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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению категории экспрессивности и ее воплощению в литературном языке и ху-
дожественном тексте. Выделяются экспрессивные лексические единицы, относящиеся к сниженной лексике, в ху-
дожественных и беллетристических произведениях первой четверти ХХI в. (Д. Глуховский «Текст», М. Елизаров 
«Земля» и Д. Корецкий «Угон»), определяются их функции. При анализе использовались как толковые, так и узко-
специализированные словари (словари арго, жаргона). Выделены наиболее распространенные функции экспрес-
сивной сниженной лексики в текстах перечисленных произведений: характеристика языковой картины мира героя 
и автора, «антиэстетической» художественной картины мира автора (авторский замысел) и средство характеристи-
ки персонажа. Показательно, что некоторые функции могут в тексте совмещаться, что подтверждают приведенные 
примеры. Сделан вывод о том, что употребление сниженной экспрессивной лексики в современном художествен-
ном тексте демонстрирует как общеязыковые процессы, так и приемы создания художественной образности, специ-
фика которой связана со своеобразной «антиэстетичностью».
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the category of expressiveness and its embodiment in literary language and art 
text. Expressive lexical units belonging to the reduced lexicon in fiction works of the first quarter of the 21st century (“Textˮ 
by Dmitry Glukhovsky, “Earthˮ by Mikhail Elizarov and “Hijackingˮ by Danil Korecki) are singled out and their functions 
are determined. The analysis is carried out on the material of various lexicographic editions, among which both explanatory 
dictionaries and highly specialised dictionaries (dictionaries of argot, jargon) are used. The most common functions that 
were identified in the context of the named works are the following: characterisation of the linguistic picture of the world 
of the hero and the author, the “anti-aestheticˮ artistic picture of the world of the author (author’s intention) and a means of 
characterisation of the character – speech or author’s when using non- self-directed speech. It is indicative that some functions 
can be combined in the text, which is confirmed by the examples from contemporary works of fiction given in the article. It 
is concluded that the use of reduced expressive vocabulary in the modern fiction text demonstrates both general linguistic 
processes and methods of creating artistic imagery, the specificity of which is associated with a kind of “anti-aestheticˮ.
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Цель исследования – выявить и проанализировать 
единицы, относящиеся к сниженной лексике, в про-
изведениях современной художественной и белле-
тристической литературы, и определить их функ-
ции в романах Д. Глуховского «Текст», М. Елизарова 
«Земля» и Д. Корецкого «Угон».

Актуальность исследования связана прежде всего 
с тем, что для лингвистической науки значимо, с од-
ной стороны, рассмотрение семантических и стили-
стических изменений, происходящих в русском языке 
начала XXI в. в целом, и, с другой стороны, иссле-
дование частотных стилистически маркированных 
единиц в русском литературном языке и в современ-
ном художественном тексте. Актуальность работы 
обусловлена также тем, что исследование проводит-
ся на материале значимых для литературы XXI века 
произведений.

Практическая значимость рассмотрения подоб-
ного материала состоит в возможности применения 
результатов исследования в практике преподавания 
лексикологии и стилистики русского языка, филоло-
гического анализа текста, современной русской ли-
тературы и истории русского литературного языка

Проблема употребления сниженной лексики нераз-
рывно связана с семантической категорией экспрес-
сивности, которая обусловливает выразительность 
за счет эмоционального или оценочного отношения 
к феноменам действительности и понимается как со-
вокупность признаков лексической единицы, высту-
пающих в роли средств субъективного выражения 
отношения говорящего к сказанному или к адресату. 
Как утверждает Н.А. Лукьянова, «экспрессивность 
является свойством той или иной лексической едини-
цы, которое связано с представлением субъективных 
аспектов восприятия человеком действительности (яв-
ления окружающего мира, предметы и их признаки, 
характеристика тех или иных лиц, непосредствен-
но эмоциональное отношение к чему-либо или кому-
либо, оценки предмета речи, переживания и чувства 
говорящих)» [Лукьянова: 183]. По мнению Ш. Бал-
ли, экспрессивность – это «эмоциональное восприя-
тие действительности и стремление передать его ре-
ципиенту» [Балли: 113]. Репрезентируя субъективные 
аспекты восприятия языковой личностью действи-
тельности, экспрессивность непосредственно связа-
на с представлением о положительном/отрицательном, 
высоком/низком, прекрасном/безобразном.

Единицы, относящиеся к сниженной лексике, об-
ладают специфической экспрессивностью, поскольку 
употребление вместо нейтральной номинации друго-
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го слова, за которым в языке закреплена стилистиче-
ская окраска фамильярности, грубости, просторечия, 
жаргонности и т. п., усиливают выразительность уст-
ного или письменного высказывания, а следователь-
но, и его персуазивность.

Единицей выражения экспрессивности может 
быть названа экспрессема, под которой понимается 
стилистическая единица, способная раскрыть выра-
зительно-конструктивные «приращения» [Костома-
ров: 160]; в лингвистике используется также термин 
«экспрессив». Представляется, что эти два термина 
следует употреблять не как синонимы, а как обозна-
чение различных видов экспрессивных лексических 
единиц, в целом выполняющих различные функции: 
экспрессив – экспрессивная единица языка, вопло-
щающая небезразличное отношение адресанта к пе-
редаче смысловых оттенков; экспрессема – единица 
художественного текста, отражающая в художествен-
ном дискурсе определенные особенности экспресси-
ва или формирующая в контексте собственное экс-
прессивное значение.

Развитие современного русского языка связано 
как с интралингвистическими, так и с экстралингви-
стическими факторами. К первым относится прежде 
всего демократизация языка, его «огрубление», утра-
та высокой стилистической тональности, приводящая 
к использованию разговорного вместо нейтрального 
и так называемого общего жаргона вместо разговор-
ного стиля литературного языка, ко вторым – разви-
тие сетевых коммуникаций и увеличение удельного 
веса устной формы речи, в том числе и имитацион-
ной, связанной с намеренным уподоблением компью-
терной коммуникации живой разговорной речи.

Узус все более часто представляется носителю 
языка категорией более важной, чем норма, а экс-
прессивность языковых единиц даже в ситуации, где 
она не обязательна, становится в современной комму-
никации узуальной. Экспрессивизация языка прояв-
ляется в различных видах текста – от рекламной ан-
нотации до художественного и беллетристического 
текста. Частным случаем подобной экспрессивиза-
ции можно считать феномен, традиционно называе-
мый жаргонизацией речи.

Художественно-беллетристический текст, не явля-
ющийся стилем литературного языка, тем не менее 
можно считать языковым феноменом, отражающим 
значимые и показательные особенности языка. Не-
взирая на установку подобного текста (сугубо эстети-
ческую или прагматически-развлекательную), адре-
сат видит в нем как воплощение русской языковой 
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картины мира (ЯКМ) определенного периода, так 
и установку автора на употребление экспрессивных 
единиц в качестве специального художественного 
средства – экспрессемы.

Сниженная лексика (отличающаяся от нейтраль-
ной литературной абсолютно или относительно не-
нормативной, или «низкой», сферой коммуникации 
и объединяющая разговорные, просторечные, жар-
гонные, вульгарные, бранные единицы) обладает яр-
кой экспрессивностью в национальном языке и пере-
носит эту экспрессивность в художественный текст. 
Наиболее часто это слова с отрицательным аксиоло-
гическим модусом, что и определяет специфику их 
употребления.

Сниженная лексика используется прежде всего 
в трех функциях:

1) как фактически нейтрализовавшиеся в языке 
начала ХХI в. единицы, демонстрирующие измене-
ния ЯКМ современного носителя языка, что отно-
сится как к авторскому тексту, так и к речи героев;

2) с целью характеристики воссоздаваемой вир-
туальной текстовой реальности – создания «анти-
эстетической» художественной картины мира (ХКМ);

3) как средство характеристики персонажа – ре-
чевой или авторской при использовании несобствен-
но-прямой речи или при передаче точки зрения героя 
в авторском тексте; при этом персонаж демонстриру-
ет свое отношение к окружающей действительности, 
дает субъективную оценку реалиям, показывает свое 
отрицательное, прежде всего презрительное и/или 
неодобрительное, отношение к кому-либо или к че-
му-либо.

Показательно, что эти функции в тексте могут со-
вмещаться.

Помимо того, сниженная лексика иногда может 
переосмысляться, становясь средством положитель-
ной характеристики.

Рассмотрим наиболее показательные примеры, 
представленные в романах М. Елизарова «Земля», 
Д. Корецкого «Горячий угон» и Д. Глуховского «Текст».

1. Так, в качестве неодобрительной, но почти ней-
тральной номинации употребляется имеющая в сло-
варях помету «пренебр.» лексема совковый:

Однажды, застав меня за чтением волковского 
“Изумрудного города”, уязвлённо произнёс:

– Надо понимать, тебе по душе этот совковый 
плагиат “Страны Оз”. 

– Пап, а что такое плагиат? 
– Словарь открой и посмотри! А заодно понятия 

“эпигон” и “пастиш”. 
Нужно заметить, это был чуть ли не единичный 

случай, когда отец пренебрежительно обозвал нечто 
советское “совковым” (М. Елизаров).

В другом примере реплика персонажа демонстри-
рует ЯКМ начала ХХI в.: традиционная помета гла-

гола припёрся (груб., прост.) уже не вполне соот-
ветствует современному состоянию русского языка, 
а в контексте нет указания на отрицательное отноше-
ние к адресату и его поведению:

Зря ты, малой, в шортах приперся. Там наверня-
ка всё в крапиве. Ноги пожжёшь. А на кладбище кра-
пивушка злая, зубастая. (М. Елизаров)

Отрицательный модус нейтрализуется в речи рас-
сказчика и в следующем примере: В школе я не появ-
лялся около недели. Просто уходил по утрам и шлялся 
по городу до условного окончания уроков (М. Елиза-
ров).

Глагол шляться, традиционно дефинируемый 
с пометой разг.сниж. [Ефремова 2000], часто вос-
принимается в современном русском языке факти-
чески уже просто как разговорный. Подобным же 
образом используется он в приведенном фрагмен-
те, в котором герой употребляет его по отношению 
к себе самому.

Следует упомянуть, что рассмотренные лексемы 
представлены в НКРЯ сотнями примеров прежде все-
го в нейтральный контекстах, что фактически под-
тверждает их вхождение если не в нормативный ли-
тературный язык, то в узус.

2. С помощью экспрессивной сниженной лексики 
в современном художественном тексте рисуются кар-
тины существования в современной России тяжелого, 
жестокого и грубого, часто связанного с уголовным 
миром. Сниженные единицы употребляются и в клас-
сическом авторском повествовании, и в несобственно-
прямой речи, объединяющей взгляд на мир писателя 
и его персонажей. Они становятся либо ситуативны-
ми маркерами, либо ненейтральными номинативами:

Правда, делают это отнюдь не карманники, 
не угонщики и даже не белая кость уголовного мира, 
как былые марвихеры, работавшие в железнодо-
рожных вагонах первого класса и резко выделяющи-
еся среди обычных щипачей, фармазонов, ширма-

чей и прочей шелупени, которой доходов хватало 
только на безыскусные пьяные загулы (Д. Корецкий).

Авторский текст насыщен экспрессивной снижен-
ной лексикой: фармазон, ширмач (уголовный жаргон), 
шелупень (арго), обжираться (грубо просторечное) 
Показательно, что контекст однозначно демонстриру-
ет: приведенный фрагмент воплощает картину мира 
именно автора, выражающего свое мнение о людях, 
«занимающих солидные должности».

Спросила, должна ли чтото за памятник и его 
установку. Раду ответил, что ничего не долж-
на и работу они сделают бесплатно. При этом 
всё время потирал шею, словно Никита заранее, 
перед тем как сесть в тюрьму, авансом накосты-

лял ему (М. Елизаров).
Особенности сюжета и обстановки действия опре-

деляют то, что в ЯКМ повествователя становятся ча-
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стотными вульгаризмы, просторечия, презрительная 
и бранная лексика, подобная глаголу накостылять. 
Ср.: накостылять (вульг.) – «побить, изругать, нака-
зать» [Елистратов 2000].

3. Сниженная лексика часто связана также с тра-
диционной функцией характеристики героя. Наибо-
лее важная составляющая подобной характеристи-
ки – характеристика речевая:

– Прикинь, девка работала в загорском жилкомхо-
зе у начальника управления, потом пресссекретарем 
у главы администрации, – Никита обращался боль-
ше ко мне, потому что отец, видимо, уже это слы-
шал. – По возрасту ссыкуха ж совсем, в дочки мне го-
дится, но мозги шустрые – дай боже́!.. (М. Елизаров)

Употребление лексем девка и ссыкуха (уничиж., 
презр.) делают речь виртуальной языковой личности 
грубой, вульгарной, демонстрируют специфическую 
языковую картину мира героя, хотя эти лексемы ис-
пользуются без установки на специальную отрица-
тельную характеризацию субъекта.

Можно привести и другие показательные примеры.
– Ну, мож, и правильно, – успокоил Никита. – 

Я вот, помню, бил… Прям зверел! – лицо его на миг 
ожесточилось. – А всё равно Кротом называли. 
И в школе, и в бурсе. Боялись до уссачки, уважали, 
а за глаза дразнили… Вот эти два кренделя, ну, ко-
торые ушли. Прикинь, на меня работают, а меж-
ду собой, точно тебе говорю, Кротом называют, 
суки (М. Елизаров).

Приведенный фрагмент весьма показателен. Су-
ществительное уссачка – ярко окрашенный лекси-
ческий вульгаризм, относится к арго и даже не фик-
сируется в НКРЯ. Это слово ярко характеризует 
и персонажа, и социум, в котором он существует. 
Аналогично воспринимается бранное слово суки. Ге-
рой употребляет также слово крендель, которое отно-
сится к арго (ср. крендель – «3. Любой человек (нео-
добрительно)» [Елистратов 2000]).

И вот теперь Гапон снова на кладбище попёр, 
первый раз лет семь назад – внаглую. Меня уже 
в Загорске не было, Валерка подробности расска-
зал – целая эпопея. Но его тогда знатно шуганули, 
хотя следовало грохнуть вместе с Гликманом. Вот… 
А теперь он в обход решил действовать, через город-
скую администрацию, и для начала взять на кладби-
ще участок в аренду (М. Елизаров).

Речевая характеристика персонажа предельно вы-
разительна. Приведенной реплики достаточно, чтобы 
понять, что он некультурен и явно имеет отношение 
к преступному миру, о чем свидетельствуют глаголы 
переть (разг.сниж.) и шугануть (разг.сниж) [Ели-
стратов 2000], а также грохнуть (угол., мол.) [Ели-
стратов 2000].

4. В современной прозе можно выделить значи-
тельное количество примеров, в которых сочетается 

представление языковой и художественной картины 
мира автора и характеристика героя.

Теперь фонарь осветил его с ног до головы, как со-
фит на сцене в конце спектакля. И конечно, это был 
вовсе не казначей Моня, а боец Авила – конченый от-

морозок с погонялом «Еремей» (Д. Корецкий).
Жаргонизмы присутствуют в авторском тексте, 

однако наблюдает за происходящим персонаж-пре-
ступник, и именно его лексикон использует писатель.

В новостях тоже был надрыв. У всех ведущих 
были очень озабоченные ебальники: мир разваливал-
ся на куски. Только Родина еще както стояла… 

Ближе к вечеру пошли токшоу. На круглых аре-
нах кипишили мордастые бакланы в костюмах, кру-
жили друг вокруг друга, как гладиаторы с сажалами, 
и один раз дошло до форменного мордобоя: какойто 
злой штрих фирмача-фармазонщика на калган взял 
и рубильник ему в юшку расквасил (Д. Глуховский).

Фрагмент текста одновременно воспроизводит 
ЯКМ автора и персонажа, которому этот автор со-
чувствует. Употребляется обсценная единица ебаль-
ники (лица). Как писатель, так и его персонаж именно 
так представляют себе ведущих новостей, испыты-
вают презрение и недоверие к ним. Отрицательное 
отношение к изображаемому усиливается в автор-
ском повествовательном тексте и далее – употре-
блением лексики, которую герой усвоил в колонии 
и которая в приведенном фрагменте весьма частот-
на: глагол кипишить в значении «шуметь, устраивать 
скандал» и существительные штрих (авторитет), са-
жало (нож) употребительны и в молодежном слен-
ге, и в воровском жаргоне; употребляемый как нео-
добрительная номинация жаргонизм фармазонщик; 
жаргонизм баклан, употребляемый с отрицательной 
оценкой, усиленной в контексте разговорно-снижен-
ным прилагательным мордатый; фразеологизм взять 
на калган (ударить головой в лицо или ударить по го-
лове [Мокиенко, Никитина 2001]), лексемы мордо-
бой и рубильник, словосочетание в юшку расквасил.

5. Переосмысление грубо-просторечной, бранной 
лексики представлено в рассмотренном материале 
единичными примерами, но сама возможность подоб-
ного переосмысления весьма показательна.

В туалете вытряхнул пакетики, размял их, пшик-
нул дезодорантом даже. Умылся. Посмотрел на себя 
в зеркало и поймал на том, что не может сдержать 
улыбку. 

– Во пиздобол, а? – хмыкнул он себе (Д. Глухов-
ский).

В контексте бранная, относящаяся к обсценной 
лексике номинация переосмысляется, приобретает 
значение положительной самохарактеристики персо-
нажа, который чрезвычайно нравится сам себе.

Таким образом, употребление сниженной экс-
прессивной лексики в художественном тексте демон-

Особенности функционирования экспрессивной сниженной лексики в современных художественных текстах
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стрирует как общеязыковые процессы, так и приемы 
создания художественной образности, специфика ко-
торой связана со своеобразной антиэстетичностью.
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