the creation of the work. It updates the 
author’s pragmatic orientation of the 
text on the reader’s complicity. The 
main aim of the function of appealing to 
PN is excitation of images and emotions 
caused by the values contained in the 
associative and semantic fi eld of PN. 
Affectability of PN, in turn, activates 
the process of its understanding [4, 
p. 14]. Thus the contact between an 
author and a reader is created, ensuring 
the success of creative communication.

In the literary work the name 
plays an important role as a landmark 
in time and space. In the language of 
fi ction a former common meaning of 
the name can have characterological 
application; name and surname of 
the character may be a part of its 
characteristics. The simplest example 
is expressive names and surnames 
[8, p. 32]. The names of literary 
characters we can divide into those 
that characterize them explicitly and 
implicitly, and as a conclusion we can 
say that a moment of characteristics is 
more important than just a nomination 
in fi ction.

Communicative and pragmatic 
approach to the study of PN foresees 
the determination of functional and 
pragmatic properties of PN in the 
English literary discourse, clarifying 
conceptual basis of the compositional 
and semantic structure and the role of 
PN in its formation [4, p. 3]. Notional 
fi lling of PN is determined by semantic 
analysis of descriptions and defi nitions 

which are contained in the culturological 
dictionaries.

Proper names of the famous collection 
by Clive Lewis “The Chronicles of 
Narnia” cause the research interest, as 
a store of factual material for linguistic 
research, and especially for onomastics 
[13, p. 12]. Naming the character, PN 
becomes a thematic word. Due to its 
inseparability from the character, the 
name is perceived in the associative 
complex with it; it gets the right not 
only to indicate the denoted object, 
but also serves as its characterological 
representative. Yhat is to say when PN 
are in the context, they can take any 
content. Meaningful saturation of PN 
occurs gradually [8, p. 110]. It includes 
all the skills of the character given to him 
by the author.

Characters of the series of fantastic 
tales (“The Chronicles of Narnia”) 
possess extraordinary powers, 
capabilities and creativity which help 
them to overcome all the trials on 
the way to the goal. According to the 
thematic basis we can divide tales into 
magical, domestic and animalistic 
[14, p. 2]. Fantastic tales originally 
had a magical purpose, which over 
time has been lost. In modern fi ction 
tales mythical fantastic and heroic 
principles are combined [15, p. 322]. 
One of the main functions of fairy tales 
is cognitive, that is accumulated in PN 
of characters of a tale which transfer 
cognitive information and carry the 
knowledge about national peculiarities 
of a certain ethnos and the way of 
their life, work, mode of life, natural 
environment, individual features of 
narrator and characters.

Conf.: And in those days there 
lived in London a girl called Polly 
Plummer. Plummer ← Eng. plum 
– Ukr. ласий шматочок; вигідне 
замовлення ← слива [16]. The name 
of the main character of the tale, a 
little English girl, who needs adventure 
and communication, contains a clear 
motivation, however, is quite typical 
for the British. Comp.:… for Digory 
was the sort of person who wants to 
know everything, and when he grew up 
he became the famous Professor Kirke 
who comes into other books. Digory ← 
Eng. digo – Ukr. гребля, загата. Kirke 
← Eng. kirk – Ukr. церква [16]. From 
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PN of these characters we will learn 
about true, reliable friend and clever, 
well-educated person. Comp.: “That 
was the secret of secrets,” said the 
Queen Jadis [16]. Jadis ← Eng. jadish 
– Ukr. непристойний, нечесний. The 
name of the queen gives the reader 
a certain idea about this character, 
prepares to perceive this person as a 
negative personage.

A specifi c feature of tales by 
Clive Lewis “The Chronicles of 
Narnia” is a combination of a fantastic 
type of tales with animalistic ones. 
Animals in these tales act side by side 
with people and magical creatures, 
performing good or bad deeds. Tales 
about animals are genetically the most 
ancient, associated with totemic ideas 
[15, p. 321]. C. Lewis, using 
the knowledge and experience, 
accumulated by the English nation, 
makes animals characters of his 
tales and instead of naming them, 
he capitalizes common names of the 
animals, which become their proper 
names. The process of conversional 
transfer from common name to proper 
one takes place. Conf.: The Lion was 
pacing to and fro about that empty land 
and singing his new song. The Lion 
← Eng. lion – Ukr. лев. The Jackdaw 
became so embarrassed that it hid its 
head under its wings as if it was going 
to sleep. The Jackdaw ← Eng. jackdaw 
– Ukr. галка. Come hither to me, you 
the chief Dwarf, and you the River-god, 
and you Oak and the Owl, and both the 
Ravens and the Bull-Elephant. The Owl 
← Eng. owl – Ukr. сова. The Raven ← 
Eng. raven – Ukr. ворон, крук. The 
Bull-Elephant ← Eng. bull-elephant – 
Ukr. слон.

Cognitive-pragmatic orientation of 
this type of PN is towards using names 
of animals according to historical and 
national perceptions of the ethnos. 
Differentiation of animals into good 
and bad, clever and outspoken, brave 
and timid is in line with the concept of 
the British about certain animals. That 
in its turn allows a reader to fi nd out 
information about the world outlook 
of a certain nation and helps children 
to learn more about animals and their 
characteristic features.

Conf.: When the Bulldog spoke to 
him (or, as he thought, fi rst snarled 

and then growled at him) he held 
out his shaking hand and gasped 
“Good Doggie, then, poor old fellow. 
The Bulldog ← Eng. bulldog – Ukr. 
бульдог (злий сильний собака). 
“Well?” said the He-Beaver at last, 
“what, in the name of Aslan, are 
these?” The Beaver ← Eng. beaver – 
Ukr. бобер. A Panther, which had been 
washing its face, stopped for a moment 
to say. Panther ← Eng.  рanther – Ukr. 
пантера, леопард. “You surely don’t 
mean,” said the Jackdaw to the Badger, 
“that you think its a talking animal! 
It didn’t say any words.” The Badger 
← Eng.  badger – Ukr. борсук. “I tell 
you what!” said the Donkey brightly, 
“perhaps it’s an animal that can’t talk 
but thinks it can.” The Donkey ← Eng.  
donkey – Ukr. осел.

On the materials of the previously 
mentioned examples we can see that the 
conversional transition from common 
names to proper names and the usage of 
PN formed in such a way, give a narrator 
the possibility to realize a cognitive 
function of PN and present ethnical ideas 
about certain phenomena to readers of all 
ages. 

Cognitive orientation of PN in the 
English fairy-tale discourse is shown in 
the information which PN contain, in 
their structure and semantic fullness. This 
allows the reader to explore the world 
in the process of decoding PN. Further 
research will be devoted to polyaspects, 
polyfunctionality and polymodality of 
PN in the English fairy-tale discourse.
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На первый взгляд, единицы син-
таксического типа, получив но-

вую форму, не привлекаются к даль-
нейшим эпидигматическим процес-
сам. Однако узуализация новой фор-
мы, соединяясь со старой, фактически 
приводит к лексикализации новой 
формы. Как следствие, происходит ее 
семантическое отделение, и устойчи-
вое словосочетание начинает функци-
онировать как лексическая единица.

Словосочетания английского 
языка являются постоянным источ-
ником пополнения инновационного 
корпуса. Образование слов от сло-
восочетаний реализуется на векторе 
интеграции лексического и синтак-
сического уровней. Действующими 
способами денумеральных дериватов 
является морфолого-синтаксический 
и лексико-морфологический. Стоит 
отметить, что многие ученые, которые 
изучают вопрос словообразования, 
рассматривают оба указанные спо-
собы как один. Так, В.В. Виноградов 
и Н.М. Шанский именуют его эллип-
тическим взысканием, А.М. Бабкин 
употребляет термин семантическое 
намагничивание, В.М. Мокиенко на-
зывает данный процесс импликация 
устойчивого словосочетания в слово. 
А.В. Петров выделяет и окказиональ-
ные способы образования, к которым 
относятся заменное словообразования, 
словообразовательная контаминация 
[2; 7; 1; 5; 6].

Производные лексические едини-
цы образуются в пределах таких ча-
стей речи как существительное, при-
лагательное, местоимение, наречие, 

глагол и служебные слова. Денуме-
ральные дериваты семантически кор-
релируют с номинативными единица-
ми - словами и словосочетаниями. В 
современном языкознании словосоче-
тания рассматривают как номинатив-
ные единицы, которые существуют 
для обозначения соответствующих 
явлений объективной действительно-
сти. Словообразовательная номина-
ция вторичная по своему характеру, 
поскольку слова, входящие в состав 
словосочетания, имеют в языке статус 
средств номинации, но претерпевают 
переосмысления и используются в 
новой для них функции - самооргани-
зации. Формирование смысла нового 
наименования происходит под непо-
средственным влиянием содержания 
исходного наименования, что детер-
минирует характер отражения дей-
ствительности в производной номи-
нации, задавая тот или иной ракурс ее 
рассмотрения и тем самым, опосредуя 
это изображение [5; 3].

В процессе вторичной косвенной 
номинации происходит взаимодей-
ствие пяти компонентов: действитель-
ности; понятийно-языковой формы ее 
отображения; сигнификата исходного 
наименование; отнесенности нового 
смысла к действительности; языковой 
формы в ее вторичной функции номи-
нации [4].

Наряду с первичным (для непро-
изводных знаков) и вторичным (для 
знаков, мотивированных любыми 
другими языковыми единицами) спо-
собами номинации существует еще 
один тип номинации - третичная но-

минация - для характеристики спо-
соба отображения действительности 
денумеративами, которые образованы 
в результате вторичной номинации, 
напр.: англ. - оncer, four-th-ly.

Семантика исходных словосо-
четаний опосредованная значением 
имеющихся в ее составе морфем, сви-
детельствует о том, что они являются 
вторичными образованиями. Основа 
слов, которая образовалась в резуль-
тате денумеральной деривации, отсы-
лает к производным словосочетаниям, 
которые являются знаками вторичной 
номинации, а, следовательно, как од-
нословные, так и многословные номи-
нативные единицы относятся к знакам 
третичной номинации.

Главными движущими факторами, 
которые постоянно влияют на разви-
тие языка, его эволюцию, являются 
как внеязыковые или внешние, так и 
внутриязыковые или внутренние фак-
торы. Среди внешних факторов линг-
вального развития выделяются, пре-
жде всего, социально-исторические, 
географические, демографические, 
социолингвистические, культурные и 
эстетические аспекты [7].

К внутриязыковым факторам вли-
яния на развитие речи большинство 
ученых относят такие, что обуслов-
лены свойствами определенной язы-
ковой системы, среди которых выде-
ляют:

- системную организацию языка, 
которая базируется на взаимозависи-
мости его элементов; 

- тенденции к усложнению, обога-
щению языковой структуры; 

U.D.C. 811. 111’37

DENUMERAL DERIVATION OF 
QUANTITATIVE UNITS IN ENGLISH

O. Shumenko, Candidate of Philology
Sumy State University, Ukraine

The article in question deals with the denumeral derivation of 
quantitative units in English. The attention is being focused on the 
semantic charge of the secondary and tertiary constructions of the 
English Numerals. The perspective vectors of further investigation are 
being considered.

Keywords: denumeral, derivation, initial unit, derived unit, 
secondary and tertiary constructions.

Conference participant, 
National championship in scientifi c analytics,

Open European and Asian research analytics championship

УДК 811. 111’37

ДЕНУМЕРАЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ 
КВАНТИТАТИВНЫХ ЕДИНИЦ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Шуменко О.А., канд. филол. наук

Сумской государственный университет, Украина

В статье рассматривается денумеральная деривация кванти-
тативных единиц английского языка. Фокусируется внимание на 
семантическом наполнении вторичных и третичных конструкций. 

Ключевые слова: денумератив, деривация, исходная едини-
ца, производное словo, вторичная и третичная конструкции.

Участник конференции, 
Национального первенства по научной аналитике, 

Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

 http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i9.1255



14

- стремление к ограничению труда 
лингвальной информации; 

- тенденцию к интеграции, которая 
проявляется одновременно с тенден-
цией к дифференциации элементов 
языка; 

- принцип экономии языковой 
энергии, лингвальных средств; 

- тенденцию к предпочтению бо-
лее экспрессивным языковым фор-
мам. 

Объектом лингвальных изменений 
выступают все единицы, их отноше-
ния, а также правила построения и 
применения [4; 7; 8].

Денумеральная деривация вы-
ступает как один из источников по-
полнения существующего словаря, 
указывает на объективные законы раз-
вития языка, без которых он (язык) не 
мог бы в полной мере выполнять свою 
коммуникативную функцию. Язык не 
располагает значительным количе-
ством выразительных средств, потому 
что они ограничены, неполные и недо-
статочно совершенны. А мышление, в 
свою очередь, подвижнее и богаче по 
своему содержанию[8].

Сферой возникновения денуме-
ральных дериватов является преиму-
щественно разговорная, диалектная, 
профессиональная речь, художествен-
ная литература и публицистика, где 
постоянно существует потребность 
высказаться коротко, остроумно, не 
забывая об эмоциях и экспрессии, 
напр.: англ. - I’m in the third-to-last 
car, leaving the station now. A teen-age 
motorcycle accident had almost cost him 
an eye. ..., But Midori did not feel like 
a one-nighter (Samanta Quinn, p. 213). 
Такие единицы - средство информаци-
онного воздействия, как на интеллек-
туальное восприятие слушателя, так 
и на его эмоции, психику, призванные 
формировать его мировоззренческую 
позицию. Денумеральная деривация, 
как источник пополнения словаря, 
препарируется действием ингерент-
ных законов языка по существующим 
моделям.

Лексические единицы, как и все 
другие языковые единицы, обязаны 
своим рождением и функционирова-
нием внеязыковым и внутриязыковым 
факторам.

Денумеральные дериваты - спец-
ифические лексические единицы. 

В отличие от регулярного словообра-
зования, фразеологическое словоо-
бразования является своеобразным, 
что обусловлено особенностями 
структуры и семантики образующих 
единиц, вторичных по своей природе 
устойчивых сочетаний слов, семанти-
ка которых, как правило, не вытекает 
из значений отдельных компонентов, 
а закреплена за всем высказыванием. 
Изучение словообразования выдвига-
ет много новых аспектов раскрытия 
природы производного слова.

Семантическая структура денуме-
ральных дериватов отражает станов-
ление нумерального корпуса лексики, 
изобразительную способность языка, 
адаптивные возможности квантита-
тивных единиц.

Пополнение словаря является 
главным законом развития любого 
языка, без которого он не мог бы 
выполнять свою коммуникативную 
функцию. Денумеральная деривация 
выступает как один из источников 
его (словаря) пополнения, создавая 
новые словообразовательные цепоч-
ки и гнезда. Денумеральный дериват 
полностью или частично сохраняет 
семантику своей исходной едини-
цы, впитывая в себя квалитативную 
и оценочную характеристики, вы-
ступает признаком словосочетание, 
напр.: англ. - two heads → two-headed 
dog; three corners → three-cornered 
room; fi ve years old → fi ve-year-old 
kid; seven storeys → seven-storeyed 
building.

Экспрессия, яркость и семанти-
ческая разноплановость наследуется 
от исходной единицы и развивается в 
производной единице.
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The relevance of the topic is determined 
by the fact that this study stands in line 

with the most popular trend of linguistics. 
In the limelight of modern linguistics there 
are topics related to notions involved with 
other branches of science. This report 
analyzes the concept of TERRORISM, 
determines its nature, structure, complexity 
and means of verbalization of the concept 
of TERRORISM in the British periodicals 
and newspapers.

The objective of the article is 
to study means of verbalization of 
the concept of TERRORISM in the 
British newspaper discourse of 2014. 
To achieve the objective a number 
of problems is solved in the report. 
They are: grounding the theoretical-
methodological basis of the study, 
ascertaining a defi nition of the concept 
of TERRORISM, clarifi cation of its 
content and structure, determination 
and description of peculiarities of the 
TERRORISM concept verbalization in 
the British newspaper discourse. 

The subject is a concept of 
TERRORISM verbalized in the modern 
British newspaper discourse. The object 
is the means of verbalization of the 
TERRORISM concept in the British 
periodicals and newspapers in 2014.

The interest to the study of concepts is 
steadily growing, and taking into account 
present socio-political situation in the 
world, the concept of TERRORISM is one 
of those concepts that require elaborate 
study. In order to defi ne the concept of 
TERRORISM it is necessary to determine 
what the concept in general is.

Concept is a substantial side of a 
word sign, related to a notion connected 
to mental, spiritual or material spheres of 
human existence, fi xed in the experience 

of a nation, having historical roots in its 
life and being relevant to other notions.

V.I. Karasyk gives a number of 
approaches to the defi nition of the 
concept developed by various authors: 
concept is an idea that includes abstract, 
concrete-associative and emotional-
evaluative features; concept is a 
personal comprehension, interpretation 
of objective meaning and notion as a 
meaningful minimum of meanings; 
concept is an essence of the notion which 
is evident as its substantial forms (shape, 
notion, symbol) [3, p.46].

The scientist emphasizes that the 
concept can have occurrence even 
without a special verbal designation. He 
defi nes the concept as a cultural unit, 
expression of the objective content of 
words which has a meaning and therefore 
it is transmitted into various spheres of 
human life, particularly into spheres 
of conceptual, fi gurative and active 
development of the world [2, p.103].

There are no clear boundaries for the 
concept. Throughout the life of a linguistic 
society its applicability and intensity of its 
value may vary. Based on the experience 
scientists formulated and substantiated 
such characteristics of the concept as value, 
insuffi ciency with consciousness of the 
carrier, convention, fuzziness, variability 
and complex structure.

The study is based on the research 
by M.V. Nikitin who defi nes concept 
as a complex gestalt of interconnected 
operandi modi. Every modus contains 
cognitive (objective) and pragmatic 
(emotional-evaluative) elements. 
A number of modi is various: it is the 
result of preparation of accumulated 
knowledge about the world [4, p.188]. 
Image plays an important role in the 

modus structure; it occupies interposition 
between logical and social ideas which 
provide movement of a thought from 
individual to general ideas and vice versa. 

Logical notion is formed in the 
classifying modus as systematizing 
the experience of comprehension 
of the phenomenon of terrorism. 
The function of logical notion of 
terrorism is systematization of common 
experience. The formation of logical 
notion that tends to the scientifi c 
defi nition is a result of goal-directed 
cognitive activity of a subject of 
cognition. Logical notion is the most 
detached from personal evaluation and 
emotional experience of subject. On the 
linguistic level logical notion is formed 
through the interpretation of semantic 
features of a concept in typical abstract 
contexts, fi xed in dictionaries [1, p. 40].

The common-sense notion of 
terrorism is actualized through the 
notion of discourse. Features of the 
common-sense notion are systematized 
in the structural modus of a concept. 
As compared to the classifying modus, 
structural modus is a more complex 
way of organization of conceptual 
features. According to O.I. Morozova 
in this modus “cognitive act of ordering 
features of a concept can be complicated 
with differentiation according to their 
level of typicality [5, p. 12]”. We also 
agree with the opinion of M.V. Nikitin 
who argues that in the identifi cation 
modus the process of conceptualization 
is carried out between the extreme 
points: from the observation to the level 
of generalized abstractions, and vise 
versa: from abstractions to the level 
of concrete images of the individual 
[6, p. 189]. The common-sense notion 
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serves to systematize individual 
perceptions of an appropriate content, 
loaded with emotional-evaluative 
associations. It is based on the features 
which a subject will intuitively associate 
with the corresponding class of contents.

The interrogation about units that 
refl ect the common-sense notion of 
the concept of terrorism in minds of 
ordinary people was conducted in the 
light of the current political situation 
in Ukraine particularly and in general 
in the world. Thus we have received 
a number of naming units forming 
the synonymic row of the concept of 
TERRORISM.

The synonymic row of the common-
sense notion of TERRORISM includes 
a number of related notions through 
which the concept is verbalized, they are:  
separatism, alarm, fi ghter, DNR, LNR, 
ISIL, horror, anarchy, rebel, violence, 
dismay, sabotage, menace, shelling, 
bombardment, oppression, threaten, 
dread.

For better understanding of its 
common-sense notion the naming units 
forming the synonymic row of the 
concept of TERRORISM were analyzed. 
Webster’s Dictionary of the English 
Language and Oxford Dictionary of 
English were used for this purpose. We 
shall give only few examples of these 
units.

Naming unit terrorism (n) means 
unauthorized use of violence and 
intimidation in the pursuit of political 
aims, according to Webster’s Dictionary 
of the English Language. In the British 
newspaper discourse it occurs to 
indicate a movement, aimed to break 
the established political order with 
armed attacks, shelling, intimidation, 
subversion, etc (1). For example: (1) 
Although the British government 
warns tourists of a “general threat of 
terrorism” in Malaysia, Kuching is not 
listed among the country’s dangerous 
areas on the Foreign offi ce website. 
(D. T., Aug 5, 2014, p. 24).

Notion separatism (n), which is the 
most often used as the synonym of the 
terrorism notion means the advocacy 
or practice of separation of a certain 
group of people from a larger body on 
the basis of ethnicity, religion, or gender 
(2), according to Oxford Dictionary 
of English: (2) Ukraine’s interim 

president warned on Tuesday that the 
country faced a serious threat from 
separatism amid fears that the Kremlin 
– deeply unhappy about the revolution 
in Kiev – may be stoking pro-Russian 
sentiment in the Crimean peninsula. 
(G., Feb 25, 2014, p. 38).

According to Oxford Dictionary 
of English the derivative separatist 
(n)(3) and its synonyms rebel (n) (4), 
fi ghter (n) (5) mean correspondently: a 
member of a group of people who want 
to form a new country, religion, etc., 
that is separate from the one they are in 
now (3); а person or animal that fi ghts, а 
рerson who does not easily admit defeat 
(4); а person who rises in opposition or 
armed resistance against an established 
government or leader (5). For example: 
(3) The An-26 plane was brought down 
by a missile near the Russian border 
southeast of Luhansk, the scene of 
heavy fi ghting between Ukrainian 
government forces and pro-Russian 
separatists. (D.T., Jul 14, 2014, p.17). 
(4) The fi ghter appeared to behead 
British aid worker David Haines, and 
two US journalists Steven Sotloff and 
James Foley, in three brutal videos 
released by the terrorist group calling 
itself the Islamic State (IS). (Ind., 
Sep 25, 2014, p. 29). (5) A ceasefi re 
between Ukraine and pro-Russian 
rebels held despite some violence. 
(Ec., Sep 13th 2014, p. 29).

All of the above mentioned 
nominations in the British newspaper 
discourse indicate subjects of terrorist 
acts that, depending on their purposes, 
make an attempt to separate groups 
of people or territory (2), or to split an 
established state system (3), or denote 
members of radical organizations (4), (5) 
that are ready for any terrorist activity to 
achieve their goals or that threat to state 
security.

Nominations shelling (n) (6) and 
bombardment (n) (7) according to 
Oxford Dictionary of English mean 
correspondently: using of a projectile 
containing an explosive bursting 
charge ; bombardment with bullets 
used with light machine guns (6); а 
continuous attack with bombs, shells, 
or other missiles; а continuous fl ow of 
questions, criticisms, or information 
(7). For example: (6) In northern Israel, 
at least one rocket fi red from Lebanon 

struck an open area near the town of 
Metula on Friday, prompting troops to 
respond with shelling. (Obs., Jul 12, 
2014, p. 21). (7) The city of Antwerp 
is being subjected to a bombardment 
which began, according to reports from 
Holland, at midnight on Wednesday. 
(T., Oct 8, 2014, p.7).

These nominations denote means of 
terrorism, which the subjects of terroristic 
activity use in order to get their goal, that 
is, to horror average people.

Nominative units: violence (n) (8), 
horror (n) (9), anarchy (n) (10) according 
to Oxford Dictionary of English mean 
correspondently: the use of physical force 
to harm someone, to damage property (8); 
an intense feeling of fear, shock, or disgust 
as a reaction to the actions of subject 
(9); а state of disorder due to absence or 
non-recognition of authority or other 
controlling systems; absolute freedom 
of the individual, regarded as a political 
ideal (10); and according to the Webster’s 
Dictionary of the English Language: the 
unlawful exercise of physical force or 
intimidation by the exhibition of such 
force (8); an extreme state of depression 
(9); absence or denial of any authority or 
established order (10). For example: (8) 
Fresh violence fl ared in Pakistan’s troubled 
northwest tribal areas yesterday after at 
least nine members of the security forces 
were killed in two gun and bomb attacks. 
(T., Jul 19, 2014, p. 37). (9) Australians 
have reacted with horror to images posted 
by a jihadist from Sydney that purport 
to show his seven-year-old son holding 
up the severed head of a Syrian victim. 
(T., Aug 11, 2014, p.21). (10) The behavior 
of these protesters is illegal, extremely 
unreasonable and inhumane, and is 
even worse than that of radical social 
activists and almost complete anarchy. 
(G., Oct 2, 2014, p. 17).

The nominations, given above, 
denote the state of people in the country 
or the absence of any order in the country 
after the subjects of terrorism conduct 
their terroristic acts.

Unfortunately, due to the limited size 
of the report we do not give characteristics 
of all nominations, received through 
the conducted experiment. They can be 
referred to the future prospects of research.

In conclusion, it may be said that 
having analyzed notions, through which 
the concept is verbalized in the British 
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newspaper discourse, it can be noted 
that the concept of TERRORISM refers 
to ethnic, political and social motivated 
concepts, and although it was formed in 
the political discourse, today it occurs 
regularly in the newspaper discourse. 
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One of the forms of refl ection of 
reality and its cognition is emotions. 

Human emotions are special mental 
processes connected with instincts, needs 
and motivations which are manifested in 
the form of direct (immediate) experience 
and are associated with satisfaction 
(positive emotions) or dissatisfaction 
(negative emotions) of different needs. 
Positive emotions are more common 
for the human beings, because people 
tend to think positively by their nature. 
Positive emotions infl uence human 
beings on the subconscious level and 
acutely reduce “the barrier of mistrust” 
to everything new. Advertising is urged 
to incite positive emotions, which in turn 
facilitates creation of positive attitude 
to the advertised product. Under the 
infl uence of positive emotions recipient 
interprets information which is conveyed 
in the advertising message in favor of the 
advertiser. Advertising sells emotions for 
the attention.  Pragmatism of blurbs is seen 
as the main feature determining all other 
features. Unlike many other texts, the value 
of communication in blurbs is determined 
exclusively by its perlocutionary effect, 
leading to the bottom line: purchasing an 
advertised book [4, p.154].

The object of the article is a blurb 
as a kind of advertising text, the aim of 
which is to make the recipient perform a 
certain act – to purchase a product (in our 
case – the book). The subject is syntactic 
constructions which represent various 
readers’ emotions. The topicality is 
determined by the correspondence of the 
topic to the modern linguistic researches 
related to the study of expression of 
emotions in language and speech. 
The aim of this research is to study 
syntactical expressive means helping to 
realize emotions in blurbs. This purpose 
has predetermined the solution of such 
tasks as: 1) to identify the specifi cs 

of the notion “expressiveness”, and 
2) to analyze the syntactical means of 
expressing emotions in blurbs.

Verbal aspect of blurbs is objectifi ed 
by the psychological, linguistic factors 
and the translator’s task. The process 
of transformation of results in creating 
the linguocultural equality of the text. 
The translating is assumed to be both 
interlingual and intercultural [5, p. 32]. 
Emotional-expressive marker is peculiar 
to the human psyche. The aim of blurbs 
is to infl uence the reader. It leads to the 
usage of expressive linguistic means and 
stylistic devices.

Expressiveness is the notion 
heterogeneously defi ned in 
dictionaries, reference books and 
special literature. Expressiveness is 
the objectively existing properties 
of linguistic means aimed at 
improvement of pragmatic potential of 
the statements, and intensive infl uence 
on the reader’s perception by stirring 
up certain intellectual or emotional 
reaction [2, p. 193]. It is the specifi c 
atmosphere of the statement that is 
created by the functioning of a certain 
range of expressive linguistic means. It 
is text’s property - to convey meaning 
with increased intensity, expressing 
the internal state of the speaker. It is 
a set of semantic and stylistic features 
of language unit which ensure its 
ability to act in communication as a 
mechanism of subjective expression of 
the speaker’s attitude to the content or 
the recipient of speech. It is intentional 
impact on the recipient in terms of 
impressive power of statements, its 
aesthetic characterization [1, p. 121].  

On the basis of defi nitions of 
expressiveness given by different 
researchers we can defi ne this category 
as a set of features of language / speech 
units, as well as text, by which sender 

expresses his subjective attitude to the 
content or addressee. Text expressiveness 
is determined by the addresser’s 
intentions and thesaurus as well as 
linguistic and extralinguistic factors. It is 
the retention of the receiver’s attention, 
the increase of refl ection, the emergence 
of emotions and feelings.

Linguistic mechanism of 
expressiveness is the derogation 
from speech standards, norms, and 
linguistic stereotypes [6, p. 176]. 
Means of creating expressiveness may 
be grouped under the general term of 
foregrounding. Foregrounding keeps the 
reader’s attention on certain parts of the 
text and helps to estimate their relative 
importance. Expressiveness as language 
category touches all spheres of language 
but in the modern linguistics the study of 
expressiveness as a syntactic category 
becomes more and more important. 

Syntactic level has great potential 
to express the emotional nuances of 
speech. Under the term emotional syntax 
one should understand special structural 
formations aimed not only at transmitting 
basic content of the message, but also 
subjective-estimative, emotionally 
coloured attitude of the speaker towards 
the object of thoughts [3, p. 130]. The 
present study of emotional constructions, 
limited by the scope of evocative 
sentences, is conducted on several levels 
in accordance with: 1) the purpose of 
the utterance (declarative, interrogative, 
imperative sentences and their types); 
2) emotional coloring (exclamatory 
sentences); 3) the number of predicative 
centers (simple and complex sentences) 
and the number of syntactic positions of 
the grammatical kernel (one-word, two-
word, elliptical, incomplete sentences); 
4) word order (inversion); 5) the 
status of “arranged” expressive means 
(repetition); expletive and conjunctive 
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constructions (addressing, parceling, 
parenthesis); 7) emotional intonation 
through punctuation.

In accordance with the purpose of 
the utterance it is accepted to distinguish 
declarative, interrogative and imperative 
sentences. Declarative sentences implicate 
the message of an event, a phenomenon, 
the fact of reality. They are the most 
common in blurbs. Declarative sentences 
can convey a range of different emotions 
(pleasure, delight, enjoyment, outrage, 
anger, etc.): “The Tulip Girl Margaret 
Dickinson’s captivating new Lincolnshire 
saga about the endurance of true love in 
the face of adversity” – Booklist; “Doerr 
is a marvelous writer. Her observations 
are clear-sighted, her writing spare but 
graceful, and she creates telling images... 
A wonderful book” – Publishers Weekly. 

Expressiveness can also be 
manifested through negation. In general 
negative sentences are used much 
more rarely than affi rmative ones, and 
their usage is especially informative: 
“Fans won’t be disappointed... Doss 
pulls together an archeological dig, 
abandoned children, and a good, old-
fashioned murder to pull off his latest 
success.” – Chicago Tribune.

On the expressiveness of negation the 
fi gure of speech called litotes is based. It 
is a combination of the negative particle 
“not” and a word with negative meaning 
or a negative prefi x: “It’s impossible not 
to get scared when reading it.” – John 
Maslin, The New York Times; “It’s not 
unlikely that when you fi nish this book, 
late at night, you’ll double-lock your 
door.” – Chicago Sun-times.

Declarative sentences may have 
additional meaning due to the mobility of 
the boundaries of communicative types 
of utterances in the context. Thus, the 
following types of declarative sentences 
are distinguished:

1. Narrative interrogative sentence. 
The sentence here is a semi-question: “I 
honestly didn’t care where this book was 
going or if it would take forever to get 
there. Phillip Persinger you are a genius. 
Math and romance have never been more 
fun.” – John Lehman. The interlocutor is 
offered to confi rm or refute the author’s 
opinion.

2. Narrative imperative sentence, 
which realizes the meaning of a request, 
invitation or a call to action: “You must 

forget, Joanna, Matilda is dead. Let her 
rest…Barbara Erskine can make us the 
cold, smell the fi lth, and experience some 
of the fear of the power of evil man” – 
The Times.

Also, we have found several examples 
of imperative sentences. “Plan ahead 
before you read this buzz-saw of a novel... 
Once you start you will fi nish” – Booklist; 
“Watch the effect of the fi rst hundred pages 
on your own children. If they want no more, 
send for a doctor.” – Daily Telegraph; 
“Don’t ever begin a Ludlum novel if you 
have to go to work the next day” – Chicago 
Sun-Times. Although the imperative 
sentences convey a gamut of emotions 
(in our case we have the expression of 
sympathy and as a result – easy prompting, 
advice), many psychologists argue, that 
we should not use such sentences often, 
because it is known that the force of action 
is equal to the force of counteraction. Any 
purposeful infl uence on the psyche leads 
to the infringement of self-determinism 
(under “self-determinism” we mean 
independent decision making), limitation 
of cognitive abilities of the person, and 
even causes the blockage of certain brain 
sections as the result of the suggestions 
made. Advertising discourse should only 
cause the desire to act, and the addressee 
should make a decision himself. The use 
of imperative mood in argumentation is 
associated with a negative evaluation, 
negative emotions, a claim on the “aura” 
of personality and one’s living space. 
Therefore, it is desirable to avoid the usage 
of imperative sentences in blurbs. 

The analysis shows that the 
interrogative form can express the 
emotional intention in the appropriate 
situation. We distinguish the following 
types of interrogative sentences:

1. Interrogative-declarative   sentences, 
expressing surprise, irony or even 
sarcasm, which are divided into: a) 
interrogative-affi rmative sentences: “You 
doubt this book will blow you away? Oh, 
you really better not to ...” – Detroit 
Free Press. Direct word order indicates 
that the author of the blurb guesses what 
could be the answer. Transposition, that is 
the direct word order in questions imbues 
them with irony and even sarcasm: “You 
really think you’ll be able to fall asleep 
after you’ve read this book?” – Mostly 
Murder. 

2. Interrogative-declarative      sentences, 

containing a denial of what is asked. They 
only partially fulfi ll a communicative 
function of the information request. 
The intention to express the personal 
emotional attitude to the subject under 
the discussion comes in front here: “It 
is success! You don’t think any book 
could carry you away that much? Just 
read any 3 pages ... And I am sure it will 
intrigue you!” – Time. In this example, 
the proposal for the interlocutor to refute 
the given assumption is realized.

3. Interrogative-rhetorical sentences 
used in blurbs are driven by the desire of 
the author to express the attitude to the 
statement or to have an emotional impact 
on the recipient. In rhetorical questions 
the emotional aspect dominates over 
the logical message. The functions of 
the rhetorical question are: to attract 
attention, to reinforce the impression, 
to increase an emotional tone, to create 
an elation:“What drives us crazy? What 
brings us joy? What makes us human? 
In this marvelous new collection, Andy 
Rooney explores today’s most pressing 
issues ...”; “Ken Follet is one of the 
smoothes suspense writers around. Can 
you name better one?” – The Times. The 
answers in the given rhetorical questions 
are already prompted. These questions 
only involve the reader in the reasoning 
or emotional experience, allegedly 
making him to make a conclusion.

In the last example, together with 
the interrogative-rhetorical sentences 
an exclamatory sentence is also used. 
Its main task is to draw attention to the 
content of the statement, to express the 
feelings of the addresser and to infl uence 
the feelings of the addressee: “The Read 
of the year! Ludlum grabs you by the 
throat… intense suspense” – Boston 
Herald Advertiser; “I picked up this book 
because I’ve liked the previous novels! 
But this is even better!!! Can’t wait for 
the next!!!! Though, the exclamatory 
sentences are extremely emotional, they 
rarely occur in blurbs.

In accordance with the word order 
we distinguish inversion as the emotional 
syntactic construction. The word order 
is one of the means of focusing the 
addressee’s attention on certain elements 
of the statement. The cyclic evolution of 
investigated units is vivid in the process 
of lexicalization and gramaticalization 
on their epidigmatic vectors [7].
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The word order is objectifi ed by the 
semantic aspect of the text. Direct word 
order is stylistically neutral, the inverted 
one – stylistically signifi cant. Changing 
of the word order is subordinated to 
certain rules:

1. Predicative complement, 
expressed by noun or adjective, may 
precede the subject and linking-verb: 
“Bizarre, bloody, swift and captivating 
this story is.” – Sunday Oklahoman;

2. Direct object may be put on the 
fi rst place with the purpose of emphasis: 
“Its innermost secrets the thriller holds 
to the very end.” – New York Reader;

3. Attribute, expressed by the 
adjective or several adjectives, gives the 
statement solemn, somewhat archaic, 
upbeat nature when it is at end of the 
sentence: “Nobody lives forever” is 
the most realistic story about cops and 
killers ever, truthful, accurate.” – John 
Katzenbach, author of “The Shadow 
Man”;

4. Adverbials, which are put 
forward onto the fi rst place, not only 
are accentuated themselves, but also 
accentuate the subject, which in this case 
is put forward onto the last place, which 
is also the emphatic position: “Among 
all the suspense products stands out the 
suspense of Tami Hoag.” – John Saul, 
author of “The Homing”. Imposing a 
simple lexical repetition on an inversion 
amplifi es emotions caused by this blurb.

Repetition is a typical sign of the 
emotional speech, which has the function 
of amplifying and distinguishing. 
Repetition is seen as a way to fi x the 
attention, as a special deterministic 
element capable to modify the initial 
model. Repetition is characterized 
by signifi cant pragmatic potential, 
which lies in emphatic accentuation 
of subjectively important information: 
“The Master Butchers Singing Club can 
surely be cast at the most wrenching 
and wise of Erdrich’s nine novels. Its 
characters and lyrical images resonate 
like a conscious heat, beating quiet 
paeans to men who have soldiered, 
survived, or died, to women who keep a 
pilot light of civilization burning in the 
kitchen, and to daughters who, working 
every emotional minute, will never free 
their houses of the dead.” – Miami 
Herald. We use the repetitions in blurbs 
because of their ability to focus and 

keep attention of the addressee on the 
most important information and to give 
the expressiveness, emotionality and 
dynamism to the text. This contributes to 
achievement of the manipulative effect. 

Expressiveness as the common 
language category covers all areas of 
language, and its arsenal of expressive 
means is infi nite. From the prospects 
of further studies of expressiveness, we 
can point to a detailed description of 
the arsenal of expressive means at each 
language level.
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Категория дейксиса – сколь при-
влекательный, столь и усколь-

зающий объект исследования, об-
ладающий скорее неустановимыми, 
чем неустановленными границами. 
Эта неустановимость лишь на пер-
вый взгляд кажется обескуражива-
ющей для исследователей; на самом 
деле она представляет собой доволь-
но точный ориентир для направле-
ния и внушительной масштабности 
будущих научных поисков. Много-
аспектный, неоднозначный и часто 
процессуальный характер дейктика, а 
также его „растяжимая“, вариативная, 
трансформативная и модулирующая 
природа превращают его в весьма 
сложную и проблемную область для 
исследования. Бесспорные прямые 
экспоненты категории – указательные 
и личные местоимения часто „затме-
вают” обширные зоны ее многоликой 
и динамической структуры. Важным 
шагом вперед в зондировании этой 
территории является, безусловно, ког-
нитивная перспектива исследования, 
которая автоматически обвязывает 
дейксис с категориями времeни, вида, 
модальности и оттеняет его одновре-
менно как отправной пункт, опорный 
столб („координатная система”) и ре-
зультант, как в процессе устной ком-

муникации, так и в литературном дис-
курсе. 

1.0. Семантико-прагматические 
параметры дейксиса.

Дейктические слова не лишены 
значения, как утверждают многие ис-
следователи; их имманентная и пред-
ставительная функция – референци-
альная, не исключает их смысловую 
консистенцию, не делает их асеман-
тическими, а скорее выделяет их как 
смыслопорождающие и смыслокоор-
динирующие. Референциальная функ-
ция – ориентационно-семантическая 
директива. Помимо того, дейкторы 
прецизируют и прагматизируют се-
мантику высказывания. Перемещение 
зрительного угла в сторону прагма-
тики поднимает важность категории 
значения на болеее высокий уровень, 
увеличивает его ценность и нюанси-
рованность, а роль дейксиса как par 
excellence прагматическая величина в 
этом процессе ключевая. В этом смыс-
ле дейкторы можно рассматривать как 
маркеры „значения значения” [вы-
ражение Дж. Холита по Димитровой 
2009: 40], т.е. грамматизации значе-
ния. Заметна их заслуга в толковании 
высказываний как неделимой части 
прагматической ситуации и коммуни-
кативных целей речевого акта. В этой 

череде рассуждений - и важное на-
блюдение Н. Арутюновой и Е. Паду-
чевой, приведенное Ст. Димитровой 
в ее монографическом труде Лингви-
стическая прагматика: „Прагматиза-
ция значения оформляется с помощью 
материала, включающего контекстно 
чувствительные языковые элементы, 
и в первую очередь – слова, лишен-
ные устойчивого дескриптивного со-
держания. И если оценочные слова 
демонстрируют определенный макси-
мум контекстной зависимости, то дру-
гой максимум реализуется в дейксисе 
и дейктических компонентах лексиче-
ского и грамматического значений.” 
[по Димитровой 2009: 40]. 

Эта констатация сколь убеди-
тельна, столь и стилизованно-ус-
ловна. Принципиально слабая связь 
дейктичесих функторов с контек-
стом, проявляющаяся скорее всего 
в абстрактном плане, не лишает их 
„весомости” значения, а оттеняет 
их значимую роль в семантической 
организации высказывания как отра-
жение мультимодального поликодо-
вого гипертекста1 (термин Алексан-
дры Залевской), который представ-
ляет как отдельное слово в качестве 
своего экстракта, так и речевой акт 
в целом. Субкатегории комического 

1 Русский исследователь рассматривает значение слова в человеческом лексиконе в психолингвистическом аспекте, как результат 
его включения во внутренний контекст живого поликодового гипертекста – мультимодального продукта переработки разнообразного 
познавательного опыта и общения, который формируется и функционирует как самоорганизующаяся многостепенная динамическая 
система кодов и кодовых переходов. Необходимость учитывания (на разных уровнях осознанности) более или менее развернутой сети 
эмоционально-оценочно маркированных исходных знаний и переживаний, регулируется нуждами конкретной ситуации естественно-
го семиозиса и осуществляется посредством множества признаков различных модальностей. [Залевская 2012].
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(ирония, пародия, гротеск), и в част-
ности гротеск, как наиболее пласти-
ческая и визуально-осязаемая дейк-
тема2, являются убедительной иллю-
страцией этого наблюдения. Оказы-
вается (как мы попробуем доказать 
дальше в изложении), что дейкторы 
обладают сущностной контексто-
фиксирующей, контекстомоделиру-
ющей и контекстофузивной (контек-
стосвязывающей, контекстоспаива-
ющей) ролью, а приведенная выше 
цитата русских исследователей 
(Н. Арутюновой и Е. Падучевой) 
только частично совпадает с нашей 
точкой зрения – лишь в том смысле, 
что связь между дейксисом и значе-
нием оказывается бесспорным фак-
том. Что касается противопостав-
ления дейкторов и оценочных слов, 
мы не считаем, что оно оправдано, 
ввиду, например, того обстоятель-
ства, что один из наиболее мощных 
операторов реляционного дейксиса 
– это модальность – категория, об-
ладающая наивысшей степенью оце-
ночности, а также – проистекающая 
из нее вербальная аксиологическая 
селекция. Подтверждением нашего 
тезиса может послужигь гротеск как 
яркая оценочная дейктема. 

1.1. Литературная коммуника-
ция в дейктической перспективе

Сужение функционального рее-
стра дейктика до идентификации (ин-
дексации) и дифференциации (обо-
собления, разграничения) объекта 
чувствительно редуцирует его семан-
тико-регулятивный потенциал, кото-
рый может быть раскрыт и развернут 
полностью только в коммуникативной 
сфере, благодаря распознаватель-
но-декодирующей и воссоздающей 
интервенции адресата (респективно 
читателя). Это вмешательство – плод 
усиленной когнитивной деятельности. 

Литературная коммуникативная 
платформа, чьими яркими репре-
зентантами являются субкатегории 
комического, предлагает большие 
рецептивные возможности, именно 
благодаря их дейктическим квалифи-
кантам. Смысловое структурирование 
текста как архитектоника узловыми 

дейктическими звеньями является 
следствием пополнения свободных 
пространств между словами элемен-
тами нашего жизненного опыта и зна-
ний. Исследуя когнитивный дейксис, 
П. Стоквелл дает удачное определе-
ние категории: „Способность языка 
заякоривать смысл в контексте назва-
на дейксисом (гр. деиксис „проявле-
ние, обнаруживание”). Тексты можно 
рассматривать с точки зрения употре-
бленных в них дейктических средств.” 
[Stockwell 2006: 61]. Английский спе-
циалист подчеркивает, что дейксис 
исключительно важен для воплощен-
ной перцепции, а когнитивные науки, 
со своей стороны, предлагают новое, 
когезивное решение. [Stockwell 2006: 
61–62]. Дейктические маркеры в худо-
жественном тексте делают возможны-
ми воссоздание и внутреннюю коор-
динацию ролевого спектра, распреде-
ленного между А и Ч3. Автор объеди-
няет следующие дейктические роли: 
собственную свою роль индивидуаль-
ного творца, роль субъекта творческих 
операций, роль внутреннего автора, 
роль рассказчика и роль конкретного 
героя (респективно героев), в которую 
(которые) он перевоплощается. Чита-
тель, со своей стороны, является фо-
кусом следующих ролевых функций: 
индивидуального реципиента, идеаль-
ного Ч, виртуального Ч, адресата нар-
рации и героя (респективно героев], в 
которого (которых) перевоплощается. 
Дейктическая координатная система 
в художественном произведении, ак-
туализированная и воспроизводимая 
Ч не только в его собственной зоне, 
но и в зоне его коммуникативного 
партнера – А, обеспечивает интегра-
тивное и интерактивное взаимодей-
ствие упомянутых ролей, их дина-
мическое сцепление (конгруенцию), 
их бесконфликтное (гармоничное) 
сожительство, в результате которого 
Ч генерирует и регенерирует смыс-
ловую целостность и когерентность 
текста. Эти корреляции, основанные 
на дейксисе, гарантируют успех ре-
чевого литературного мегаакта. В 
свою очередь, каждая из упомянутых 
ролей, как отмечает П. Стоквелл, мо-

жет быть описываема и прослежива-
ема посредством дейксиса. Гротеск 
как „пульсирующая” мегадейктема, 
идентифицированная Ч, вызывает его 
эстетическое „всасывание” и игровое 
„телепортирование” в зону А, где Ч 
начинает функционировать временно 
как со-автор. Философско-эстетиче-
ский дейксис, как часть гротескной 
конституции, превращает гротеск из 
контекстовой детерминанты в эволю-
тивно-экстратекстуальную категорию. 
Благодаря нашей способности к дейк-
тическому проектированию, мы мо-
жем перемещать дейктический центр 
и принимать разные субъективные 
роли, т.е., менять свои роли. 

1.2. Дейктические подкатегории 
в литературе

По отношению к литературному 
контексту П. Стоквелл выделяет сле-
дующие дейктические подкатегории:

1. перцептивный дейксис – охва-
тывает выражения, относящиеся к 
участникам в тексте в их качестве вос-
принимающих субъектов. Они иллю-
стрируют их ментальную репрезента-
цию и очерчивают территорию соци-
ально маркированного речевого акта. 
Сюда примыкают личные „ja/mnie/
ty/oni/ono” („я/меня/ты/они/оно”) и 
указательные „ci/te/tamci/tamte” („эти 
(род мужско-личный)/эти (род жен-
ско-предметный)/они (род мужско-
личный)/ они (род женско-предмет-
ный”) местоимения, определительный 
член „the man” и определительная 
референция „Bob Tailor”, а также ин-
теллектуальные состояния „myślenie/
przypuszczanie” („мышление/предпо-
ложение).

2. пространственный дейксис – 
охватывает выражения, позициониру-
ющие дейктический центр в каком-то 
месте (сюда примыкают адвербиаль-
ные местоимения и наречия „tu/tam” 
(„тут/там”), „blisko/daleko” („близко/
далеко), обстоятельства места „w 
dolinie” („в долине”), „z wysokiego 
zamku” („из высокого замка”), указа-
тельные местоимения „to/tamto” („это/
то), глаголы движения „przyjść/pójść”, 
„przynieść/zabrać” („прийти/пойти, 
„принести/отнести”)). 

2 Наше терминологическое предложение для обозначения указывающей единицы как эмблематического представителя катего-
рии дейксиса.
3 Для удобства будем использовать только инициалы А и Ч соответственно для автора и читателя.
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3. темпоральный дейксис – выра-
жения, ситуирующие дейктический 
центр во времени (сюда примыкают 
наречия „dzisiaj/wczoraj/jutro/wkrótce/
później” („сегодня/вчера/завтра/скоро/
позже), oбстоятельства времени „za 
mojej młodości” („когда я бы молод”), 
„po trzech tygodniach” („на три недели 
позже”) и в первую очередь граммати-
ческие категории времени и вида гла-
гола, которые разграничивают „сейчас 
говорящего”, „сейчас фабулы” и „сей-
час воспринимателя”). 

4. реляционный дейксис – выра-
жения, кодирующие общественную 
перспективу, а также соотношение 
между авторами, нарраторами, геро-
ями и читателями. Сюда попадают 
модальность, ракурсы точки зрения, 
различные виды титулования и формы 
вежливости. 

5. текстовый дейксис – выраже-
ния, выводящие на передний план тек-
стуальность: заглавия глав, деление на 
абзацы, отсылки к другим частям тек-
ста, привлечение внимания к самому 
тексту или к творческому акту его со-
творения, обращения к Ч и т.д. 

6. композиционный дейксис – 
аспекты текста, выделяющие жанро-
вый тип или литературные компетен-
ции, доступные для Ч с определенной 
степенью ознакомленности. Стили-
стический подбор кодирует дейктиче-
ские отношения между А и Ч данной 
литературы [Stockwell 2006: 68–69].

Мы возразили бы только по отно-
шению к термину пространственный 
дейксис как маркеру субкатегории, 
поскольку он дублирует обозначение 
инварианта: исконная семантическая 
квалификанта дейксиса – это про-
странственность во всех ее „перево-
площениях”.

Так как литературный дейктик 
воссоздается и активируется („начина-
ет работать”) благодаря читательской 
оперативности (она идентифицирует 
и актуализирует авторский дейксис и 
наряду с этим соизмеряет свою инди-
видуальную позицию относительно 
заданных дейктических координатов, 
создавая и свой собственный дейкти-
ческий центр), роль Ч в дейктическом 
структурировании ключевая. Его спо-
собность к дейктической созидатель-
ности предопределяет его креативные 
функции. В этом ходе размышлений 

исключительно ценно наблюдение 
П. Стоквелла: „Ponieważ występowanie 
wyrażeń deiktycznych jest uzależnione 
kontekstowo, lektura tekstu literackie-
go wymaga tworzenia kontekstu, który 
pozwala śledzić punkty zakotwiczenia 
deiksy. Czytanie jest twórcze właśnie ze 
względu na to posługiwanie się tekstem 
do budowy dostępnego poznawczo świa-
ta, a proces ten ma charakter dynamicz-
ny i zmienny. (Поскольку появление 
дейктических выражений контекстово 
обусловлено, чтение литературного 
текста требует создания контекста, 
который позволяет проследить заяко-
ривающие звенья дейксиса. Чтение 
– творческое занятие, как раз из-за 
возможности использовать текст для 
созидания доступного для нас в позна-
вательном отношении мира, а у этого 
процесса динамический и изменчи-
вый характер) [Stockwell 2006: 69]. 

1.3. Дейктическая транспозиция
Как метко отмечает П. Стоквелл, 

серьезная дискуссия относительно 
дейксиса немыслима без темы по-
знания. Для этой цели английский 
ученый привлекает теорию о дейк-
тическом переносе (TPD – teoria 
przesunięcia deiktycznego) (ТДП – те-
ория дейктического переноса), чье 
основное преимущество заключается 
в том, что сосредоточивает внима-
ние на дейктической проекции в ее 
качестве познавательного процесса 
(Stockwell 2006: 70). Занятие позна-
вательной позиции со стороны Ч в 
сотворенном фикциональном мире 
текста – дейктическая транспозиция 
(наше терминологическое предложе-
ние), позволяющая ему проектировать 
дейктические выражения относитель-
но перемещенного дейктического цен-
тра. Так Читатель получает возмож-
ность следить за текстом с позиции и 
героев, и нарратора. Таким образом он 
может создавать разнообразные кон-
тексты, интерпретируя дейктические 
маркеры с разных точек зрения. Идея 
перемещенного дейктического цен-
тра, как отмечает П. Стоквелл, имеет 
целью выяснить явление перцепции и 
обеспечить сцепление литературного 
текста. Ученый констатирует: „Klu-
czowe zagadnienia badawcze TPD to 
sposób budowania centrum deiktyczne-
go przez autora, sposób identyfi kowania 
tego centrum w poznawczym rozumie-

niu organizacji tekstu oraz sposob prze-
suwania i dynamicznego użycia centrum 
w procesie lektury.” (Ключевая иссле-
довательская проблема ТДП – способ 
созидания дейктического центра ав-
тором, способ идентификации этого 
центра в познавательном понимании 
организации текста, а также способ 
перемещения и динамического ис-
пользования центра в процессе чте-
ния.) [Stockwell 2006: 70]. 

1.4. Дейксис, понимание и ин-
терпретация

Восприятие и понимание дейкси-
са обусловлены главным образом его 
пространственно-наглядным характе-
ром. Он выделяется особенно рельеф-
но в гротескной образности, сочетаю-
щей удивительным интеллектуально-
эстетическим образом сенсорный и 
духовный пласты в языке, демонстри-
рует их взаимное проникновение. В 
Язык. Философия символических форм 
1 Е. Кассирер говорит: „Как в теории 
познания, так и в рассматрении язы-
ка трудно можно провести строгую 
границу между областью сенсорного 
и областью интеллектуального [...]”. 
[Касирер 1998: 166]. Немецкий фило-
соф принимает слова Канта, что поня-
тия без наглядных примеров пусты, и 
убежден, что это распространяется с 
не меньшей силой и на языковое обо-
значение. [Касирер 1998: 166]. 

Метафорическая передача духов-
ных определений с помощью про-
странственных представляет метафо-
ру как дейктическую сублимацию и 
трансценденцию, как иллюстрацию 
союза между сенсорным и духовным. 

Дейксис в гротескной образности 
литературного текста одновременно 
прото- и парарациональный феномен, 
стимулирующий потенциальную го-
товность Ч к восприятию. Гротеск на-
поминает дейктическую секвенцию, 
чья отправная точка – чисто соматиче-
ский опыт, который, однако, не лишен 
духовного измерения, ощутимого как 
акт указания еще в первых простых 
звуках, впитавших новую энергию со-
знания, далеко превосходящую про-
стое ощущение, на которое способно 
и животное, по словам Е. Кассирера 
[Касирер 1998: 171]. Дальше развитие 
эволютивной линии гротеска, подобно 
указательным местоимениям, словно 
следует за ходом „изначальных мыслей” 
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об языковом строительстве, устрем-
ленных к восстановлению первичной 
омнигармонии (вселенской гармонии) 
и невредимого космического интегри-
тета. И наконец, дейктический центр 
смещается по вертикали (так называе-
мый вертикальный или асцендентный 
дейксис (наш термин)), предопределяя 
трансформативную, сублимативную и 
трансцендирующую метаморфозы гро-
тескного изображения. 

Е. Кассирер акцентирует на сен-
сорном происхождении дейксиса. 
По его мнению, дейктические мар-
керы являются следствием прямых 
„звуковых метафор”. Он называет их 
вокальными жестами, которые слу-
жат для усиления физических жестов. 
Гласные, подверженные прояснению 
различной степени, служат для вы-
ражения пространственной отдален-
ности; отдельные согласные и группы 
согласных обладают четко определен-
ной сенсорной ориентацией – у неко-
торых из них центростремительная, а 
у других – центробежная тенденция. 
Следовательно, сам язык от проявле-
ний фонетических особенностей до 
сложнейших синтаксических конфи-
гураций дейктически маркирован, он 
– „путеводитель” по дейктическим 
маршрутам, а гротеск – его эстети-
ческий синтез или эстетизированное 
„сокращенное издание”. Субстанцио-
нально-сенсорная плотность гротеска, 
т.е. ее осязаемая предметность, тоже 
является функцией ее дейктически-
пространственной природы, потому 
что только пространственные коор-
динаты создают впечатление о мате-
риальной обособленности предмета, 
выражают и подпитывают эмпирику, 
объективирующую нашу идею о нем. 
Субстанциональное единство (пред-
метная консистенция) в гротеске, 
благодаря дейктическим интензиям4, 
преобразуется в динамично-функци-
ональное единство, которое активи-
рует трансцендирующую функцию 
гротеска. Как сеть направлений, путей 
развития и силовых линий, он рас-
крывает свою трансформативную и 
комбинативную (конгруентабильную) 

природу, которая провоцирует и вы-
зывает созидательную деятельность 
как автора, так и реципиента. Таким 
образом, гротеск превращается в ме-
диум для профилирования Я и для его 
разграничения от других субъектов. 
Благодаря ему В. Гомбрович добива-
ется динамичной и развивающейся 
(инфинитной) автоидентификации и 
индивидуализации, в принципе недо-
стижимой под давлением вездесущей 
Формы. Так как предметы в гротеск-
ной образности освобождаются от 
своего утилитарного предназначения, 
чтобы обнаружить свое настоящее бы-
тие (и „свою самоличность”), В. Гом-
брович по симпатии тоже идет по сле-
дам своей собственной аутентично-
сти. Автолокализация в пространстве, 
особенно посредством пластичных ка-
честв гротеска, способствует кристал-
лизации представления о собственном 
Я и о выяснении его стратегии. Очень 
уместны здесь слова Е. Кассирера: 
„Почти во всех языках именно про-
странственные указательные (ме-
стоимения) образуют исходную точку 
для отнесения личных местоимений.” 
[Касирер 1998: 185–186]. 

 Гротеск есть яркая иллюстрация 
тезиса Ч. Пирса, согласно которому 
самые совершенные знаки – это те, в 
которых иконический, указывающий 
и символический характер смешива-
ются в самых разных пропорциях [по 
Якобсону 1989: 121], а определение 
дейксиса Д. Лайонза успешно можно 
применить и по отношению к гротеску 
как типу дейктика: „Przez deiktyczność 
rozumiemy umiejscawianie lub wyzna-
czanie osób, przedmiotów, wydarzeń, 
procesów i czynności, o których mowa 
lub do których się odsyła, przez ich 
ustosunkowanie do kontekstu czasoprze-
strzennego, tworzonego i podtrzymywa-
nego aktem wypowiedzi oraz udziału w 
tym akcie jednego zazwyczaj nadawcy 
i co najmniej jednego adresata.” (Под 
дейксисом понимаем локализацию 
или обозначение лиц, предметов, со-
бытий, процессов и деятельностей, о 
которых говорится или к которым от-
сылают, путем их отнесения к темпо-

рально-пространственному контексту, 
создаваемому и поддерживаемому 
речевым актом и участием в нем чаще 
всего одного продуктора и хотя бы од-
ного адресата.) [Lyons 1989: 249]. 

Выведенный английским лингви-
стом дейксис сопереживания имеет 
естественное применение в гротеске, 
так как автор (А) с одной стороны 
напрямую („родственно”) связан с 
предметами, ситуацией или местом, 
к которому отсылает Ч – „скульпти-
рует” сцену, на которой разыгрыва-
ются события, а с другой – солида-
лизируется с Ч, сокращает дистан-
цию между ним и собой. Усиленное 
употребление прямых дейктических 
маркеров, особенно тех, которые вы-
ражают пространственную близость, 
в доминированном гротеском твор-
честве В. Гомбровича, является зна-
ком субъективной ангажированности.
А и его экспрессивного приглашения 
к сотрудничеству и сопереживанию, 
адрессованного Ч. Как раз здесь про-
исходит слияние между дейксисом и 
модальностью, на которое обращает 
внимание Д. Лайонз [Lyons 1989: 279].

2.0. Дейксис в когнитивном ра-
курсе

Рассматривая эпистемические 
предикации дейксиса, Р Лангакер от-
талкивается от заякоривающего фона: 
„Termin tło kotwiczące jest używany do 
wskazywania zdarzenia mownego, jego 
scenerii i uczestników. Tło kotwiczące 
składa się zatem z wielu elementów [...] 
Za centralny element tła można uznać 
nadawcę, stąd odniesienie do tła 
kotwiczącego często interpretowane jest 
jako odniesienie przede wszystkim do 
nadawcy.

Wyrażenie deiktyczne jest to 
wyrażenie, które zawiera tło 
kotwiczące lub jakiś jego element w swoim 
zakresie predykacji (czyli w swojej 
bazie).” (Термин заякоривающий 
фон употребляется для указания рече-
вого события, его сценических атри-
бутов и участников. Следовательно, 
заякоривающий фон состоит из мно-
жества элементов [...] Как централь-
ный элемент фона можем принять 

4  Термин Симеона Янева, который мы заимствуем с идеей специфицировать его для целей нашего исследования. Нам он ка-
жется подходящим для обозначения „указывающих” энергетических потоков (снопов), руководящих нашей ориентацией в дейк-
тической схеме и подчеркивающих ее креативно-преобразовательные свойства, стимулируя в то же время творческие возмож-
ности адресата (Ч) в процессе восприятия и декодирования.
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продуктора, и отсюда ссылка на него 
часто интерпретируется как ссылка 
прежде всего на продуктора. 

Дейктическое выражение – то, 
которое содержит заякоривающий 
фон или какой-то его элемент в своем 
предикативном охвате (т.е. в своей 
базе). [Langacker 2005: 12]. 

Эти рассуждения имеют исключи-
тельное значение для нашего исследо-
вания и словно подтверждают нашу 
тезу, что гротеск имеет не только дейк-
тическую конституцию, но и представ-
ляет собой макродейктему (мегадейк-
тему) со сложной внутренне динамич-
ной и иерархизованной дейктической 
структурой. Внешний макродейктиче-
ский облик гротеска – в постоянной 
внутренней кореференции со своими 
интрадейктическими компонентами. 
Наша версия об эпистемических пре-
дикациях, в конкретном случае в зоне 
гротескного изображения, немножко 
иная. Ввиду эпистемической значимо-
сти каждого высказывания и слишком 
общей, неотчетливой (неупорядочен-
ной, размытой) дефиниции эпистеми-
ческой предикации (которая моглa бы 
охватить буквально любое высказыва-
ние (любой речевой продукт)), пред-
ложенной Р. Лангакером, нам кажется 
целесообразным попытаться обнару-
жить эпистемические модальности, со-
держащиеся в предикации гротескной 
образности, и обосновать их присут-
ствие. Разумеется, в таком скромном 
по объему исследовании невозможно 
это сделать, поэтому мы ограничим-
ся лишь выделением некоторых ос-
новных положений. Чтобы не быть 
голословными, приведем определение 
Р. Лангакера: 

Wśród wyrażeń deiktycznych 
jest pewna ograniczona grupa, 
chrakteryzująca się określonymi cechami 
i znaczeniem gramatycznym. Ponieważ 
odnoszą się one do wiedzy mówiącego 
na temat innych bytów i jego oceny ich 
statusu, proponuję określić je mianem 
predykacji epistemicznych. (Среди 
дейктических выражений есть одна 
ограниченная группа, которая харак-
теризуется определенными чертами и 
грамматическим значением. И так как 
они связаны со знанием говорящего о 

других существах и с оценкой их ста-
туса, предлагаю назвать их эпистеми-
ческими предикациями.) [Лангакер 
2005: 16]. 

По мнению американского ког-
нитивиста, номинальные выражения 
являются десигнатом эпистемически 
„заякоренного” предмета, а предло-
жения с личной глагольной формой 
– эпистемически „заякоренного” про-
цесса. [Лангакер 2005: 17]. Каждое 
высказывание, по нашему мнению, 
содержит эпистемическую предика-
цию, а различие между высказывани-
ями заключается в степени и способе 
ее выражения. Из выделенных Р. Лан-
гакером трех характерных для эписте-
мической предикации черт принима-
ем как самую убедительную третью, 
которая, на наш вгляд, выступает в 
качестве индикатора высокой степе-
ни эпистемичности: „Zatem pierwszą 
różnicującą cechą predykacji 
epistemicznych jest fakt, że nie 
mogą one występować w pozycji 
predykatu zdaniowego, w której 
występują inne wyrażenia opisujące 
relacje – najwyraźniej bardzo bliskie 
znaczeniowo. Drugą cechą jest 
obowiązkowa deiktyczność. [...] 

Trzecia cecha różnicująca predyka-
cje epistemiczne odnosi się do relacji 
walencyjnych (ang. valence relations). 
Mówiąc ściślej, element tła kotwiczą-
cego, który funkcjonuje jako punkt od-
niesienia w predykacji epistemicznej, 
musi pozostać ukryty [...].” [Лангакер 
2005: 20–21]. (Следовательно, отли-
чительной чертой эпистемических 
предикаций является тот факт, что 
они не могут появиться в позиции 
предиката предложения, в котором 
уже есть другие выражения, описы-
вающие взаимосвязи – определенно 
слишком близкие по значению. Дру-
гая особенность – это обязательная 
дейктичность. [...] 

Третья отличительная черта эпи-
стемической предикации касается ее 
валентностей. Точнее говоря, элемент 
заякоривающего фона, функциониру-
ющий как ориентационный пункт в 
эпистемической предикации, должен 
остаться скрытым. [...]) [Лангакер 
2005: 20–21].

Что касается первой особенности, 
то мы не считаем, что выражения, 
описывающие отношения, находят-
ся вне эпистемичности. Скорее, они 
ее редуцируют, снижают ее степень; 
обязательная дейктичность характер-
на для каждого высказывания – но 
отличается разными вариантами и 
степенями проявления. Третья осо-
бенность – самая подходящая для обо-
снования нашего тезиса. Латентная 
позиция продуктора гротеска (А) как 
отправная точка перцепции обостряет 
и усиливает дейктическую природу 
гротеска и, соотвественно, повышает 
степень ее эпистемической предика-
тивности. Валентность как имманент-
ная черта каждой языковой единицы 
и каждого высказывания особенно 
рельефна в гротескном изображении. 
В состоянии поливалентности она яв-
ляется его основной конструктивной 
потенцией, гарантирующей когезию 
элементов. 

В такой перспективе гротеск как 
мегадейктема – монументальная ил-
люстрация эпистемической предика-
тивности с латентным дейктором (за-
якоряющий фон) в лице А, который 
опрерирует „снопом” внутренних 
эпистемических предикатов – след-
ствие оживленной дейктической кре-
олизации. Гротеск является эписте-
мическим ребусом (калейдоскопом, 
конгломератом) с результативным и 
сублативным (подводящим под общий 
знаменатель все остальные модально-
предикативные векторы) характером. 

3.0. Дейктическая специфика 
гротескной картины.

3.1. Гротеск обладает наиболее 
сильно выраженной дейктичностью 
в силу своего визуально-высказыва-
тельного характера, а также в связи с 
обстоятельством, что представляет со-
бой словно пластично проиллюстри-
рованную иронию, яркую ее метафо-
ру или ее экстензиональный дериват5. 
Компатибильные сочетания „несовме-
стимых” предметов, элементов, сущ-
ностей, отношений и бытийностей, 
достигших удивительного эстетиче-
ского симбиоза как готовность и пред-
стартовый ансамбль (предварительная 
„хореография”) для трансценденции, 

5  Подробнее о гротеске в статье Гротеск в когнитивно-прагматическом ракурсе (на материале творчества В. Гомбровича) [Хамзе 
2014] и в ряде других наших исследований.
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иллюстрируют дейктическую „поли-
фонию” в гротескном пространстве. 
Оксиморонический алгоритм6 гро-
тескного конструирования фокусиру-
ет дейксис в точке пересечения между 
компонентами антиномических пар и 
генерирует набор сущностных прин-
ципов категории оксиморона, гаран-
тируя бесконфликтное сосуществова-
ние их контрастивных составляющих. 
Интегративный дейксис „сплетает” 
референциальную сеть взаимосвязей 
между вещами в гротескном изобра-
жении. Их совместимость – результат 
кореферентного и реципрокного 
дейксиса. Темпорально-хронологи-
ческий дейксис включается в опти-
мизацию, аккомодацию и объединение 
трех онтологических фаз гротескной 
конструкции: исконной предгротеск-
ной бытийности, новоприобретенной 
бытийности, вследствие гротескной 
интеракции с остальными элемента-
ми, сублимативной и трансцендент-
ной сверхбытийности как функции 
субстанциальной интерференции. И 
наконец, трансцендентный дейксис, 
указывающий возведенное в сферы 
Космического философско-эстетиче-
ское послание гротеска. Именно ему 
обязано „макетное” восстановление 
универсального баланса путем интел-
лектуально-экспрессивного синтеза. 
Интерактивный дейктический обмен 
выделяет одну из важных функций 
дейксиса – регуляционную. 

3.2. Демонстратив to как дейк-
тор в гротескной зоне

Перед тем как рассмотреть указа-
тельное местоимение to и его роль в 
гротескогенезе у В. Гомбровича, мы 
хотели бы сослаться на Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, по мнению которых „ro-
zumienie to chwytanie” („понимание - 
это (букв. это есть) улавливание”): 
„Owo „to” należy traktować jako skrót 
pewnego zbioru doświadczeń, na których 
oparta jest metafora i z których pomocą 
ją pojmujemy.” („Именно „это есть” 
нужно толковать как синтез-сокраще-
ние накопленного опыта, на котором 
покоится метафора и благодаря кото-
рому мы ее понимаем.”) [Lakoff, John-

son 1988: 43]. Эта констатация аме-
риканских ученых направляет наше 
внимание на что-то очень важное – 
транспозитивную функцию безлично-
го демонстратива, которая порождает 
метафору и укрепляет ее в сознании, 
отождествляя с ее первоисточником. 
Как синтезированная и стилизованная 
„голограмма” нашего опыта, to испол-
няет роль транслятора в ассоциатив-
ном переносе, а кроме того утверж-
дает ценность и прагматическую по-
лезность нашего экзистенциального 
опыта. Согласно Р. Ницоловой, демон-
стратив это обладает самой широкой 
возможной экстензией [Ницолова 
1986: 116]. Е. Табаковска извлекает 
эмоциональный заряд лексемы to: 
„Jest rzeczą charakterystyczną, że 
pojęcie fi zycznej bliskości zawarte 
w centralnym znaczeniu leksemu 
„to” zostaje odwzorowane na pojęcie 
dystansu emocjonalnego – fi zyczna 
bliskość uzyskuje metaforyczne 
rozszerzenie, nabierając znaczenia 
„bliskości emocjonalnej.” (Интересно 
отметить, что понятие о физической 
близости, содержащееся в централь-
ном значении лексемы „это”, словно 
переносится на понятие об эмоцио-
нальной дистанции – физическая бли-
зость получает метафорическое рас-
ширение, приобретая значение „эмо-
циональной близости.”) [Tabakowska 
2001: 145]. 

Цепочная дейктичность демон-
стратива to в отрывке из Ślub (Обру-
чение) В. Гомбровича имеет транс-
формативную функцию – превращает 
доминантную иронию7 в гротеск. Сгу-
щение и эскалирование эмоциональ-
ной энергии, щедро подпитываемой 
диминутивными формами как компле-
ментарный (вторичный, поддерживю-
ащий) дейктор, вызывает гротескную 
метаморфозу, привлеченную вторым 
(смещенным) дейктическим центром 
– не ребенком, а уже зрелым мужчи-
ной: Henryk, как объект материнских 
чувств, чей возраст не соответствует 
обильной гипокористики. 

 – Henryś! Chryste Panie! [...] a to 
kto mógł świętym przeczuciem tknięty 

przeczuć, że coś takiego, złotko moje, 
słonko moje, szczęście moje, o, że to ja 
stara, głupia, nie zmiarkowała, ale gdzie 
to ja oczy podziała, a ja oczy wypłakała, 
a ja myślała, że już cie nie zobaczą oczy 
moje, słonko moje, a to tu przede mną 
robaczek mój, ptaszyna moja, skarbek 
mój, a jak to wyrósł, jaki to mężczyzna, 
alleluja, alleluja, pójdź, niech cie 
uściskam [...] 

(– Хенриш! Боже мой! [...] да кто 
ж подумал бы, святым чувством об-
ласканный, что что-то такое... зо-
лотце мое, солнышко мое, счастье 
мое, ох, да я ж такая старая, глупая, 
как же не догадалась, да куда ж я 
глаза эти подевала, ох, глаза я выпла-
кала, а ведь думала же, что больше 
тебя не увидят глаза эти, солнце мое, 
а то ты тут передо мной, червячок 
мой, птичка моя, зернышко жемчуж-
ное мое, как же он вырос, каким же 
мужчиной стал, аллилуйя, аллилуйя, 
иди ко мне, дай тебя обнять[...].) 
[Ś, 105–106] [Здесь и далее подчеркну-
то мной – Д. Х.].

Гротескогенные функции дейк-
тора to в цитированновм фрагменте 
- следующие: 1. Идентификационная 
функция: рельефно очерчивает, цен-
трирует личность говорящего (Мате-
ри), фиксирует ее как дейктическое 
ядро и усиливает ее субъективную 
позицию, как и субъективность пер-
цепции вообще – она окрашена ла-
сковостью, фамильярностью, интим-
ностью. 2. Аксиологическая функция: 
придает оценочность высказыванию с 
позиции говорящего, но и с позиции 
воспринимающего (как коммуника-
тивный партнер героини – ее сын Hen-
ryk, так и коммуникативный партнер 
А – Ч), который „узнает” гротеск как 
художественное высказывание. 3. Ре-
ференциальная функция (на самом 
деле она одновременно биреферен-
циальная и биидентификационная): 
указывает и говорящего (субъект вы-
сказывания) и слушателя (его объект). 
4. Супремативная (организующе-ру-
ководящая, регулятивная и дистрибу-
тивная) функция to – лексема – дейк-
тический центр, осевая конструкция, 

6  Больше по вопросу в статьях The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz) [Hamze 2013а] и Оксиморон 
– гротесковая арматура в творчестве В. Гомбровича [Хамзе 2013б]
7 Анализ иронических посланий в текстуальном фрагменте см. в статье Когнитивно-прагматические аспекты кóмики [Хамзе 
2012б].
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которая профилирует перцептивное 
ядро и „фонирует” второстепенные 
объекты (относит их к фону). 5. Экс-
прессивная функция: производная 
как ориентированной вовнутрь и в 
глубину по направлению к своему ис-
точнику интровертирующей (интра-
полирующей) функции, так и экстен-
сионального ее приложения (расшире-
ния) в виде частичной экстраполяции 
(семиэкстраверсии), но в очертаниях 
той же душевно-интимной атмосфе-
ры, ориентированной на слушателя, 
который ассоциирован в общем эмо-
циональном пространстве. 6. Итера-
тивная (скалярная, асцендентная и 
апроксимативная) функция: повто-
рение демонстратива одновременно 
сгущает эмоциональное напряжение и 
усиливает экспрессию, „добивающу-
юся” какой-то обобщености (синтеза) 
и гегемонии чувства (одержимости 
эмоцией), экспансивно „обрушиваю-
щегося” на свой объект. Эта функция 
стимулирует превращение простран-
ственного дейксиса в эмфатический 
(to „идентифицирует себя” как би-
дейктический маркер). 7. Транслятив-
ная (трансформативная и фузивная) 
функция: напрямую связана с преды-
дущей; экспансия трогательного мате-
ринского умиления окутывает и сли-
вает в одно тело маленького сладко-
наивного ребенка и зрелого мужчину. 
Эта функция выделяет наиболее ре-
льефно гротескопорождающую функ-
цию, квазиапроксимативную в утили-
тарном аспекте, которая на самом деле 
является суммарным следствием всех 
остальных функций демонстратива. 
8. Субстантивирующая функция: to 
напоминает субстантиватор. Пре-
дикативная конденсация демонстра-
тива в состоянии потенциальности 
„субстантивирует” (объективирует, 
опредмечивает) субъекты, которые 
становятся объектом какого-то воз-
можного действия или все-возможных 
действий, превращаются в фокус ом-
нипредикативности. Мать „наблюдает 
саму себя” как объект (глазами вну-
треннего автора, перевоплощенного в 
образ героини) и „иронизирует над со-
бой”, осознавая свою гротескную по-

зицию. Идентифицируя этот взгляд, Ч 
в состоянии распознать гротескность 
изображения. 9. Коммуникативная 
функция: гротескная образность под-
нимает и градус дискурсивного об-
мена, укорачивает дистанцию между 
А и Ч, поощряет и активизирует их 
общение. 10. Рецептивно-интерпре-
тативная функция: „устремленные” к 
гротескной метаморфозе интензии (и 
функции) демонстратива to активиру-
ют герменевтические способности Ч. 

3.3. Дейктическая пространствен-
ность в гротескном мире В. Гомбро-
вича

Психологический оксиморон (я 
ребенок и в то же время зрелый муж-
чина), занимающий „почетное” место 
в тексте романа Ferdydurke (Ферди-
дурке) проявляется как перманентно 
реципрокная динамическая структура 
аллативно-аблативного типа. Это се-
мантико-пространственное отноше-
ние, посредством которого „иденти-
фицирует себя” прототипная падеж-
ная макроструктура, названная нами 
полиспектральный спациатив8, 
иллюстрирует как раздвоение героя, 
которое функционирует как дистри-
буция между двумя его состояниями 
(ребенка и взрослого), так и времен-
ное дисбалансирование антиномии, 
когда одно из них имеет перевес. Так 
или иначе, равновесие поддерживает-
ся ритмичными чередованиями дисба-
лансов то в одну, то в другую сторону. 
В гротескной картине пространствен-
ные операторы чертят нестандартную 
траекторию разрастающегося про-
странства (посредством распределен-
ных по степени интенсивности ме-
тафорических субстантивов) зрелого 
мужчины, чтобы резко свернуть его в 
фокусе ребенка (посредством инесива 
с трансформативно-результативным 
экспонентом – „w dziecku” („в ре-
бенке”)). Элативно-партитивная цепь 
[„przeraziłem się własnej siły, pazurów, 
szponów, kułaków” („испугался своей 
собственной силы, когтей, кулаков”) 
иллюстрирует постепенное освобож-
дение от силы зрелости и „уход” в бес-
помощность ребенка. Пространствен-
ные векторы обеспечивают метамор-

фозу героя, которая свидетельствует, 
с одной стороны, о спорной, много-
значной, флуктуативной и мобильной 
самоидентификации, как и о неизбеж-
ной субординированности по отно-
шению к Формальным императивам, 
„заставляющим” субъект действовать 
определенным, даже неожиданным 
для него образом: 

Infant, infantyl – król, dziecko, 
pan-dziecko rozpędzone, och, gdybym 
teraz ciachnął ciocię, jużby się nie 
podniosła – i przeraziłem się własnej siły, 
pazurów, szponów, kułaków, mężczyzny 
zląkłem się w dziecku. [F, 266].

(Инфант, инфантильный – король, 
ребенок, господин-ребенок сума-
сбродный, ох, звезданул бы я сейчас 
тетю, не шевельнулась бы она больше 
– а я испугался собственной силы сво-
ей, когтей, кулаков, мужчины испугал-
ся в ребенке.) 

В другом отрывке того же рома-
на нарратор предлагает новую, хотя 
и спорадическую, но плодоносную в 
психо-эстетическом отношении пер-
спективу для освобождения от нашей 
неизбежной зависимости от диктату-
ры Формы, посредством динамиче-
ского разнообразия пространствен-
ных координатов, синтезированных 
в конкретном примере оскиморонов 
в некоторых из его разновидностей: 
психологических, семантических, 
синтаксических. Эгоцентрические 
фразы, представляемые активом в его 
функции главного актанта в предло-
жении и усиленные демонстративами 
(„Ja w to wierzę – ja to czuję – ja taki 
jestem – ja tego bronię”) („Я верю в 
это – я ощущаю это – я такой – я за-
щищаю это”), контрируются – путем 
вводящей через социатив (+ модалис) 
фразы („powiemy z pokorą” („прогово-
рим смиренно”)) – пассивно-эргатив-
ными секвенциями, объединенными 
с иллативными и аллативными кон-
струкциями с оценочным нюансом и 
поддерживаемыми личными и указа-
тельными местоимениями, при том 
повторенными, как и глаголами в без-
личной форме („Mnie się w to wierzy – 
mnie się to czuje – mnie się to powiedzia-
ło, uczyniło, pomyślało.” („Мне верится 

8  См. статьи: Аспекты падежности (на материале польского языка) [Хамзе 2012в] и Аспекты падежности (на материале поль-
ского языка) [Хамзе 2013в]. Там обоснован и выбор латинской терминологии как самой подходящей для выражения простран-
ственного характера падежности.
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в это – мне чувствуется это – мне это 
выговорилось, сделалось, подума-
лось.”)). Эти фразы внутренне амби-
валентны в смысловом отношении: с 
одной стороны, показывают даже „ви-
зуально” нашу зависимость от Фор-
мы, но так как в данном случае Форма 
тождественна Антиформе (идет речь 
об освобождении от декларативно-
риторической самовлюбленности 
творческого субъекта и расщеплении 
классической Формы посредством 
Формы-Антиформы Молодости, Не-
зрелости, Низшего, посредством их 
безыскусного обаяния и пленительно-
го ревитализирующего примитивизма 
простолюдия), а с другой стороны, 
имеют ре-формативную и транс-
формативную функции – предлагают 
более аутентичную, созидательную 
и эвристическую экзистенцию. Они 
имеют и дополнительный смысловой 
акцент – неуместно даже говорить 
„Я...”, поскольку Я есть объект не-
прерывного давления и обработки со 
стороны вездесущей Формы, но если 
эта Форма на самом деле Контрафор-
ма или кривое зеркало Формального 
стандарта, стоит оставить себя под ее 
владычеством. Следующие предложе-
ния, построенные как серия метафо-
рических аллативов-аблативов, пред-
ставляют яркую оксимороническую 
иллюстрацию позиции рассказчика и 
фактуру гротескного изображения.

I zamiast ryczeć: „Ja w to wierzę 
– ja to czuję – ja taki jestem – ja tego 
bronię” – powiemy z pokorą: „Mnie się 
w to wierzy – mnie się to czuje – mnie 
się to powiedziało, uczyniło, pomyślało.” 
Wieszcz wzgardzi swym śpiewem. Wódz 
zadrży przed swym rozkazem. Kapłan 
zlęknie się ołtarza, a matka wpajać 
będzie w syna nie tylko zasady, lecz także 
zdolność umykania się im, iżby go nie 
przydusiły. [F, 92]. 

(И вместо того, чтобы прокричать: 
„Я верю в это – я чувствую это – я 
такой – я защищаю это – мы прого-
ворим смиренно: „Мне верится в это – 
мне чувствуется это – мне это выгово-
рилось, сделалось, подумалось.” Про-
рок презрит свой голос. Вождь задро-
жит перед своим приказом. Жрецът 
испугается алтаря, а мать будет учить 
сына своего не только принципам, но 
и тому, как их избегать, чтобы они его 
не задушили.) [F, 92].

В третьем примере, из романа 
Trans-Atlantyk, дейктическая про-
странственность под „покровитель-
ством” ситуативнo-поведенческого, 
психологического и лексико-семанти-
ческого оксиморона развертывается 
как сукцессивная гротескная картина. 
Сервильная церемониальность Совет-
ника посольства, который в принципе 
страдает высокомерием и комплексом 
покровительственного превосходства, 
но в целях национально-патриоти-
ческой идеи должен сыграть сценку 
экзальтированного поклонника от-
ечественных литературных „светил”, 
в первую очередь перед местными 
чужими соперниками, обнажает гро-
тескный механизм действия всев-
ластной Формы. Давление Формы 
настолько сильно и заразительно, что 
нарратор тоже попадет в плен к ней. 
Так она превращается в куртуазный 
этикет обмена помпезными хваления-
ми, прикрывающими взаимное невни-
мание и унижение. Ансамбль дейк-
тических функторов, „собирающих” 
гротескное пространство – суггестив-
ная система „визуализирования” этого 
процесса. Антеессив („przede mną” 
(„передо мной”)) в комбинации с ме-
тафорическим сравнением, выражен-
ным негативно-экспрессивной лексе-
мой („jakby mnie w pysk dał!” („словно 
врезал мне в лицо!”)), прокладывает 
дорогу для риторического вопроса, 
содержащего прямой демонстратив и 
личное местоимение в реципрокной 
пространственной (аллативно-абла-
тивной) зависимости, усиленные по-
вторениями эвфемизированного пу-
тем умалчивания большей его части 
вульгаризма („O po cóż ten g...rz, co 
mnie za g...rza ma, Mistrzem nazywa?” 
(„Так зачем же засранец этот, меня за 
засранца считающий, Виртуозом меня 
называет?”). Пространственная дейк-
тичность набирает скорость, словно 
эскалирует в следующем предложе-
нии посредством цепочно-реверсив-
ных итеративных фраз. Это сложное 
предложение как развернутый син-
таксический дейксис, составленное 
из нескольких дистрибутивно-допол-
нительных предложений, за которым 
следует эллипсис, кульминирует в 
лексикально-стилистическом окси-
мороне как симметричная дейктема, 
кинетизрованная посредством анте-

латива („i tak w honorach i w g... przed 
dom zajeżdżamy.” („и так в оказании 
почтения и в г... к дому прибываем”)): 

 Dźwięk kłamstwa jawnego, a przede 
mną z nagła ucieleśnionego, jakby 
mnie w pysk dał! O po cóż ten g...rz, co 
mnie za g...rza ma, Mistrzem nazywa? 
Wsiadamy tedy do karyjolki. Jedziemy 
tedy karyjolką, a choć najsilniej honory 
sobie wyświadczamy, to przecież 
wiedząc, że on wie, że ja wiem, że on wie, 
że ja wiem, i g...g...g... najsilniej sobie 
pogardzamy; i tak w honorach i w g... 
przed dom zajeżdżamy. 

(Наглой лжи звон, а передо мной 
воплощение, словно врезало мне в 
рот! Так зачем же засранец этот, меня 
за засранца считающий, Виртуозом 
же меня вздумал называть? Тогда са-
димся в двуколку, и хотя расшибаемся 
засвидетельствовать почтение друг 
другу, и зная, что он знает, что я знаю, 
что он знает, что я знаю, и г...г...г..., яро 
друг друга презируем; и все так в ис-
кристом оказании почтения и в г... к 
дому прибываем.) [TA, 34].

В этом небольшом по объему иссле-
довании не было возможности уделить 
внимание и другим представителям 
дейктики, таким как: метафора, сравне-
ние, негация, повторение, словообразо-
вательные структуры (диминутивы, не-
ологизмы), разные синтаксические обо-
роты, которые являются ключевыми для 
гротескогенеза в литературном творче-
стве польского писателя. Исследование 
каждого из них по отдельности, навер-
ное, достигло бы монографических раз-
меров. В целом, творчество В. Гомбро-
вича можно определить как гротескную 
мегадейктему. 

Сделанный краткий обзор пробле-
матики наводит на следующие выво-
ды:

1. Гротеск как мегадейктема пока-
зывает, что дейкторы в его диапазоне 
выстраивают системы взаимосвязей и 
функционируют в интеракции, преод-
пределяющей и направляющей интер-
претативные зондирования. 

2. Результативный философско-
эстетический дейксис как часть гро-
тескной конституции трансформирует 
гротеск из контекстной величины в 
экстратекстуально-трансцендирую-
щую и эволютивную категорию.

3. Изучение гротеска доказывает, 
что разница между текстовым и ситу-
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ационным дейксисом является весь-
ма условной. На самом деле, в оппо-
зиции находятся не ситуационный 
– текстовой, а эксплицитный – им-
плицитный дейксис. В письменном 
(в частности, литературном) тексте 
есть ясные ситуационные маркеры, 
а в условиях физической коммуника-
ции видимые ситуационные функто-
ры являются текстопорождающими, 
хотя и в устной речи. Художествен-
ная литература представляет собой 
комплекс коммуникативных ситуа-
ций и коммуникативных ракурсов. В 
ней встречается не только так назы-
ваемый анафорический (или катафо-
рический) тип дейксиса, но также и 
ситуационный. Гротеск выступает и 
как имплицитный мегадейктор: „Ос-
мотри все это и интерпретируй его 
адекватно. Посмотри на него други-
ми глазами.”.

4. Дейктические функторы в гро-
тескной зоне расширяют коммуни-
кативную платформу, увеличивают 
рецептивно-интерпретативный потен-
циал Ч и обогащают его диалог с А.

5. Способность Ч улавливать дейк-
тические маркеры и, наряду с этим, 
обнаруживать дейксис в гротескном 
ареале как пере-сотворение мира, ак-
туализирует, уплотняет и воссоздает 
(генерирует) сам дейксис.

6. Дейксис в гротескной зоне сти-
мулирует и поддерживает как процесс 
автоидентификации и индивидуализа-
ции субъекта (он создает дейксальную 
координатную систему, контролирует 
ее и позиционируется относительно 
нее), так и процесс его социализации 
и консолидации с универсальными 
бытийностями.

7. Гротескный дейксис как Анти-
форма – это оптимальная стратегия 
противодействия гегемонии „дискри-
минирующей” Формы.

8. Благодаря дейксису как арма-
туре гротеска мы „дешифрируем” его 
как мультимодальный поликодовый 
гипертекст (снова приводим превос-
ходньй термин Ал. Залевской).

9. Дейксисом обусловлен асцен-
дентальный характер гротеска – он 
может быть представлен разными по 
объему единицами: от одного слова 
до целого произведения (макродейк-
тема). 

10. Функциональный диапазон 

гротеска чрезвычайно богат, и в этом 
немалая заслуга принадлежит дейкси-
су. Ведущей является эпистемическая 
функция, за которой идут референци-
альная, направляюще-регулирующая, 
консолидирующая, рецептивно-ин-
терпретативная, экспрессивно-эстети-
ческая, креативная, оценочная, либе-
ративная (освобождающая), сублима-
тивная и трансцендирующая. 

11. Гротеск – это дейктический 
компендиум и результат прослежи-
вания дейктической схемы. Он со-
вмещает разные виды дейксиса: ин-
тегративный, кореферентный, реци-
прокный, темпоральный, модальный, 
медиумичный, транслятивный, аллю-
зивный, метаморфический, трансцен-
дентный.

12. Пестрая дейктическая палитра 
в пределах гротеска делает его много-
степенным и многопрофильным ког-
нитивным феноменом. 

13. Сам язык есть „путеводитель” 
в познании, а гротескная дейктема – 
это его эстетизированное „сокращен-
ное издание”.
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Вводные замечания

Формулировка проблемы, пред-
ложенной для обсуждения на данном 
этапе Первенства, а именно: «Разви-
тие языковых систем в контексте уско-
ренной динамики общественных от-
ношений», уже содержит в себе ответ 
на вопрос: чем может быть обусловле-
но развитие языковых систем, т.е. им-
плицируется, что значительную роль 
при этом играет ускорение динамики 
общественных отношений. Однако 
это только одно из условий, вызыва-
ющих обострение процессов, которые 
постоянно протекают в жизни языка: 
имеет место сложное взаимодействие 
многих внешних и внутренних факто-
ров, выводящее на передний план наи-
более актуальные для текущего перио-
да времени тенденции развития языка, 
которые могут оказаться временными 
и угаснуть или приоритетными и со-
храниться до перехода от использо-
вания в специфичных ситуациях к за-
креплению в узусе, а затем и в норме 
вплоть до регистрации в языковой си-
стеме. Чтобы такое произошло, требу-
ется диахронически значимый период 
наблюдений, однако уже теперь мож-
но делать некоторые предварительные 
выводы относительно того, что может 
оказывать определённое воздействие 
на дальнейшие пути развития языко-
вых систем.

Индикаторами реализующихся 
ныне изменений в жизни русского 
языка могут быть темы лингвистиче-
ских научных изысканий, в том числе 

выполняемых на уровне диссерта-
ционных исследований, которые (по 
своей ориентации и предъявляемым 
к ним требованиям) должны ставить 
цель обнаружения того нового, что 
происходит в жизни языка. В предла-
гаемом докладе приводятся результа-
ты ознакомления с публикациями по-
следних лет для выявления наиболее 
актуальных вопросов, комплекс кото-
рых помог бы подойти к выяснению 
того, почему обострились процессы 
развития языка, через какие приори-
тетные тенденции это проявилось в 
последние годы и к каким результатам 
это может привести.

Факторы, обостряющие 
процессы развития языка

В книге Мелвина Брэгга [2] вни-
мательно прослежена история станов-
ления и развития английского языка с 
500 года до н.э. и до 2000 года. Автор 
прекрасно показал взаимодействие 
различных факторов, влияющих на 
судьбу языка, его способность вы-
стоять в трудных условиях и полу-
чить импульс для бурного развития 
в ситуациях противостояния языкам 
завоевателей или взаимодействия с 
языками жителей колонизируемых 
территорий. То, что М. Брэгг отме-
чает как характерное для Лондона, в 
котором и по сей день бушует «ураган 
языкотворческих традиций» и наблю-
дается «бурлящий водоворот слов и 
понятий», прослеживается и в других 
местах (ср., например, публикации 

по регулярно проводимым в Москве 
«круглым столам» по проблеме поли-
фонии большого города).

Современная ситуация в мире 
складывается так, что любой язык 
испытывает воздействие экономиче-
ских, политических, культурных и 
прочих факторов, непосредственно 
связанных с общечеловеческим взаи-
модействием в условиях, с одной сто-
роны – стремления к глобализации, а 
с другой – желания народов сохранить 
свою самобытность, в том числе и в 
отношении языка. При этом особую 
роль играют изменение социального 
и национального состава общества, 
в том числе в связи с миграцией на-
селения, обусловленной экономиче-
скими и политическими ситуациями, 
обострением религиозных и межэтни-
ческих взаимоотношений и т.д. Мир 
становится двуязычным и многоязыч-
ным, что не может не отражаться на 
жизни языков. Ускоренная динамика 
общественных отношений в значи-
тельной мере сопряжена с повсемест-
ным распространением и постоянным 
совершенствованием информацион-
ных технологий, продукты которых 
– новые феномены межличностных 
взаимодействий – стимулируют речет-
ворчество (включая словообразование 
и языковую игру), распространяют 
интернациональную лексику и опре-
делённые штампы (например, мемы), 
предоставляют образцы сокращений 
и эмоционально насыщенных (в том 
числе графических и «картинных») 
средств компактной передачи лич-

U.D.C. 81’23

CERTAIN PECULIARITIES OF THE 
LANGUAGE SYSTEMS DEVELOPMENT 
IN THE LIGHT OF PUBLIC RELATIONS 

DYNAMICS ACCELERATION
A. Zalevskaya, Doctor of Philology, Full Professor

Tver State University, Russia

Intensifi cation of orality, polyphony and creativity is traced in the 
contemporary Russian. Interaction of inner and outer factors and the 
role of people in the language development are stressed.

Keywords: language system, orality, polyphony, creativity.

Conference participant, 
National championship in scientifi c analytics, 

Open European and Asian research analytics championship

УДК 81’23

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ В 
СВЕТЕ УСКОРЕНИЯ ДИНАМИКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Залевская А.А., д-р филол. наук, проф.
Тверской государственный университет, Россия

Обострение устности, полифонии и креативности прослежи-
вается в современном состоянии русского языка. Внимание фоку-
сируется на взаимодействии внешних и внутренних условий при 
важной роли фактора человека в развитии языка. 

Ключевые слова: языковая система, устность, полифония, 
креативность.

Участник конференции, 
Национального первенства по научной аналитике, 

Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

 http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i9.1259



34

ностного отношения к именуемым 
объектам и ситуациям. Эта постоянно 
развивающаяся сфера функциониро-
вания языка представляет собой «ди-
намический объект» [15] (скорее, на-
верное, динамичный объект), в форми-
рование которого вовлечены предста-
вители разных возрастных, социаль-
ных и профессиональных сообществ, 
что приводит к смешению стилей, 
жанров, средств самовыражения, спо-
собов привлечения внимания, к тому 
же в условиях возможной анонимно-
сти и личностной «раскрепощённо-
сти». Всё это многократно усиливает 
креативные возможности носителей 
языка, которые не только «творят» 
живой язык, но и решают, что именно 
и в каком виде закрепится как отвеча-
ющее потребностям общества.

Основные тенденции 
в развитии языка

Анализ публикаций последних лет 
позволяет проследить в русском языке 
по-разному проявляющиеся характе-
ристики устности, полифоничности, 
креативности.

Устность. История возникно-
вения этого понятия и современ-
ные проявления устности рассма-
триваются, например, в работах: 
[7–9; 19; 21; 22]. Обратим особое вни-
мание на феномен, квалифицируемый 
как «письменная устность»; фактиче-
ски – это запись разговора, типичная 
для современных форм общения с 
помощью электронных средств, осо-
бенно – в чатах (обсуждение ряда свя-
занных с этой проблемой терминов, в 
том числе немецкоязычных, см.: [19]). 
Представляется важным отметить, что 
именно стремление к использованию 
«живого языка» с его экспрессив-
ностью проявляется в речи, которая 
формально фиксируется как письмен-
ная, но переживается и оформляется 
пишущим, а также воспринимается 
читающим как устная. Под влиянием 
ускоренного темпа жизни и общения 
и при необходимости разделяемого 
знания, которое требуется для взаи-
мопонимания, коммуницирующее со-
общество вырабатывает сокращённые 
формы именований объектов и собы-
тий, использует базовые штампы с ва-
риативностью их лексического напол-

нения, изобретает условные обозначе-
ния и т.д., что наглядно представлено 
в различных подвидах коммуникации 
в электронном формате, прослежива-
ется в текстах СМИ, рекламе, реги-
стрируется в печатных литературных 
текстах и в Национальных корпусах 
языков, т.е. становится всё более при-
вычным. Продуктами взаимодействия 
норм устной и письменной речи ока-
зываются разнообразные отклонения 
от правил, смешение стилей, жанров 
и т.д.

Полифоничность. В данном слу-
чае речь идёт о разных формах со-
четания языковых средств с другими 
возможностями возбуждения у собе-
седника тех или иных представлений, 
ожиданий, выводов, эмоционально-
оценочных переживаний. В допол-
нение к разносторонним подходам к 
исследованию текстов, называемых 
поликодовыми, полимодальными, 
гетерогенными, креолизованными, 
гибридными и т.д. (см., например, 
[5; 10; 17; 18; 26; 27]), можно отметить 
в разной мере появляющуюся как в 
электронных, так и в печатных тек-
стах полифонию стилей, жанров, при-
ёмов, средств привлечения внимания, 
включая разнородные орфоэпические 
и графические элементы, сочетание 
текста и рисунка, текста и фото и т.д. 
Представляется возможным говорить 
в этом случае не столько о разнообра-
зии или разнородности (коллажиро-
вании), сколько именно о полифонии, 
поскольку каждая используемая в та-
ких случаях деталь призвана особым, 
наиболее эффективным образом «ра-
ботать» на смысл, на достижение же-
лаемого результата, создавая феномен 
эмерджентности. 

Креативность. Наряду с появ-
лением новых жанров в электрон-
ной коммуникации (см., например, 
[1; 6;13;14; 18; 19; 28]) наблюдает-
ся рост популярности связанных со 
злободневными событиями словес-
ных новообразований, в том числе 
регистрируемых в качестве так назы-
ваемых «слов года» (см., например: 
[23; 24]), создающих «словесный пор-
трет эпохи» (ср.: медвепутия – ‘обо-
значение современной России’; де-
пардировать – ‘переезжать с целью 
ухода от оплаты налога’ [24: 117]). 
Креативность проявляется и через 

творческую обработку заимствован-
ных слов и выражений, их транслите-
рацию, использование в соответствии 
с правилами словообразования (типа 
гуглить). В прагматических целях в 
повседневную жизнь входят аббре-
виатуры разных видов, в том числе 
из сферы информатики (ср.: SMS, 
GPS [11]); особую роль сокращения 
слов, словосочетаний и даже целых 
фраз играют в условиях ускоренно-
го взаимодействия в электронном 
формате, что нередко скрывает не-
цензурную лексику [18]. Языковая 
игра не случайно стала популярным 
объектом исследования: рассматри-
ваются новые формы межличност-
ного взаимодействия (см., например, 
[3; 4; 16; 25]). Так, в демотиваторах, 
представляющих собой сочетание 
картинки с текстом, имеет место рас-
хождение между содержанием пер-
вой фразы, обычно набранной более 
крупным шрифтом, и второй фразы, 
противоречащей первой. В Сети игра 
автора со смыслом сообщаемого со-
провождается варьированием видов 
шрифта, изменением цвета набранной 
фразы или отдельного слова в ней, 
выделением полужирным шрифтом, 
курсивом, подчёркиванием, разряд-
кой, комбинацией различных средств. 
Интенсивно используется орфогра-
фическая игра, что выражается в ис-
пользовании графем и пунктуации для 
создания иконического эффекта типа 
«смайликов». Имеет место и созна-
тельное нарушение принципов орфо-
графии: слова намеренно коверкаются 
при сокращении или для придания 
определённой эмоциональной окра-
ски. По мнению Д.С. Мичурина [18], 
иногда последнее может быть пароди-
ей на безграмотность текстов в Сети. 
В названной работе отмечаются сле-
дующие особенности языка интернет-
сообщений: безаффиксальное словос-
ложение типа интернет-мем (возмож-
но, под влиянием английского языка), 
использование свойственных только 
интернет-коммуникации суффиксов, 
частотное использование нетипичных 
для русского языка словообразова-
тельных аналитических моделей; вы-
явлена также эмоционально-игровая 
доминанта появления новых слов, свя-
занная с поиском средств, повышаю-
щих эксперессивность единиц языка. 
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Лексика и фразеология в существен-
ной степени задаются англоязычными 
мемами, получившими глобальную 
известность, они могут использовать-
ся в исходном написании, транслите-
рации или транскрипции, буквальном 
переводе, близком переводе. К особен-
ностям синтаксиса интернет-сообще-
ний Д.С. Мичурин относит стереотип-
ные фразы, намеренное подведение 
под распространённое/модное клише. 
Специфика языка интернет-коммуни-
кации обсуждается во всех названных 
выше работах (см. также: [12; 27]), 

Некоторые результаты 
происходящих изменений 

Рассмотренные выше тенденции 
выступают продуктами обострения 
процессов, свойственных разви-
тию языка. Вполне очевидно, что в 
значительной мере этому способ-
ствовало быстрое развитие новых 
информационных технологий, кото-
рое всё более ощутимо проявляется 
в повседневной жизни носителей 
русского языка. Приводимая ниже 
старая сказка на новый лад написана 
девочкой 10 лет, ученицей Мурман-
ской школы Катей Александровой 
(курсив мой. – А.З.).

«В одной социальной сети “Ко-
ролевство Ру” существовал аккаунт 
батюшки-царя и его трёх сыновей. 
Младшего звали Иван-тусовщик. По-
звонил царь сыновьям по скайпу, да 
и говорит: - Дети мои, вы уже совер-
шеннолетние, голосовать можете. Не 
пора ли вам жениться? - Да где мы 
жён-то возьмём? Все аккаунты в сети 
фейковые. - А возьмите каждый по ай-
фону, позвоните по любому номеру, 
куда попадёте, там и жена ваша.

Что делать? Взяли по айфону, да и 
пошли туда, где связь получше ловит. 
Стали они звонить. Старший в Питер 
попал, в салон красоты. Средний – в 
Москву к искусным кутюрье. А млад-
ший попал в Челябинск на детский 
утренник. Стали старшие сыновья 
хвастаться перед отцом по скайпу, да 
над младшим насмехаться. 

А царь говорит: - Чья жена лучший 
каравай испечёт, та и самая умелая.

Старшая в ОКее хлеб купила, да 
просроченный. Средняя в хлебопечке 
хотела испечь, да не хлеб получился, а 

сухарь – не ту программу выбрала. А 
младшая испекла шикарный каравай, 
потому что гуглить хорошо умела.

Пришли сыновья к отцу. Царь им и 
говорит: - Младшая победила, что тут 
думать? А что вы тут стоите? Идите, 
идите, мне в Твиттере много твитов 
прислали. 

Сыграли сыновья свадьбы, все 
фотографии в Инстаграм выложили, 
если интересно, можете посмотреть 
# (хэштэг), круто потусили. Быстро 
айфон разряжается, да долго заряжа-
ется. Вот и сказке конец, а кто слушал, 
тому апгрейд на смартфон за десять 
лайков».

 Этот текст показателен: заим-
ствованные слова выступают как 
именования привычных ситуаций, по-
вседневно выполняемых действий и 
используемых артефактов. Термины 
информационных технологий и их 
производные входят в повседневный 
обиход с чисто утилитарной целью и 
сигнализируют об изменениях, кото-
рые происходят в жизни людей.

Заключение

Грядёт смена поколений, при кото-
рой формируется новый стиль мышле-
ния и отношения к жизни в целом и к 
«чистоте» языка в частности. Не слу-
чайно встаёт вопрос о специфике «кли-
пового» и «компьютерного» мышления 
молодёжи, о распространяющихся и за-
крепляющихся отклонениях от требова-
ний системы и нормы языка и т.п. Тем 
самым подтверждается решающая роль 
ФАКТОРА ЧЕЛОВЕКА в развитии язы-
ка: для индивида язык выступает ин-
струментом познания и общения, адап-
тации к естественной и социальной сре-
де, но человек как представитель вида 
и личность существует на пересечении 
биосферы, психосферы, социосферы, 
лингвосферы и ноосферы, поэтому раз-
витие языка должно исследоваться в 
комплексе взаимосвязанных проблем 
с выходом за пределы представлений о 
самодостаточности языка и о приори-
тетности внутренних закономерностей 
его развития.
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Вводные замечания

Современные общественные от-
ношения и в целом современный мир, 
как известно, отличается небывалым 
ускорением процессов изменения и 
обновления во всех сферах челове-
ческого бытия. Особенно заметны 
эти процессы в сфере науки. Наука 
о языке в этом отношении особенно 
показательна: лингвистика стала ве-
дущей отраслью современного гума-
нитарного знания. Ее достижения ис-
пользуются не только во всех сферах 
общественной жизни, но оказывают 
огромное влияние на научно-исследо-
вательский аппарат других отраслей 
знания. Лингвистический экспанио-
низм изменил облик и самой науки о 
языке. 

Конец XX – начало XXI вв. в этой 
отрасли гуманитарного знания мож-
но охарактеризовать, в соответствии 
с концепцией Т.С. Куна [8], как пе-
риод экстраординарной науки, когда 
постепенно накапливающиеся в ре-
зультате научных поисков аномалии и 
противоречия приводят к разрушению 
старой парадигмы и становлению но-
вых стандартов видения мира, новых 
моделей постановки проблем и их ре-
шений. В этом проявляется феномен 
научной революции, когда не только 
пересматриваются постулаты ”нор-
мальной науки” и формируются но-
вые парадигмы знания и когда перед 
научным сообществом ставятся новые 
вопросы о дальнейших путях разви-

тия соответствующей отрасли знания 
(в этом отношении весьма показатель-
но название книги одного из ведущих 
лингвистов современности Вяч. Вс. 
Иванова «Лингвистика третьего ты-
сячелетия: вопросы к будущему» [7] 
(см. также материалы сборника [13]). 
К числу таких актуальных вопросов, 
стоящих перед современной лингви-
стикой относится и вопрос о челове-
ческом факторе в языке.

Основные подходы 
к характеристике 

человеческого фактора в языке 

Бесспорно, лингвистика всегда 
занималась проблемой “язык и чело-
век” или во всяком случае имела ее в 
виду, лишь на разных этапах истории 
науки и в разных лингвистических 
школах (парадигмах) ставя акцент то 
на первом, то на втором компоненте 
этого дихотомического единства. До-
статочно для этого обратить внимание 
на часто встречающиеся графические 
выделения типа “Человек и язык” или 
“человек и Язык” На наш взгляд, бо-
лее правомерным было бы эту про-
блему вербализовать не с помощью 
сочинительного соединения понятий 
“человек” и “язык”, а подчинитель-
ного, т.е. “язык человека” со следую-
щими акцентами (графическими вы-
делениями): “Язык человека” и “язык 
Человека”. Эти два аспекта проблемы 
отражают разные подходы к языку, 
которые можно назвать лингвоцен-

трическим и антропоцентрическим 
(ср. два типа лингвистического опи-
сания у В.М. Алпатова – системоцен-
трическое и антропоцентрическое) 
[1: 16]. При лингвоцентрическом под-
ходе к языку исследователь ставит 
целью описание “Языка человека”. 
Информация, полученная из анализа 
речевых проявлений, прежде всего ин-
формация об их содержательной сто-
роне, помогает понять человека, его 
лингвистическую природу, которая 
варьируется в национально специфич-
ных языковых репрезентациях, по-
скольку организация мира семантики 
во многом носит идиоэтнический ха-
рактер. Достаточно полное описание 
человека невозможно без учета его 
лингвистической природы, поэтому 
необходимо различать не только “три 
разных плана существования само-
го человека – общий, биологический, 
во-первых, социальный и более кон-
кретный, во-вторых, и личностный, 
индивидуальный, самый конкретный, 
в-третьих” [12: 16], но и добавить к 
этим характеристикам человека план 
лингвистический, что делает его не 
просто существом разумным, но и го-
ворящим, homo loquens’ом. Исследо-
вание лингвистической природы че-
ловека является основной задачей ан-
тропологической лингвистики. Реше-
ние этой задачи поможет воссоздать 
образ человека и через него и с его по-
мощью “наивную” (языковую) карти-
ну мира, описать основные системы, 
из которых складывается человек (см. 
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[2: 348-384]. Безусловно эти системы 
и составляющие их компоненты вза-
имодействуют друг с другом. Так, си-
стема восприятия физического мира у 
человека находится в тесных связях с 
ментальной системой, и эта связь, ви-
димо, строится не столько на основе 
какого-либо их сходства, сколько на 
прямых, равноположенных и смеж-
ных отношениях, т.е. отношениях, 
полностью обусловленных когнитив-
ными способностями человеческого 
сознания (ср. широко используемый 
термин «когнитивная семантика») 
(см., в частности, работу [4]). В линг-
вистической литературе уже обраща-
лось на это внимание (см., например, 
сборники “Логический анализ языка”, 
в частности, [9]). Так, глаголы пер-
цептивной сферы видеть, смотреть, 
рассматривать, усматривать и их 
производные, характеризующие зри-
тельное восприятие, приобретают в 
русском (и не только в русском) язы-
ке когнитивный статус в таких при-
мерах: Никогда, никогда мы не уедем 
в Москву… Я вижу, что не уедем 
(А. Чехов); видеть – ‘понимать’, ‘чув-
ствовать’, ‘осознавать’. Мы, взрослые 
люди, на детское горе смотрим очень 
легко. Разве может ребенок серьезно 
страдать? (Н. Помяловский); смо-
треть – ‘относиться определенным 
образом к чему-либо’. Поэтому че-
ловек может “видеть насквозь” или 
“видеть” то, что существует лишь в 
его сознании и в подсознании (ср.: ви-
дение, сновидение и т.п.). Более того, 
когнитивный статус подобных глаго-
лов позволяет “видеть” абстрактные 
понятия, действия, признаки: Случа-
ется нередко нам И труд и мудрость 
видеть там, Где стоит только до-
гадаться За дело просто взяться 
(И. Крылов). Сомнение, уверенность, 
предположение, вероятность и др. по-
добные ментальные состояния и чув-
ства, относящиеся к миру человека, 
могут быть описаны через зрительные 
ассоциации: Он взял Подгорина под 
руку и все уводил его вперед, видимо, 
собираясь поговорить с ним о чем-то 
(А. Чехов). Этот скандал, несмотря 
на видимую ничтожность, обошел-
ся ему дорого (А. Чехов). На основе 
зрительного восприятия может пере-
даваться и мир человеческих эмоций, 
в частности, удивление: Где это ви-

дано! Виданное ли это дело? Глаза 
бы мои не видели (глядели, видели)! 
Смотри-ка! и т.п. 

Не менее интересная информация 
может быть извлечена из анализа сло-
ва глаз, именующего сам орган зре-
ния. Показательно употребление этого 
слова в русской паремии: глаза горят 
– ‘сильное желание’, делать большие 
(круглые) глаза – ‘удивляться’, смо-
треть другими глазами – ‘оценить с 
другой точки зрения’, стоять в глазах 
– ‘мысленно представить’, закрыть 
глаза на что-нибудь – ‘преднамерен-
но не обращать внимание’ и т.п. Та-
ким образом, система физического 
восприятия, прежде всего зрительно-
го, в лингвистическом мире человека 
тесно связана с его ментальным ми-
ром, и поэтому права Н.Д Арутюно-
ва, которая пишет: “В целом можно 
предположить, что зрительные об-
разы легче поддаются когнитивной 
обработке, чем слуховые восприятия. 
Первые больше связаны с чувствен-
ной и рациональной природой чело-
века, вторые ассоциируются скорее с 
его иррациональным началом. В этом 
смысле интуиция ближе к слуху, чем 
зрение. Для индоевропейских языков, 
по-видимому, характерно выдвижение 
на первый план глагола зрительно-
го восприятия” [3: 113]. В создании 
лингвистического образа (портрета) 
человека, его внутреннего мира могут 
участвовать также языковые феноме-
ны, денотативно связанные с физи-
ческим миром и характеризующие, в 
частности, природные свойства тех 
или иных материальных объектов 
действительности или описывающие 
определенные процессы, свойствен-
ные им. Так, в русском языке глаголы 
гореть, остыть и прилагательные го-
рячий, холодный в когнитивной функ-
ции описывают мир чувств и эмоций 
человека. Поэтому человек может “го-
реть ненавистью”, “гореть на работе”, 
у кого-то может “душа гореть” и т.п. 
Ср. также: Инсаров давно кончил все 
свои сборы и горел желанием поскорее 
вырваться из Москвы (И. Тургенев). 
Его некрасивое лицо, оживленное бы-
строй ездой, горело смелой удалью и 
твердой решимостью (И. Тургенев). 
И с другой стороны: Волнение злобы 
во мне было столь сильно, что я не 
надеялся на верность руки и, чтобы 

дать себе время остыть, уступил ему 
первый выстрел (А. Пушкин).

Таким образом, при лингвоцен-
трическом подходе к языку человека 
мы можем извлечь из языковых (точ-
нее – речевых) образований весьма 
интересные и очень полезные сведе-
ния о лингвистическом мире челове-
ка, описать образ и создать языковой 
портрет человека.

Проблема “язык человека” может 
быть рассмотрена и в ином плане, 
когда смысловой акцент ставится на 
понятии “Человек”. Сущность этого 
подхода в своеобразной, метафориче-
ской форме выразила Т.М. Николаева, 
когда она, разбирая случаи непрямого, 
оценочного воздействия на адресата 
(в высказывании ассертивная часть 
прячется под пресуппозитивную), пи-
шет следующее: “Счастливая особен-
ность лингвистики – в объекте, язык 
умеет манипулировать, он умеет гри-
мировать свои функции, умеет выдать 
одно за другое, умеет внушать, воз-
действовать, лжесвидетельствовать. 
Таким образом лингвистам необходи-
мо пройти три этапа: “Как это устро-
ено?” + “Как это функционирует?” + 
“Как можно всем этим манипулиро-
вать?” [10: 154].

Манипулирование языком связано 
с речемыслительной деятельностью 
человека, с его способностью, опира-
ясь на знания о мире, знание словаря 
и грамматики языка, разрабатывать 
языковые сценарии, расписывать и 
задавать роли для участников “языко-
вой игры”. При таком подходе в цен-
тре внимания лингвиста оказывается 
язык Человека, языковая компетенция 
субъекта, т.е. использование языка, 
его функционирование в речи, что в 
конечном итоге способствует верифи-
кации языка-речи как онтологически 
цельного, единого феномена. Такой 
взгляд на язык (антропоцентриче-
ский) заставляет обратить особое вни-
мание на факты, которые по традиции 
выносились за рамки языковой систе-
мы и интерпретировались как явления 
маргинального характера (порой они 
вообще не замечались). По существу 
маргинальными и несущественными 
они были в поле зрения исследовате-
ля, в его сознании, а не в самом языке, 
которым пользуется человек. Методо-
логически это мотивировалось поис-
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ками общей системы, желанием быть 
более объективным в своих наблюде-
ниях и выводах, стремлением разра-
ботать казавшиеся точными методы 
исследования с целью приблизиться 
к сущности рассматриваемого объ-
екта. Так понимаемая объективность, 
осознанное неприятие субъективного 
( = человеческого) фактора оберну-
лись оборотной стороной. Лингвисти-
ка стала квазиестественной, псевдо-
точной наукой. И прав, видимо, был 
А.А. Потебня (многие его идеи вновь 
оказались актуальными для совре-
менного языкознания), когда в споре 
с Н.П. Некрасовым о значении грам-
матических форм писал: “Такое от-
влеченное, а равно и вышеупомяну-
тое общее значение корней и вообще 
“общее значение слов”, как формаль-
ное, так и вещественное, есть только 
создание личной мысли и действи-
тельно существовать в языке не мо-
жет. Языкознание не нуждается в этих 
“общих” значениях… Общее в язы-
кознании важно и объективно только 
как результат сравнения не отдельных 
значений, а рядов значений, причем 
этим общим бывают не сами значе-
ния, а их отношения. В этих случаях 
языкознание доводит до сознания те 
аналогии, которым следует бессозна-
тельно творчество языка” [11: 43]. 

“Творчество языка”, как и любое 
другое творчество, всегда субъектив-
но и скрытно в том смысле, что сам 
этот акт индивидуален, и в продукте 
творческой деятельности он всегда 
проявляется неявно, т.е. имплицит-
но. Имплицитность в языке есть не 
что иное, как следствие функциони-
рования языка-речи, как результат 
использования языка человеком, ре-
зультат манипуляций самого языка и 
манипулирования им, совершаемого 
homo loquens’ом. Подобное проявле-
ние “человеческого фактора в языке” 
можно заметить на всех его уровнях 
и во всех типах его речевых реали-
заций. В качестве иллюстративного 
материала можно рассмотреть случаи 
употребления в речи форм повели-
тельного наклонения. Так, например, 
при описании некоторых ситуаций и 
событий в отрицательных конструк-
циях русского языка возможны лишь 
глаголы несовершенного вида, т.е.: 
Не плюй в колодец, но не *Не плюнь в 

колодец; Не решай задачу, но не *Не 
реши задачу; Не отвечай на его вопро-
сы; но не *Не ответь на его вопросы; 
Не одевайтесь слишком тепло; но не 
*Не оденьтесь слишком тепло и т.п. 
Как тонко подметила Т.В. Булыгина, 
“в форме совершенного вида не мо-
гут выступать глаголы, обозначающие 
действие, зависящее от воли субъек-
та” [5: 341]. В качестве примеров при-
водятся такие случаи правильного и 
аномального употребления: Смотри-
те носов не отморозьте при сомни-
тельном ?Не отмораживайте носов; 
Не поскользнись; Не стукнись; но не-
возможно *Не защити диссертацию; 
*Не плюнь в колодец; *Не помой посу-
ду; *Не подари ей эту книгу; *Не пой-
ди за хлебом. Действительно, значение 
‘зависит/не зависит от воли субъекта’ 
следует признать в данном случае од-
ним из дифференциальных признаков 
видового противопоставления русско-
го глагола. Ср.: Не падай (‘зависит от 
воли субъекта, ситуация может кон-
тролироваться им’) – Не упади (‘си-
туация не контролируется субъектом, 
но зависит от случая и каких-то не-
предсказуемых обстоятельств’). Со-
вершенный вид, как можно заметить, 
обозначает действие, не контролиру-
емое субъектом, не подвластное ему, 
что особенно ярко выступает в таких 
примерах: Не властны мы в помести-
ях своих. Не смей согнать ленивца! 
Рад не рад, Корми его, не смей пере-
манить Работника! (А. Пушкин).

В связи с таким характером видо-
вого противопоставления под влия-
нием воли говорящего субъекта при-
меры, приводимые Т.В. Булыгиной, 
нельзя признать абсолютно коррект-
ными. Впрочем, это замечание мож-
но отнести и к другим работам по 
грамматической семантике, в которых 
иллюстративная часть не всегда обо-
снованно обозначается звездочкой 
(*), указывающей на аномальность, 
неправильность соответствующей 
фразы или запрет, накладываемый 
языковой системой. Однако “манипу-
ляция” языка и “манипулирование” 
языком позволяют обойти эти запре-
ты. В этом сказывается проявление 
человеческого фактора в языке, воля 
говорящего субъекта, способного пре-
одолевать запреты и ограничения. В 
конкретном случае с приведенными 

примерами снять ограничения позво-
ляет введение в контекст показателя 
случайности, непредсказуемости, 
ошибочности, непреднамеренности, 
например: *Не плюнь в колодец – Не 
плюнь сослепу в колодец. *Не помой 
посуду – Не помой по ошибке чужую 
посуду.*Не подари ей эту книгу – Не 
подари ей случайно эту книгу. 

В этом проявляется также одно из 
ключевых свойств языка Человека – 
примат содержания над формой, спо-
собность преодолевать сопротивление 
со стороны формы языка. В конку-
ренции между семантикой и формой 
побеждает первая, в чем можно еще 
раз убедиться при внимательном ана-
лизе приведенных примеров: Не дари 
ей эту книгу – несовершенный вид – 
действие контролируется субъектом; 
форма глагола конгруэнтна семантике. 
*Не подари ей эту книгу – совершен-
ный вид – запрет на форму наложен 
семантикой ‘действие, не контролиру-
емое субъектом’. Не подари случайно 
ей эту книгу; неконгруэтность между 
формой и семантикой преодолена в 
пользу семантики (словом случайно, 
с помощью которого актуализируется 
значение неконтролируемости ситуа-
ции. Приоритет семантики над грам-
матической формой А.А. Потебня 
выразил следующим образом: “Есть 
языки, в коих подведение под общие 
схемы, каковы предмет и его про-
странственные отношения, действие, 
время, лицо и пр., требует каждый 
раз нового усилия мысли. То, что мы 
представляем формою, в них является 
лишь содержанием, так что грамма-
тической формы они вовсе не имеют” 
[11: 3]. Действительно, преодоление 
формы “требует каждый раз нового 
усилия мысли”, и эта работа мысли 
связана не с соблюдением формаль-
ных грамматических правил (это, по 
словам А.А. Потебни, “ не обходится 
нам… почти ни во что” [11: 37], а с 
подведением “содержания под общие 
схемы”. Эти мысли А.А. Потебни со-
звучны с современными представле-
ниями о сущности грамматики. В под-
тверждение этого приведем высказы-
вание А. Вежбицкой: “… грамматика 
кодирует значения. Она представляет 
собой не систему правил для порож-
дения грамматически верных предло-
жений, но систему правил для порож-
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дения и интерпретации осмысленных 
высказываний. Главная проблема го-
ворящего заключается не в том, чтобы 
породить грамматически правильные 
предложения, а в том, чтобы сказать 
то, что он хочет сказать, и понять то, 
что говорят другие” [6: 30-31]. При 
таком подходе к грамматике и ее кате-
гориям, в частности к морфологиче-
ским, грамматические формы и грам-
матические значения – это не просто 
строевые элементы языка, а маркеры, 
с помощью которых при создании 
осмысленных, семантически рефе-
рентных (отмеченных) высказываний 
высвечиваются воля и намерения го-
ворящего субъекта (то, что принято 
называть иллокутивными силами). В 
роли маркеров могут выступать так-
же единицы, которые по традиции не 
подводятся под категории граммати-
ки, но говорящий их использует на-
равне с последними. 

Заключение

Антропоцентрический подход к 
языку, ориентированный на мир се-
мантики и ментальной деятельности 
человека, заставляет пересмотреть 
многие сложившиеся теории, обра-
тить внимание на факты, не замечен-
ные “глазами” прежних концепций, 
приблизиться к сущности языка и его 
человеческой природе, поэтому сле-
дует признать, что антропоцентризм 
как ведущий общенаучный принцип 
открывает новые перспективы перед 
лингвистикой.
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Популяризация идей о поглоще-
нии мира информационно-ком-

муникационными технологиями и по-
всеместном внедрении виртуального 
пространства достигла в настоящее 
время своего апогея. Данное явле-
ние является объектом исследования 
в различных областях знания – как 
естественнонаучного и математиче-
ского, так и гуманитарного характера. 
Не вызывает сомнений актуальность 
подобных исследований в сфере мас-
совой коммуникации, в том числе в 
кинематографе, поскольку он явля-
ется «наиболее массовым из всех ис-
кусств» [4, с. 236] и выступает в роли 
«проводника духовных ценностей в 
широкие слои населения» [2], с одной 
стороны, отражая существующие тен-
денции современных социальных от-
ношений, с другой стороны, формируя 
определённый взгляд на рассматрива-
емые явления и внушая реципиенту 
заложенные в кинофильмах смыслы. 

В данном исследовании мы рас-
сматриваем тенденции репрезентации 
инновационного информационно-
коммуникационного пространства в 
рекламной коммуникации на матери-
але текстов трейлеров. Трейлер пред-
ставляет собой рекламный видеоро-
лик с фрагментами фильма, которые 
в текстовом плане являются цитатами, 
и – в некоторых случаях – сопрово-
дительным рекламирующим текстом. 
При этом кинофильм предстаёт объек-

том рекламирования, а текст трейлера 
– рекламным текстом, нацеленным на 
представление коммерческого продук-
та в наиболее выгодном свете. Трей-
лер можно рассматривать как «особое 
языковое образование, обладающее 
мощным прагмалингвистическим по-
тенциалом», являющееся «квинтэс-
сенцией авторского замысла, а также 
зоной пересечения всевозможных 
прагматических установок создателей 
кинокартины» [3, с. 60]. Основные 
задачи текста трейлера – создать ин-
тригу, пробудить интерес, привлечь 
внимание реципиента. Материалом 
настоящего исследования послужи-
ли тексты трейлеров, затрагивающих 
тему виртуальной реальности, созда-
ния искусственного интеллекта, роли 
информационно-коммуникационных 
технологий в формировании между-
народной глобальной культуры. В 
количественном отношении преоб-
ладающее большинство проанализи-
рованных нами текстов составляют 
трейлеры англоязычных фильмов, 
что, вероятно, обусловлено лидирую-
щей позицией кинематографа США в 
актуализации прагматического эффек-
та на реципиентов в условиях глоба-
лизации киноиндустрии.

В ходе исследования нами были 
выделены следующие семантические 
области актуализации в трейлерах кон-
цепта «инновационное информацион-
но-коммуникационное пространство»:

1. Превосходство «разумных ма-
шин» и искусственного интеллекта 
над человеком:

«Не важно, насколько ты умён. 
Только машина может быть умнее 
машины» (кинофильм «Игра в имита-
цию», 2014).

«Представьте себе компьютер, 
обладающий полным спектром чело-
веческих эмоций. Его аналитическая 
мощь будет превосходить коллектив-
ный разум всех людей, когда-либо ро-
дившихся на Земле. Кто-то называет 
это уникальностью. Я называю это 
Превосходством» (кинофильм «Пре-
восходство», 2014).

На семантическом уровне преиму-
щество искусственно созданных ин-
теллектуальных машин над человеком 
реализуется в текстах трейлеров за 
счет использования в них лексических 
единиц, актуализирующих концепты 
«ум», «разум», «эмоции», «уникаль-
ность», «превосходство» и другие.

2. Угрозы, исходящие от продук-
тов развития информационно-ком-
муникационных технологий и искус-
ственного интеллекта:

«Наш мир опутан паутиной. Мы – 
часть глобальной сети. Наши пароли 
под угрозой. Наши данные под угро-
зой, наши личности, деньги, банки, 
дома, тайны, мечты, семьи, судьбы, 
жизни… Вы больше не можете за-
щитить себя» (кинофильм «Кибер», 
2015).
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«Они не осознают опасности. Ис-
кусственный разум – как и любой дру-
гой. У него тоже есть потребности. 
Он станет развиваться, влиять на всё, 
возможно, на весь мир» (кинофильм 
«Превосходство», 2014). 

«Эта машина… Вы в курсе, сколь-
ко людей она погубила?» (кинофильм 
«Игра в имитацию», 2014).

«Сегодня начались масштабные 
поиски военного робота, исчезнувше-
го со склада улик ФБР в Неваде около 
трёх дней назад. Лаборатория занима-
лась разработками на основе автоном-
ных технологий нового поколения. 
Проект был заморожен после того, как 
робот-солдат нарушил заложенный 
алгоритм. Ошибка в работе стоила 
жизни всем 18 членам лаборатории» 
(кинофильм «Прототип», 2015).

В текстах трейлеров эксплицитно 
или имплицитно сообщается о потен-
циальных опасностях, которые несут 
в себе инновации в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
глобальное информационное про-
странство, искусственный интеллект 
в случае злоупотребления их исполь-
зованием.

3. Роль человеческого фактора в 
совершенствовании информационно-
коммуникационных технологий и соз-
дании «сверхмашин»:

«Чтобы создать сверхразум, мы 
должны разгадать величайшие тайны 
Вселенной» (кинофильм «Превосход-
ство», 2015).

«Некоторые загадки хочется раз-
гадать. Вот только рискнёшь ли ты бу-
дущим, чтобы исправить прошлое?» 
(кинофильм «Континуум», 2014).

4. Создание виртуальной реаль-
ности:

«Фантастика стала реальностью. 
Готовы войти в параллельную ре-
альность?» (кинофильм «Андроид», 
2013).

5. Перспективы расширения чело-
веческих способностей посредством 
инновационных технологий:

«Большинство людей использу-
ет только 10 % возможностей своего 
мозга. Представьте, если бы мы могли 
достигнуть 100 %! Начнут происхо-
дить интересные вещи. Что случится, 
когда она достигнет 100 %? Понятия 
не имею! Все эти знания… ты смо-
жешь открыть секреты за пределами 

нашей Вселенной. Я даже не уверен, 
что человечество готово к этому» (ки-
нофильм «Люси», 2014).

« – Тело Уилла умирает, но его 
мозг посылает электрические сиг-
налы. Мы можем загрузить его со-
знание. Мы спасём его. – Но если мы 
хоть что-то упустили – мысль, детское 
воспоминание, как ты поймёшь, с чем 
столкнулась? … Он способен мыс-
лить, возможно даже чувствовать, но 
это – не Уилл. Твои друзья перешли 
границу» (кинофильм «Превосход-
ство», 2014).

Анализ семантики приведённых 
выше текстов позволяет придти к умо-
заключению, что создатели трейлеров 
не отрицают, а, напротив, апеллируют 
к возможности выхода за пределы спо-
собностей обычного человека с помо-
щью инновационных технологий. При 
этом прослеживается насторожен-
ность авторов текстов относительно 
потенциальных последствий данных 
преобразований, выражающаяся в ис-
пользовании лексических единиц, ак-
туализирующих концепт «опасность», 
и риторических вопросов.

Следует отметить, что инновации 
в области информационно-коммуни-
кационного пространства как одна из 
тенденций развития современного об-
щества отражаются в текстах трейле-
ров не только в содержательном, но и 
в формальном плане, поскольку в про-
цесс их создания внедряются нововве-
дения в области логистики и массовой 
коммуникации (система специальных 
приёмов прагматического воздей-
ствия на реципиента), способствую-
щие более эффективному восприятию 
текста реципиентом. Так, к примеру, 
в трейлере кинофильма «Андроид» 
(2013) реализуется эффект «рекламы 
в рекламе»: трейлер содержит другой 
рекламный текст, предлагающий вос-
пользоваться специальным приложе-
нием для телефона:

«Невероятный опыт погружения 
в дополнительную реальность. Впер-
вые в мире! В курсе, как работает это 
приложение? Отдайте своему телефо-
ну ВЛАСТЬ НАД РЕАЛЬНОСТЬЮ! 
Скачайте приложение перед просмо-
тром. Установите приложение с по-
мощью QR-кода перед просмотром, 
ЧТОБЫ ШАГНУТЬ В НОВОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ!»

Как текст самого трейлера, так и 
«встроенное» в него рекламное со-
общение взывают к воображению 
потенциального реципиента, его же-
ланию возвыситься над реальностью, 
ощутить свою власть, пережить опыт 
погружения в виртуальное простран-
ство. Это актуализируется в языковом 
плане путём использования соответ-
ствующих лексических единиц, шриф-
товыделения, восклицаний, призывов 
и вопросительных предложений, что в 
целом способствует реализации линг-
вопрагматического воздействия.

В результате исследования осо-
бенностей текстов трейлеров совре-
менных кинофильмов, апеллирующих 
к идеям формирования глобального 
инновационного информационно-
коммуникационного пространства, 
можно сделать следующие выводы:

- тексты трейлеров отражают тен-
денцию к глобализации и стандарти-
зации, типичную для современных 
социальных отношений, что прояв-
ляется в популяризации в них идей, 
отвечающих требованиям общемиро-
вого социокультурного пространства 
и поднимающих актуальные для него 
вопросы, связанные, в том числе, с 
повсеместной информатизацией, вне-
дрением инноваций, позволяющих 
создавать виртуальную реальность, 
значительным прогрессом в развитии 
информационно-коммуникационных 
технологий;

- на лингвосемантическом уров-
не в текстах трейлеров, репрезенти-
рующих концепт «инновационное 
информационно-коммуникационное 
пространство», с одной стороны, осу-
ществляется акцентирование знания 
как источник силы, перспектив рас-
ширения человеческих способностей 
посредством инновационных техно-
логий и значительной роли человече-
ского фактора в создании виртуально-
го мира и искусственного интеллекта, 
а, с другой стороны, подчёркивается 
возможность превосходства «разум-
ных машин» над человеком и возник-
новения связанных с данным факто-
ром угроз.
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Современная лингвистика харак-
теризуется повышенным внима-

нием к когнитивной составляющей 
языковой картины мира. Язык, по 
Г. Колшанскому, – это «интериориза-
ция мышления, облеченная в матери-
альную форму» [12, с. 6]. В связи с 
этим все существующее в нем явля-
ется важным предметом исследования 
как результат движения мысли. «Услы-
шать» мысль мы можем посредством 
слов: «мы можем добраться до мысли 
только через слова (никто еще пока не 
изобрел другого способа)» [4, с. 293]. 
Культурные смыслы, закрепленные в 
сознании носителей языка, создают 
свою систему, называемую концеп-
тосферой и представляющую собой 
объединение концептов. На сегодня 
существует несколько подходов к ис-
следованию этих «сгустков культуры 
в сознании человека» (Ю. Степанов). 
Для наиболее полной картины иссле-
дования на сегодня важным является 
привлечение механизмов психологии, 
культурологии, гендерологии, этно-
лингвистики и др.

Поскольку «опыт в коллективном 
и индивидуальном сознании кон-
цептуализируется не произвольно, 
а в соответствии с определенными 
ориентирами, которые обусловлены 
личной и совокупной деятельностью, 
направленной на освоение внешнего 
и внутреннего мира» [10, с. 122], то 
современное научное знание должно 
базироваться на исследованиях спо-
собов отображения лингвокультурных 

концептов как отдельных, так и не-
скольких культур, что дает исследова-
телю понимание особенностей созна-
ния представителей разных языковых 
сообществ и предлагает вектор даль-
нейших исследовательских действий. 

Опираясь на понимание концепта 
как ментального образования, объ-
единяющего три составляющих (по-
нятийную, образную и ценностную), 
проанализируем структуру концепта 
«брутальность» в русской и украин-
ской лингвокультурах. Этот термин 
относительно недавно активизировал-
ся в речевом обиходном употреблении 
двух культур, хотя не является новым 
для языкового сообщества. Учиты-
вая отсутствие данного термина во 
многих словарях, но активность его 
употребления в произведениях совре-
менной художественной литературы, 
в публицистическом и разговорном 
дискурсах, имеет смысл рассмотреть 
особенности функционирования его в 
языковом сознании русского и украин-
ского народов. 

Согласно данным словарей, бру-
тальный [лат. brutalis – жестокий] – 
грубый, суровый, жестокий, зверский 
[13, с. 30]. Большой толковый словарь 
современного украинского языка дает 
два значения этого слова: «1. Грубий; 
жорстокий (про вдачу, поводження 
і т. ін.). 2. зах. Великий, сильний» 
[3, с. 99].

Этимологический словарь укра-
инского языка указывает на польское 
посредничество этого слова из фран-

цузского языка: «brutal – «грубий, бру-
тальний; тваринячий, звірячий; рапто-
вий, різкий» походить від слат. bruta-
lis, пов’язаного з лат. brŭtus «важкий; 
незграбний, неповороткий» [8, с. 270].

Толковый словарь украинского 
языка под редакцией В. Бусела для 
обозначения брутального, некуль-
турного человека подает слово бур-
бон [3, с. 102], которое оказывается 
в структуре анализируемого кон-
цепта. Характерно, что в русских 
толковых словарах в семантике сло-
ва бурбон признак «брутальный» 
заменен другими определениями: 
«грубый, невежественный, властный 
человек» [19].

Слово «брутальный» стало исход-
ным для других производных, сохра-
няющих в своей семантике признаки 
грубости и жесткости (брутализм – 
направление в архитектуре; бруталист 
– архитектор, работающий с грубой 
поверхностью или структурой; брута-
лить – дебоширить).

Синонимический ряд слова 
«брутальный», по данным слова-
ря синонимов украинского языка, 
– грубіянський, грубий, жорстокий 
[9, с. 33]. Учитывая семантическую 
структуру этого слова, поданную в 
других словарях, синонимический ряд 
анализируемого концепта выглядит 
так: властный, грубый, жесткий, 
жестокий, невежественный.

Элементы брутальности могут 
присутствовать и в устной речи, это 
происходит при использовании вуль-
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гаризмов. Их характеризуют как 
«грубые, брутально-ругательные 
слова или обороты, используемые в 
литературном языке» [23, с. 26]. Бру-
тальность в речи является предметом 
осуждения в обоих языках как откло-
нение от культурных норм.

Каждый язык обладает набо-
ром универсальных концептов. 
Неизменными в каждом из них явля-
ются концепты «мужчина» и «жен-
щина». Гендерная лингвистика, на-
бирающая обороты в научном поле в 
последнее десятилетие, имеет в своем 
арсенале набор ключевых понятий, 
которые характеризуют отношение 
к мужчинам и женщинам в том или 
ином обществе, а также их место, 
занимаемое в культуре страны. Тако-
выми являются концепты «маскулин-
ность» и «феминность».

Гендерные концепты имеют те же 
характеристики, что и обычные «кван-
ты знания». Поскольку это многомер-
ные лингвоментальные образования, 
они обладают рядом признаков. Это 
гетерогенность, внутренняя расчле-
ненность, а также переживаемость 
(влияние концептов на эмоциональ-
ную сферу человека, которому про-
являют симпатию или антипатию), 
семиотическая плотность (наличие 
тематических и синонимических ря-
дов, полей, наличие данного понятия 
в литературных сюжетах, произведе-
ниях искусства и т.д.), ориентирован-
ность на план выражения (наличие па-
радигматических и синтагматических 
связей) [6, с. 77].

Социологические исследования 
конца ХХ – начала ХХІ веков показа-
ли трансформацию в обществе пред-
ставлений о гендерной стратифика-
ции и гендерных ролях. 

Понятие «брутальность» сегод-
ня все чаще связывают с концептами 
«мужчина», «маскулинность». Сегод-
ня понятие «брутальный мужчина» 
понимают как объект страсти, чело-
век, обладающий сугубо мужскими 
признаками: сила, мужество, серьез-
ность, хладнокровие, жесткость, же-
стокость. 

Так называемый актуальный слой 
структуры концепта (по Ю. Степано-
ву) выявляется в коллективном созна-
нии, представленном текстами СМИ, 
художественных произведений и т.д. 

Контекстуальными синонимами слова 
брутальный в публицистическом дис-
курсе являются энергичный, крепкий, 
неотесанный, бесстыдный: «А тот 
(сорокалетний; может, и сорок пять, 
крепкий, брутальный) с готовно-
стью выскочил из мастерской» [18]; 
«У мене особисто складалось вра-
ження, що в сусідньому будиночку 
німецькі емігранти знімали найбільш 
брутальний і безсоромний фільм» [11].

Как свидетельствуют контексты, 
противоположные брутальности при-
знаки –сентиментальность («По край-
ней мере Анфисе ее нынешний ухажер 
(парень, кстати, очень брутальный) 
эту страшную тайну открыл: при-
знался, что смотрел «Волшебную 
страну» и рыдал, как девочка») [7]; 
слабость («Один брутальный на вид 
бизнесмен оказался, представьте, 
слабаком, не допытал свою жертву 
до предсмертных судорог, сломался 
раньше») [20].

Публицистический дискурс созда-
ет условия для формирования гендер-
ного имиджа. Так, на страницах газет, 
журналов, в языке телевидения сфор-
мировался образ эдакого брутального 
мужчины – сурового внешне и мягко-
го внутри. Знакомясь с этим образом 
со страниц прессы, современные муж-
чины понимают, что в некотором роде 
«не дотягивают» до идеала. Кризис 
маскулинности, о котором начали го-
ворить на Западе уже в 70-х годах про-
шлого столетия, перешел в затяжную 
стадию: «Я теж, мабуть, не відпо-
відаю її (дружини – Л.Ш.) уявленням 
про мужчину. Вчора прийшов з робо-
ти зморений, заснув у кріслі, прикрив-
шись газетою. Син мені свиснув, як 
на Канарах, і показав очима на маму. 
Вона якраз пролітала на мітлі. Жіно-
чий імператив завше один: ти винен і 
ти повинен» [16, с. 89-90]. Где уж тут 
быть настоящим мужчиной в мире, 
где правят женщины! В романе укра-
инской писательницы Леси Романчук 
«Не залишай мене надовго» показан 
современный мужчина глазами жен-
щины, которой не хватает брутально-
сти в его характере: «Софія зрозуміла, 
нарешті, чого хоче. Їй хотілося, щоб 
Сергій побив Максима. У справжній 
чоловічій бійці, без умовностей, не 
метафорично, кулаками»; «Чоловік, 
що виявляє в цьому сенсі більш циві-

лізовані реакції, виглядає тюхтієм: 
«І оця нікчема, цей боягуз, що навіть 
не вміє по-чоловічому поглянути в очі 
хай позірній небезпеці, і є її гордий, за-
вжди певний себе Максим?»; «І Софія 
зрозуміла: усі ці роки вона була заміж-
ня за … не за чоловіком, це точно» 
[21, с. 84-85]. Вспомним в связи с 
этим самохарактеристику героя филь-
ма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром» Жени Лукашина: 
«Рядовой сотрудник с рядовой зарп-
латой и сомнительной внешностью». 
Некая мужская «усредненность» ста-
ла обыденным явлением в нашем 
обществе: «В постсоветском Интер-
нет-пространстве нашел дальнейшее 
развитие архетип мужской несамо-
стоятельности, особенно отчетливо 
проявившийся на фоне актуализации 
образа независимой женщины. Эта 
оппозиция, несамостоятельный муж-
чина – сильная женщина, свойствен-
на всей славянской культуре», хотя, 
как отмечает далее Л. Компанцева, «у 
украинских женщин изначально было 
более независимое положение в семье 
и общине, чем, например, у россиянок 
и белорусок» [14, с. 126].

Образная составляющая концеп-
та определяется синтагматическими 
связями слова. Прилагательное бру-
тальный наиболее часто (если речь 
идет о мужчине) употребляется со 
словами мужчина, мачо и самец: «В 
общем, стал совсем похож на боевика 
или латиноамериканского партизана. 
Эдакий брутальный мачо. Заявиться 
в таком виде в отцовский дом я не 
решался, и, когда отправлялся к ро-
дителям, переодевался в цивильную 
одежду и тщательно прятал писто-
лет под курткой» [22]; «Пастернак – 
не тот брутальный самец, который, 
закрыв глаза, идет на сигнал женской 
плоти…» [2].

По материалам сетевой энцикло-
педии, мачо (от исп. macho – букв. 
самец) – «агрессивный, прямоли-
нейный мужчина, обладающий ярко 
выраженной сексуальной привлека-
тельностью» [1]. Согласно словарям, 
«мачо – сильный, мужественный муж-
чина // грубый, неотесанный человек» 
[17]; «енергійний, мужній чоловік; 
справжній чоловік;. перен. самець 
[3, с. 653]. Как видим, украинский сло-
варь относит выраженную предель-
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ную маскулинность, агрессию муж-
чины на периферию семантической 
структуры слова, подает это как пере-
носное значение и определяет прямое 
номинативное значение как позитив-
ную характеристику мужчины.

И.С. Кон в своей книге “Меня-
ющиеся мужчины в изменяющемся 
мире” отмечает, что классический 
образ мачо создан по образу и подо-
бию могучего доминантного Альфа-
самца. И хотя по некоторым данным, 
таких мужчин всего 10-20%, именно 
они считают себя “настоящими муж-
чинами” и проявляют себя там, где 
необходимо показать силу, а часто и 
грубость (война, силовые виды спор-
та). По словам И.С. Кона, “поскольку 
эти свойства филогенетически самые 
древние и на них жестко ориентирова-
на любая мальчишеская и юношеская 
субкультура, их поддерживают и им 
завидуют и многие мужчины, сами не 
принадлежащие к этому типу” [15].

Анализ российских и украинских 
публицистических текстов показал, 
что восприятие и оценка слова «мачо» 
зависит от контекста и даже интона-
ции. Мачо – не просто мужчина, а си-
ноним понятия «супермужчина», «на-
стоящий мужчина». Его отличитель-
ные признаки – агрессия, бруталь-
ность (читай: жесткость). Что же от-
личает настоящего мужчину от просто 
мужчины? Социологический опрос, 
проводимый в канун 23 февраля газе-
той «Комсомольская правда» показал, 
что брутальный, смелый, эрудирован-
ный – самые востребованные качества 
сильной половины человечества. 

Для украинцев негативный аспект 
характеристики слова «брутальный» 
все еще остается на высоком уровне 
и является ключевым: «Але досить 
змінитись погоді, і я міняюсь, «душа» 
міняється, я роблюся злий, бруталь-
ний, аморальний, мені все огидне» [5].

Слова брутальный, брутал, мачо 
активизировались в употреблении в 
сети Интернет. Они часто составля-
ют сетевое имя пользователя: «Бру-
тальний покидьок», «Брутальный 
Меланхолик», «Викинг Брутальный», 
«Brutal», «Brutal Bunny», «Brutal Mur-
derer», «DJ Brutal». Перечень никней-
мов, конечно, далеко не полный. Но их 
существование и стремление людей к 
именно такой номинации в Сети объ-

ясняется попыткой создать себя как 
виртуальную личность, в основе ко-
торой «лежат понятия ролевой игры 
и импровизации. Пробуя себя в раз-
личных виртуальных образах, сетяне 
не только отрабатывают возможные 
и желаемые модели поведения, но и 
переформировывают свой собствен-
ный внутренний мир, вырабатывают 
новую модель поведения в реале» 
[14, с. 267]. Следует также отметить, 
что чаще все-таки пользователи выда-
ют желаемое за действительное и при-
писывают себе несуществующие чер-
ты характера в силу разных причин 
(скованности, косноязычия, наличия 
различных комплексов и т.д.). 

Обобщая вышесказанное, отме-
тим, что концепт «брутальность» по 
отношению к человеку и в русской, и в 
украинской лингвокультурах характе-
ризуется такими признаками как гру-
бость, жестокость, властность, неве-
жественность, что имеет негативную 
коннотацию. Признак брутальности 
отмечен и в отношении к предметной 
сфере. Сопряженность его с концеп-
тами «маскулинность» и «мужчина» 
вносит в семантику позитивный ком-
понент, поскольку во многих соответ-
ствующих контекстах этот признак 
– один из идеализирующих признаков 
мужчины для представительниц про-
тивоположного пола.

Исследование концепта «бру-
тальность» как составляющая иссле-
дований маскулинности не является 
исчерпывающим, а только дополня-
ет существующие научные данные. 
Перспективным, на наш взгляд, являет-
ся анализ структуры данного концепта 
в других славянских и иных культурах.
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GISAP Championships and Conferences 2016
Branch of science Dates Stage Event name

JANUARY
Educational sciences and 
Psychology 19.01-26.01 I

Modern peculiarities of the identity formation and social 
adaptation in conditions of the liberal values crisis

FEBRUARY

Philology 09.02-15.02 I

Theoretical and practical problems of language tools 
transformation in the context of the accelerated development 
of public relations

Culturology, Physical culture and 
Sports, Art History, History and 
Philosophy 09.02-15.02 I

Cultural and historical development of the society as the 
dynamic expression of the self-learning human existence

MARCH
Medicine, Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine and 
Agricultural sciences 10.03-15.03 I

Problems of fi ghting human and animal diseases in terms of 
the biosphere conditions deterioration

Economics, Jurisprudence and 
Management, Sociology, Political 
and Military Sciences 10.03-15.03 I

Social relations and confl icts in conditions of intensifi cation of 
economic processes and dominance of liberal ideology

APRIL

Physics, Mathematics and 
Chemistry, Earth and Space Sciences 06.04-12.04 I

Theoretical and applied problems of physical, mathematical 
and chemical sciences in the context of the social demand for 
the knowledge limits expansion 

Technical Science, Architecture and 
Construction 06.04-12.04 I

Methods of effective science-based satisfaction of the 
increasing social needs in the fi eld of engineering, construction 
and architecture 

MAY
Educational sciences and 
Psychology 12.05-17.05 II

Infl uence of knowledge and public practice on the 
development of creative potential and personal success in life

JUNE

Philology 08.06-13.06 II
Issues of preservation of originality and interference of 
national languages in conditions of globalized international life

Culturology, Physical culture and 
Sports, Art History, History and 
Philosophy 08.06-13.06 II

Human creativity phenomenon in ups and downs of the 
historical process

JULY
Medicine, Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine and 
Agricultural sciences 06.07-12.07 II

Innovative approaches in diagnostics and treatment of human 
and animal diseases caused by injuries, genetic and pathogenic 
factors

Economics, Jurisprudence and 
Management, Sociology, Political 
and Military Sciences 06.07-12.07 II

Value of the personality and collective interactions in the 
social progress ensuring process

AUGUST
Physics, Mathematics and 
Chemistry, Earth and Space Sciences 04.08-10.08 II

Modern methods of studying matter and interaction of 
substances, as well as the subject-based relations modeling

Technical Science, Architecture and 
Construction 04.08-10.08 II

Solving problems of optimal combination of standards 
of quality, innovative technical solutions and comfort of 
operation when developing and producing devices and 
construction objects

SEPTEMBER
Educational sciences and 
Psychology 13.09-19.09 III

Harmonious personal development problem in relation to 
specifi city of modern education and socialization processes 

OCTOBER

Philology 05.10-10.10 III

Trends of language cultures development through the prism 
of correlation between their communicative functions and 
cultural-historical signifi cance

Culturology, Physical culture and 
Sports, Art History, History and 
Philosophy 05.10-10.10.10 III

Signifi cance of personal self-expression and creative work in 
the course of formation of the society’s cultural potential

NOVEMBER
Medicine, Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine and 
Agricultural sciences 10.11-15.11 III

Modern methods of ensuring health and quality of human life 
through the prism of development of medicine and biological 
sciences

Economics, Jurisprudence and 
Management, Sociology, Political 
and Military Sciences 10.11-15.11 III

Correlation between humanity and pragmatism in target 
reference points of modern methods of public relations 
regulation

DECEMBER
Physics, Mathematics and 
Chemistry, Earth and Space Sciences 07.12-13.12 III

Object-related and abstract techniques of studying spatio-
temporal and structural characteristics of matter

Technical Science, Architecture and 
Construction 07.12-13.12 III

Current trends in development of innovations and 
implementation of them into the process of technical and 
construction objects production






