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друзей). Он же создает привативную оппозицию по признаку «минус» – 

«плюс», нет или есть добавочные значения к его специфической абстрактной 

семантике сопоставления. Это сопоставление плюс несоответствие (Я тебя 

спасаю, а ты дерешься), сопоставление плюс ограничение (Все спят, а у 

государя в окнах свет), сопоставление плюс обусловленность (У него астма, а 

все виноваты) и пр. Общее значение союза А сводится к сопоставлению как 

констатации актуальных различий объектов речи с точки зрения субъекта речи.  

Не менее широк диапазон стилистических употреблений союза А: от 

научных и официально-деловых текстов, где необходима точность и 

однозначность сопоставления понятий, до экспрессивной, сугубо разговорной 

речи, где эксплицируется целая буря эмоций и широкая гамма авторских 

оценок.  

Наконец, союз А способен вербализовать сугубо национальную 

семантическую специфику неподконтрольности русского человека неким 

обстоятельствам, когда он ведет себя неожиданно, странно, парадоксально с 

общепринятой точки зрения. Обычно это связано с понятиями бескорыстие, 

удаль, авось, так вышло (У нее карман пустой, а она последнее отдала; Мороз 

40 градусов, а он в одной майке ходит).  

Семантико-стилистическая широта союза А обусловливает его 

инвариантность в ряду противительных союзов русского языка, а случаи 

проявления национальной специфики – идиоматичность как непереводимость 

на другие языки.  

 

Р. А. Верняева, канд. филол. наук, старший преподаватель 

Ижевский государственный технический университет 

(г. Ижевск, Россия) 

КОРПУС РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 

Предметом исследования является полнотекстовая коллекция русских 

летописей, представленная на портале «Манускрипт: Славянское письменное 

наследие» (manuscripts.ru). 

Работы над созданием корпуса начались более 10 лет назад. Первыми 

загруженными электронными транскрипциями стали тексты Лаврентьевской и 

Ипатьевской летописей. В период с 2010 по 2012 годы были созданы 

электронные копии Новгородской первой летописи по двум спискам. 

В 2012-2013 гг. в рамках проекта, поддержанного Министерством 

образования и науки РФ, продолжалась работа по расширению возможностей 

корпуса, в частности 1) была усовершенствована лингвистическая и 

аналитическая разметка, 2) создан параллельный корпус русских летописей 

(URL: http://manuscripts.ru/mns/cred.cred?koll=62133570&f_type=14001). 

http://www.manuscripts.ru/
http://manuscripts.ru/mns/cred.cred?koll=62133570&f_type=14001
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В настоящее время корпус состоит из пяти разновременных списков – 

Лаврентьевского, Ипатьевского, Радзивилловского, Новгородской первой 

летописи по Синодальному списку и Комиссионному спискам – и включает 

формы запроса и вывода результата (простая и многотекстовая запросная 

формы, указатели, конкордансы), параллельный корпус, модуль n-грамм, 

модель статистики. 

В рамках данной работы будут представлены возможности модуля n-

грамм, который в частности позволяет проанализировать статистически 

значимые лексические единицы. Оценка результатов проводилась на материале 

трех списков с общим количеством 349913 словоформ. 

 

Т. А. Воронцова, д-р филол. наук, профессор 

Челябинский государственный университет 

(г. Челябинск, Россия) 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 

Термин коммуникативная игра активно используется в педагогике 

(методике) и психологии. В данном случае коммуникативная игра – 

искусственно смоделированная речевая ситуация, способствующая 

формированию у ее участников тех или иных навыков коммуникации.  

В лингвистических словарях термин коммуникативная игра отсутствует. 

При этом в лингвистике хорошо известно другое понятие – языковая игра. При 

всем многообразии определений данного термина под языковой игрой обычно 

понимают креативное преобразование языковых единиц различных уровней с 

целью создания комического эффекта.  

Однако такой процесс креативного преобразования может касаться не 

только отдельных языковых единиц, но и коммуникативного акта в целом. В 

этом случае целесообразно говорить не о языковой, а о коммуникативной игре.  

Коммуникативная игра представляет собой намеренное нарушение 

дискурсивных параметров, которое осознается, принимается и осуществляется 

всеми участниками коммуникации. Цель коммуникативной игры – не только 

создание комического эффекта, но и решение сугубо прагматических задач в 

ходе общения: обоюдная самопрезентация, сокращение коммуникативной 

дистанции, устранение оппозиции свой/чужой и т. д. Коммуникативная игра 

(далее – КИ) может соотноситься с самыми разными аспектами дискурса.  

КИ может представлять собой нарушение стилистических параметров 

коммуникации, например, имитация архаического стиля общения (например, 

стиля ХIХ века) или использование несоответствующего дискурсивным 

конвенциям функционального стиля (например, обсуждение научной проблемы 

средствами разговорного стиля и просторечия). 
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