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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертация посвящена комплексному исследованию семантических, 

структурных, функциональных и лингвокультурологических особенностей 

диминутивных и аугментативных наименований лица в английском языке. 

Примерами диминутивов являются cleverkins ‘умняшка’, authorling 

‘писателишка’, little tacker ‘ребятенок’, sugar daddy ‘папик’, shoat ‘букв. 

поросенок; перен. лентяй’. К примерам аугментативов относятся superman 

‘супермен’, archtraitor ‘коварный предатель’, big fish ‘букв. большая рыба; 

перен. большая шишка (о влиятельном человеке)’, whale ‘букв. кит; перен. 

толстяк’. Выбор в качестве объекта исследования лексических единиц, 

выражающих бинарную оппозицию по количественному признаку «малое − 

большое», позволяет установить сходства и отличия механизмов репрезентации 

количественной оценки в анализируемых языковых единицах. 

Степень разработанности проблемы. Доминирующая в современной 

лингвистике антропоцентрическая парадигма предопределяет интерес 

лингвистов к изучению различных аспектов языковой личности (Ю. Д. Апресян, 

Н. Д. Арутюнова, А. Э. Левицкий, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, A. Wierzbicka), 

в том числе, к проблемам соотношения языка и мышления в 

психолингвистическом ракурсе, аксиологического осмысления языковой 

картины мира, гендерного потенциала языка. 

Языковые средства номинации человека также находятся в фокусе внимания 

лингвистического сообщества (Ш. Р. Басыров, О. Л. Бессонова, Е. И. Петрищева). 

Лингвисты исследуют различные формы языковой репрезентации 

категории количества (Г. Г. Кругликова, Л. Д. Чеснокова), в частности, шкалу 

размера в языке (А. Лебег), взаимосвязь количества и качества (В. В. Агудов), 

категорию аппроксимации (А. Э. Левицкий), экспликацию оценочных смыслов 

отклонения от нормы (О. Л. Бессонова, А. Д. Шмелев), градуально-

количественную семантику (А. Э. Левицкий, С. Г. Ткаченко, D. Bolinger), 

семантическую маркированность качественных прилагательных (А. Н. Шрамм). 

Диминутивы и аугментативы изучаются с точки зрения оценочной 

(L. M. Barbaresi, L. Bauer, W. U. Dressler, G. C. Galèas, N. Grandi, S. Scalise), 

просодической (M. J. Crowhurst, N. G. Jacobs, P. Prieto, M. Yip), распределенной 

(M. De Belder, J. Bobaljik, M. Halle), естественной (J. Bybee, W. U. Dressler, 

W. Mayerthaler, M. W. Wheeler, W. U. Wurzel) морфологии, теории 

парадигматических функций (G. Stump). Анализируемые единицы изучались в 

области морфопрагматики (L. M. Barbaresi, W. U. Dressler), прагматики 

(Ю. Н. Звонарева, Л. Ю. Резниченко, С. В. Шедогубова, G. Leech, B. Volek), 

онтолингвистики (М. Д. Воейкова, P. J. Brooks, W. U. Dressler, S. Gillis, V. Kempe).  

При изучении диминутивов особое внимание уделяется семантическим и 

структурным особенностям (А. Н. Чударь, L. Grestenberger, K. Korecky-Kröll, 

S. Manova, M. D. Shockley), морфонологической специфике (G. Abu, C. Davis, 

A. Huneety, B. Mashaqba, N. Mohammed, Z. Zeidan), коммуникативной практике 

(L. M. Barbaresi, W. U. Dressler, K. Korecky-Kröll), способам когнитивной 

обработки в условиях билингвизма (А. В. Васильева, Ch. Chang, A. Kohut, 
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F. Kpogo). Аугментативы изучаются с позиции их словообразовательной 

специфики (А. Х. Барашев, С. Н. Курилова, I. Kruashvili, M. Sarwar) и 

когнитивно-дискурсивного анализа (И. И. Абдулганеева). Диминутивы и 

аугментативы рассматриваются как словообразовательные средства выражения 

оценочности и эмотивности (В. А. Ефремов), в частности, в медийном 

(А. Вониш), художественном (И. Голушин), Интернет-дискурсе (Е. В. Скачкова). 

Разработанный концептуальный аппарат семантических и словообразовательных 

типологических исследований разных частей речи, например, отыменных 

глаголов (В. Д. Калиущенко) также может быть использован при анализе в том 

числе диминутивов и аугментативов. 

Диминутивность рассматривается как универсальная лингвистическая 

категория (L. Bauer, D. Jurafsky, J. A. Matisoff, G. Stump). Исследования 

диминутивности проводились в системе германских (А. А. Буряковская, 

З. И. Быбина, Ю. Н. Звонарева, С. В. Шедогубова, S. Gillis, K. P. Schneider), 

романских (О. Н. Долозова, M. J. Crowhurst, A. de Marco, P. Prieto), славянских 

(Е. Ю. Протасова, А. М. Родимкина, И. В. Фуфаева), семитских (M. H. Ahmed, 

M. Vanhove,), индоиранских (T. Bagchi, M. Parakh) языков. Также диминутивы 

исследовались в сопоставительном аспекте (С. Ш. Исакова, Е. А. Либерт, 

Ю. В. Слабко, М. Г. Тагабилева, W. U. Dressler, R. Gregová, S. Manova). Особой 

актуальностью отличаются исследования диминутивов в территориальных 

вариантах отдельных языков (А. Н. Чударь, B. Mashaqba), а также в креольских 

языках на англоязычной основе (В. А. Дроздов). Аугментативность становилась 

объектом исследования в разных языках, например, немецком (I. Kruashvili), 

языке тундровых юкагиров (С. Н. Курилова), английском и бенгальском языках 

(M. Sarwar). 

Актуальность работы обусловлена комплексным подходом к изучению 

особенностей реализации бинарной оппозиции по количественному признаку 

«малое − большое» в англоязычной картине мира, что предполагает анализ 

семантической, морфологической, синтаксической, функциональной и 

лингвокультурологической составляющих диминутивных и аугментативных 

наименований лица в английском языке. Применение семантико-когнитивного 

подхода выступает преимуществом данного исследования, так как дает 

возможность выявить глубинную связь между процессами познания и 

интерпретации человеком количественной стороны объективной 

действительности и их отражением в языке и сознании представителей 

англоязычного лингвокультурного социума. 

Связь работы с научными темами. Диссертация отвечает профилю 

исследований, которые проводятся на факультете иностранных языков 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донецкий государственный университет» в рамках 

государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической 

семантики в славянских, германских, романских и кавказских 

лингвокультурах» (№ госрегистрации 124012400351-9). 
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Объектом исследования являются диминутивные и аугментативные 

наименования лица в английском языке, а предметом – их семантические, 

структурные, функциональные и лингвокультурологические особенности.  

Целью исследования является установление и описание семантических, 

структурных, функциональных и лингвокультурологических особенностей 

английских диминутивных и аугментативных наименований лица.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

− определить теоретические основы исследования бинарной оппозиции 

по количественному признаку «диминутивность – аугментативность»; 

− рассмотреть основные подходы к изучению диминутивности и 

аугментативности, сформулировать критерии отбора диминутивов и 

аугментативов из лексикографических источников, сформировать корпус 

языкового материала и разработать комплексную методику его описания; 

− осуществить семантическую классификацию диминутивных и 

аугментативных наименований лица в английском языке, описать их 

особенности; 

− описать способы образования диминутивных и аугментативных 

наименований лица в английском языке и объяснить структурную специфику 

исследуемых единиц в рамках теории естественной морфологии; 

− определить особенности функционирования диминутивных и 

аугментативных наименований лица в различных типах дискурса; 

− установить и описать лингвокультурологические особенности 

диминутивных и аугментативных наименований лица в британском, 

американском и австралийском вариантах английского языка. 

Материал исследования составили 2443 наименования лица в 

английском языке, из них 2130 диминутивов и 313 аугментативов, отобранных 

методом сплошной выборки из современных толковых словарей английского 

языка. Анализ функциональных особенностей осуществлялся на материале 

англоязычных текстов, относящихся к художественному, публицистическому и 

Интернет-дискурсу. В число источников текстовой части выборки входят 

романы авторов Л. М. Олкотт, Дж. Барри, Ш. Бронте, Р. Даля, Ч. Диккенса, 

Дж. Голсуорси, А. Голдена, М. Митчелл, Л. М. Монтгомери, Э. Несбит, 

Дж. К. Роулинг, М. Спарк, рассказы К. Норрис, мемуары Э. Гилберт и   

Дж. Белфорта, а также комментарии пользователей YouTube-каналов британских 

и американских СМИ и телепередач. Анализу было подвергнуто 500 текстовых 

примеров (300 примеров содержат диминутивы, 200 примеров включают 

аугментативы). 

Для решения поставленных задач в работе используются следующие 

методы и приемы лингвистического анализа: метод компонентного анализа 

для изучения семантических особенностей диминутивных и аугментативных 

наименований лица в английском языке; метод оппозиций для установления 

степени семантической и морфологической маркированности; 

словообразовательный анализ, который позволяет изучить особенности 

структуры анализируемых лексических единиц; положения теории 

естественной морфологии, применяемые для установления  степени 
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естественности (маркированности), иконичности, морфотактической 

прозрачности диминутивов и аугментативов; метод контекстуального 

анализа, направленный на изучение специфики функционирования 

диминутивных и аугментативных наименований лица в англоязычном 

контексте; лингвокультурологический анализ для описания национально-

культурной специфики диминутивов и аугментативов как отражения английской 

языковой картины мира; сопоставительный анализ для выявления общих и 

отличительных черт семантической, структурной, функциональной и 

лингвокультурологической специфики диминутивов и аугментативов; метод 

количественного анализа для выявления количественных характеристик 

семантики и структуры исследуемого лексического пласта.  

Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые проведено 

комплексное исследование диминутивных и аугментативных наименований 

лица как репрезентантов бинарной оппозиции по количественному признаку 

«малое − большое» в англоязычной картине мира, установлены их 

семантические, структурные, функциональные и лингвокультурологические 

особенности. Разработана семантическая и структурная классификация 

диминутивных и аугментативных наименований лица как коммуникативно 

значимого пласта лексических единиц английского языка; установлены и 

описаны системные сходства и отличия репрезентации бинарной оппозиции 

«диминутивность − аугментативность» в английском языке на материале 

наименований лица; обоснована асимметричность проявления квантитативного 

значения в сторону разнообразия языковой репрезентации диминутивности и 

лакунарности при передаче аугментативного значения; выявлены 

закономерности выражения сем пола и возраста в семантической структуре 

диминутивов и аугментативов; определены типы и характер оценки в значении 

диминутивных и аугментативных наименований лица, их стилистическая 

маркированность; установлены словообразовательные особенности 

диминутивных и аугментативных обозначений человека и впервые 

интерпретированы с помощью инструментария теории естественной 

морфологии; определены выполняемые ими функции в разных типах дискурса; 

выделен и описан набор образов, которые актуализируются диминутивными и 

аугментативными наименованиями лица и реализуются в системе культурных 

кодов английского лингвосоциума. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

радиальной схемы аугментативности, что способствует расширению 

представлений о развитии денотативных и коннотативных значений 

аугментативных наименований лица из центрального значения большого 

размера и является вкладом в когнитивную семантику. Выявление и 

систематизация общих и отличительных черт актуализации бинарной 

оппозиции «диминутивность − аугментативность» в английском языке с 

последующим установлением зеркально-противоположных компонентов 

диминутивного и аугментативного значения расширяют методологическую 

базу лексической семантики. Описаны модели морфологического 

маркирования диминутивных и аугментативных наименований лица, а также 



5 

модели формирования усеченных диминутивов, репрезентирующие 

актуальные для английского языка способы словообразования, что 

способствует дальнейшему развитию оценочной морфологии. Систематизация 

функциональных особенностей английских диминутивов и аугментативов 

вносит вклад в теорию дискурса и функциональных стилей, а уточненная 

лингвокультурологическая специфика актуальна для лингвистической 

аксиологии, гендерной лингвистики и лингвокультурологии. Предложенная в 

работе методика анализа английских диминутивных и аугментативных 

наименований лица может быть применена при исследовании по широкому 

спектру параметров единиц с уменьшительной и увеличительной семантикой, 

выраженных различными частями речи: семантика, структура, 

функционирование, лингвокультурная специфика.  

Практическая ценность диссертационного исследования заключается во 

внедрении его результатов в учебный процесс кафедры английской филологии 

ФГБОУ ВО «ДонГУ» по дисциплине «Английский язык: лексикология» для 

студентов 3 курса ОП Бакалавриата направлений подготовки 45.03.01 

Филология, 45.03.02 Лингвистика. Материалы исследования могут быть 

использованы в курсах лексикологии, стилистики, введения в теорию 

межкультурной коммуникации, в спецкурсах по лингвоаксиологии, 

лингвокультурологии, гендерной лингвистике, дискурсивному анализу, а также 

при написании учебных пособий, в научно-исследовательской работе бакалавров, 

магистров и аспирантов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Являясь частным проявлением более общей категории количества, а 

именно той ее стороны, которая характеризует величину объектов,  

диминутивность и аугментативность представляют собой категории оценочной 

морфологии и семантико-прагматические категории, которые имеют 

радиальную структуру, где от центрального значения малого или большого 

размера развиваются периферийные. Всего выявлено 6 пар значений, 

находящихся в зеркальных отношениях: маленький размер – большой размер, 

детскость / молодость – взрослость, потомок – предок, женский пол – мужской 

пол, второстепенность – первостепенность, маловажность – важность.  

2. Системные отношения диминутивных и аугментативных наименований 

лица в английском языке носят асимметричный характер, который проявляется 

в количественном преобладании диминутивов (2130 единиц, 87%) над 

аугментативами (313 единицы, 13%). Диминутивные и аугментативные 

наименования лица формируют три типа градуальных оппозиций в системе 

размерно-количественных отношений: 1) диминутив – нейтральная лексема – 

аугментатив; 2) диминутив – нейтральная лексема – диминутив; 3) нейтральная 

лексема – диминутив / аугментатив. 

3. Семантическая классификация диминутивов насчитывает 18 групп, а 

аугментативов – 10 групп, что свидетельствует о семантической асимметрии 

наименований лица с уменьшительной и увеличительной семантикой. Общими 

для английских диминутивных и аугментативных наименований лица являются 

следующие семантические признаки: род занятий, родство, положение в 
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социальной группе, поведение, внешность, убеждения, межличностные 

отношения, характер, другие признаки. Специфическими семантическими 

признаками диминутивов являются: возраст, этнорасовая принадлежность, 

умственные способности, состояние здоровья, место жительства, семейный 

статус, материальное положение, образ жизни, неизвестный статус, а 

аугментативов − способности.  

4. С позиций естественной морфологии диминутивы и аугментативы 

являются маркированными единицами. Превалирование диминутивных 

наименований лица в английском языке объясняется их меньшей 

маркированностью, то есть семантически и морфологически менее 

осложненной структурой. Менее маркированные единицы характеризуются 

большей эволюционной предпочтительностью в связи с когнитивными 

механизмами восприятия размера: большая величина – это более сложное и 

неестественное состояние, чем малая величина. Диминутивы считаются более 

естественными и более частотными в языке, аугментативы являются менее 

естественными и менее частотными.  

5. Структурная асимметрия диминутивных и аугментативных 

наименований лица заключается в преобладании синтетических диминутивов и 

аугментативов (82,5% и 75% соответственно), что свидетельствует о 

продуктивности морфологической парадигмы английского языка, которому 

свойственна тенденция к аналитизму. Синтетические диминутивы образованы 

более разнообразными способами (суффиксация, префиксация, аббревиация, 

редупликация, сложение в сочетании с суффиксацией) по сравнению с 

аугментативами, которые образуются только посредством суффиксации и 

префиксации. Аналитические диминутивы и аугментативы представлены 

свободными и устойчивыми словосочетаниями. Лексические диминутивы и 

аугментативы являются непроизводными существительными, уменьшительность 

и увеличительность в значении которых мотивированы внутренней формой слова.  

6. В английском языке морфотактическая прозрачность аффиксальных 

аугментативных обозначений человека стабильно высокая, в то время как 

степень транспарентности аффиксальных диминутивов варьируется: высокая − 

когда морфемное членение не затруднено, ниже − когда морфемный шов 

затемнен (чередование фонем, наложение морфем, интерфиксация, усечение, 

фузия), самая низкая − в случае супплетивизма. 

7. Усеченные диминутивные наименования лица являются продуктивным 

структурным типом и образуются разнообразными способами сокращения 

слова с учетом слоговой и морфологической структуры с целью преодоления 

морфонологических ограничений в пользу прагматического эффекта. 

Усеченные диминутивы характерны, прежде всего, для американского и 

австралийского вариантов английского языка. 

8. Диминутивные и аугментативные наименования лица относятся к 

языковым средствам разговорного стиля. В англоязычном художественном, 

публицистическом и Интернет-дискурсе размерно-оценочное значение в 

основном передается словосочетаниями с уменьшительными прилагательными 

small, little, tiny и увеличительными дескрипторами big, huge, massive, 
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tremendous, лексемами с суффиксом -ie, фразеологизмами и сленговыми 

номинациями. При выражении размерного значения диминутивы именуют 

маленького ребенка, пожилого человека и миниатюрного взрослого, а 

аугментативы – взрослого человека крупного телосложения. Субъективно-

оценочное значение диминутивов и аугментативов может быть основано на 

ряде параметров: поведение, характер, внешность, интеллект, социальный 

статус и т. д. В контексте диминутивы и аугментативы способны выражать 

мелиоративное или пейоративное значение в зависимости от отношения 

адресанта к объекту номинации: диминутивы – ласка, умиление, жалость / 

пренебрежение, аугментативы – уважение и восхищение / презрение. 

9. Английские диминутивные и аугментативные наименования лица 

выражают представления о национальном характере и менталитете носителей 

британской, американской и австралийской лингвокультур: в британском 

английском редко используют диминутивы в ласкательно-эмпативной 

функции; в американском варианте английского языка изобилуют жаргонные, 

непристойные и грубо-циничные диминутивы, а семантика аугментативов 

передает их особое отношение к власти и успешности; в австралийском 

английском диминутивы служат снижению уровня формальности при 

общении. Диминутивные и аугментативные наименования лица 

репрезентируют стереотипные представления о фемининности и 

маскулинности в англоязычном социуме: женщина – внешне привлекательная, 

сексуально доступная, глупая, слабая, бесхарактерная; мужчина – сильный, 

влиятельный, успешный. 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается 

фундаментальностью методологической базы, избранным комплексным 

подходом к изучению и описанию семантических, структурных, 

функциональных и лингвокультурологических особенностей диминутивных и 

аугментативных наименований лица в английском языке, объемом корпуса 

эмпирического материала, полученного из авторитетных источников. Полнота, 

точность и объективность результатов и выводов достигаются посредством 

применения комплекса лингвистических методов и методик. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования отражены в докладах на 

следующих конференциях, семинарах и круглых столах: Международная 

научная конференция «Донецкие чтения: образование, наука, инновации, 

культура и вызовы современности» (Донецк, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), 

XXХIV Международная научная конференция «Новые парадигмы и новые 

решения в современной лингвистике: тюркские, русский и английский языки» 

в рамках XXXIV Международной Зимней научной онлайн-школы «Тюркизмы 

в русском и английском языках» (Санкт-Петербург, 2020), Международная 

онлайн школа-семинар им. И. В. Арнольд «Язык. Текст. Коммуникация: 

проблемы и решения» (Санкт-Петербург, 2020), Круглый стол, посвященный 

110-летнему юбилею доктора филологических наук, профессора 

И. И. Чернышевой (Москва, 2021), Международный лингвистический семинар 

«Сопоставительные и диахронические исследования языковых единиц и 
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категорий» (Донецк, 2021, 2022, 2023, 2024), научный семинар «Dissecting 

morphological theory 2: Diminutivization in root, stem and word-based morphology» 

в рамках 46-ой Австрийской лингвистической конференции (Вена, 2021), 

XIII Международная конференция «Основные направления лингвистической 

мысли в 21 веке (лингвистика, методика, перевод)» (Рязань, 2022), VII 

Международная онлайн школа-семинар имени И. В. Арнольд «Не распадется 

связь времен: новизна и преемственность в научных исследованиях» (Санкт-

Петербург, 2022), XX Международные Березинские чтения «Языковое бытие 

человека и этноса» (Москва, 2023), XXXXIII Международная научная 

конференция «Лингвокультурология и прикладные аспекты современной 

лингвистики в XXI веке» в рамках XXXXIII Осенней Международной научной 

школы «Основы миросознания в когнитивном аспекте» (Иркутск, 2023), 

Международная междисциплинарная научная конференция «Лингвистика 

первой четверти 21 века: тенденции, итоги и перспективы» (Тверь, 2023), 

Международная научно-практическая конференция «Коммуникативные 

аспекты права и национальной безопасности» (Москва, 2023, 2024),  ХХХХIV 

международная научная конференция «Тенденции развития когнитивной 

лингвистики и лингвокультурологии в XXI в.» в рамках Международного 

Фестиваля науки «Новые грани реальности и основы мироосознания в 

когнитивном наследии поколений» (Санкт-Петербург, Витебск, 2024).  

Основные положения и результаты исследования изложены в 

17 публикациях, в том числе в 6 статьях в рецензируемых научных изданиях ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, 2 статьях ВАК Министерства 

образования и науки ДНР, 2 статьях РИНЦ, 1 статье в научном издании и 6 тезисах 

докладов в сборниках материалов международных научных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав с выводами к каждой из них, заключения, списка научной литературы 

(292 позиции), списка справочных и лексикографических источников 

(29 позиций), списка источников материала (33 позиции) и приложений (А–В). 

Общий объем работы составляет 249 страниц. Основной текст диссертации 

включает 189 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, определена степень 

разработанности изучаемой проблемы, описана связь работы с научными 

темами, определены объект и предмет исследования, сформулированы его цель 

и задачи, обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая ценность 

полученных результатов, представлена характеристика материала 

исследования, определены методы и приемы исследования, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, обоснована достоверность результатов 

диссертационной работы, представлены данные об апробации, описана 

структура и объем работы.  

1. В первой главе диссертации «Теоретические основы 

лингвокультурологического исследования английских диминутивных и 
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аугментативных наименований лица» рассмотрена категория количества как 

родовое понятие диминутивности и аугментативности в философском и 

лингвистическом аспектах. Представлены различные подходы к статусу 

категорий диминутивности и аугментативности, а также интерпретации 

семантической структуры диминутива. Особое внимание уделяется описанию 

связи диминутивности и аугментативности с другими семантическими 

категориями. Раскрываются особенности применения 

лингвокультурологического подхода к исследованию диминутивов и 

аугментативов.  Определены критерии отбора эмпирического материала, 

описана методика его анализа. 

1.1 К понятиям количественного содержания относятся количество 

(в философии и логике), величина и число (в математике), количественность и 

квантитативность (в лингвистике). Количество является фундаментальной 

категорией мышления человека, отражающей свойства объективной 

действительности. Ключевой проблемой выступает интерпретация количества 

как философской и лингвистической категории. Философский аспект категории 

количества изучали Аристотель, Г. Гегель, Р. Декарт, И. Кант, К. Маркс, 

Пифагор, Платон, И. С. Тимофеева, С. Г. Шляхтенко. Категория количества в 

философии трактуется через понятия величины, числа и меры. Согласно закону 

перехода количественных изменений в качественные количество и качество 

состоят в диалектическом единстве и находят выражение в категории «мера». 

Одна из важнейших философских проблем языкознания заключается во 

взаимосвязи квантитативности и количества (В. В. Акуленко, О. Есперсен, 

В. В. Ильин, И. Ю. Кузина, В. З. Панфилов, И. С. Тимофеев). Являясь языковой 

универсалией, квантитативность характеризуется целым спектром 

количественных значений и служит основой категории размера. Структура 

категории количества может быть представлена в виде семантических 

противопоставлений.  

1.2 Диминутивность и аугментативность – это сложные диалектически 

взаимосвязанные категории, которые выступают частным проявлением более 

общей категории количества. Диминутивность (от лат. deminuere ‘уменьшать, 

ослаблять’) выражает значение малого размера, слабой степени проявления 

признака и эмоции от ласкательности до уничижительности, в то время как 

аугментативность (от лат. augmentare ‘увеличивать, усиливать’) передает 

значение большого размера, усиления признака и эмоции от восхищения до 

презрения. Анализ литературы по проблеме исследования свидетельствует о 

разнообразии подходов к пониманию категориального статуса диминутивности 

и аугментативности: обобщенные значения малого или большого размера 

(О. С. Ахманова), понятийные (С. Ш. Исакова), грамматические (Т. Ф. Ефремова), 

семантико-грамматические (Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова), семантико-

прагматические (А. А. Потебня, Л. Ю. Резниченко), морфопрагматические 

(L. Barbaresi, W. Dressler) категории, категории оценочной морфологии 

(Н. Гранди). Отсутствует единая концепция понимания семантической 

структуры диминутивов и аугментативов. Согласно принципу одноплановости 

(J. Bybee, B. Strang), лексема содержит только один признак (либо размерность, 
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либо субъективное отношение). Согласно принципу двуплановости 

(Ю. Д. Апресян, L. Bauer, G. Leech), в семантической структуре единицы 

сочетаются два признака (размерность и эмотивность). Согласно принципу 

трехплановости (L. Barbaresi, W. Dressler), в структуре значения 

взаимодействуют три компонента (денотативный, коннотативный и 

прагматический). Нет единого мнения о доминирующем компоненте в 

значении диминутивов и аугментативов: размерность (D. Jurafsky), 

оценочность (L. Barbaresi, W. Dressler), размерность или оценочность в 

зависимости от контекста употребления (А. А. Буряковская).  

1.3 Диминутивность и аугментативность – это радиальные категории, в 

которых от ядерных исторически первичных значений развиваются 

периферийные значения посредством ассоциативного переосмысления малой и 

большой величины. От ядерного диминутивного значения «малый размер» и 

связанных с ним понятий «беззащитный», «милый», «жалкий», «бедный», а 

также центрального аугментативного значения «большой размер» и связанных 

с ним понятий «чудовищность», «безобразность», «неуклюжесть» развиваются 

периферийные значения. Диминутивы и аугментативы выражают объективную 

квантитативную оценку по шкале «больше – норма − меньше», субъективную 

оценку по шкале «хорошо – безразлично − плохо» и смешанную оценку, в 

основе которой лежит когнитивная и эмоциональная связь между размером и 

отношением к нему. Экспрессия диминутивов основана на бинарной модели 

«ласкательность − пренебрежительность», а аугментативов – на модели 

«восхищение − презрение». Также диминутивы и аугментативы способны 

передавать амбивалентные эмоции. Квантитативный компонент в структуре 

лексического значения диминутивов и аугментативов дает основание для 

градуирования изменяемого признака по принципу убывания 

(деинтенсификации) или нарастания (интенсификации) относительно нормы.    

1.4 Национально-культурная специфика языковой единицы 

характеризуется различной степенью выраженности: эксплицитно (при 

номинации реалий) и имплицитно (в семантике и структуре).  Наиболее 

культуроемким компонентом семантического значения считается 

коннотативный, ведь он соотносится с лексическим фоном слова, то есть 

социально или культурно-исторически обусловленными дополнительными 

представлениями о понятии. Лексико-семантический, лингвокогнитивный и 

прагматический уровни структурной организации языковой личности являются 

культурологически маркированными. Акт номинации – это речемыслительный 

процесс обмена культуроносными смыслами. 

1.5 Предлагаемая методика описания диминутивных и аугментативных 

наименований лица включает ряд этапов, среди которых: определение 

критериев отбора материала; формирование корпуса эмпирического материала; 

семантическая классификация диминутивов и аугментативов по лексико-

семантическим группам; установление типа значения (размерное, оценочное, 

размерно-оценочное), типа оценки (рациональная, эмоциональная, смешанная) 

и характера оценки (нейтральная, положительная, отрицательная); 

классификация диминутивов и аугментативов по структурным типам; анализ 
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диминутивов и аугментативов с точки зрения их морфологической 

естественности (маркированность, иконичность, морфотактическая 

прозрачность, односложность); определение функциональных особенностей 

диминутивных и аугментативных наименований лица в англоязычном 

дискурсе; лингвокультурологический анализ, нацеленный на выявление 

национально-культурной специфики диминутивов и аугментативов в 

англоязычной лингвокультуре. На всех этапах применяется сопоставительный 

метод для выявления общих и отличительных черт актуализации 

диминутивности и аугментативности, что дает возможность уточнить 

эквивалентные и лакунарные явления в структуре квантитативных единиц, 

репрезентирующих бинарную оппозицию «малое – большое».  

2. Во второй главе «Семантические особенности диминутивных и 

аугментативных наименований лица в английском языке» представлена 

семантическая классификация английских диминутивных и аугментативных 

наименований лица по лексико-семантическим группам. Определена 

эмотивная, стилистическая и территориальная маркированность лексем. 

Описаны особенности выражения оценочного значения диминутивных и 

аугментативных обозначений человека. Установлена сочетаемость 

дифференциальных сем в лексическом значении исследуемых единиц.  

2.1 Семантическая классификация диминутивных наименований лица в 

английском языке насчитывает 18 лексико-семантических групп (табл. 1). 

Таблица 1 

Семантическая классификация диминутивных наименований лица  

в английском языке 
№ 

п/п 

Лексико-семантическая 

группа 

Кол-во % Примеры 

1 2 3 4 5 

1. Род занятий 617 29,1 clippy ‘кондукторша’ 

2. Поведение 246 11,6  hussy ‘развязная девчонка’ 

3. Возраст 239 11,2 bantling ‘выродок’ 

4. Этнорасовая принадлежность  141 6,6 Scotchie ‘шотландец’ 

5. Умственные способности 118 5,5 dumbo ‘дурачок’ 

6. Внешность 113 5,3 nosey ‘носатик’ 

7. Межличностные отношения 112 5,2 ducks ‘голубушка’ 

8. Родство 103 4,8 mommy ‘мамочка’ 

9. Состояние здоровья 90 4,2 blinky ‘слепой’ 

10. Убеждения 75 3,5 churchie ‘набожный’ 

11. Место жительства 71 3,3 slummie ‘житель трущоб’ 

12. Положение в социальной группе 66 3,1 proly ‘пролетарий’ 

13. Характер  49 2,3 shrewdie ‘проныра’ 

14. Семейный статус 12 0,6 bachie ‘холостяк’ 

15. Материальное положение 9 0,4 richie ‘маленький богач’ 

16. Образ жизни 7 0,3 woopy ‘состоятельный 

пенсионер’ 

17. Неизвестный статус 7 0,3 thingo ‘некто’ 

18. Другое 55 2,7 ped ‘пешеход’  

 Всего 2130 100  



12 

Наибольшей продуктивностью отличается группа диминутивных 

наименований лица по признаку «род занятий» (29,1%), так как в англоязычном 

сообществе приоритетным считается социально-деятельностный параметр. 

В денотативном значении малость выражена так: меньший по размеру, детский 

возраст, молодость, низшей степени проявления качества, отклонение от нормы 

по какому-либо признаку, уменьшенное подобие; в коннотативном значении 

выражает ласкательность, нежность, пренебрежительность, уничижительность, 

презрение, шутливость, иронию. 

Преобладают эмоционально-оценочные диминутивы (94%), что 

фиксируется в лексикографических источниках эмотивными пометами 

с положительной семантикой (a term of endearment, a pet-form of, a hypocoristic 

form, affectionately, tender), отрицательной семантикой (derogatory, contemptible, 

slightingly) и амбивалентным значением (playfully, jocular, ironical). 

Диминутивные наименования лица используются в неформальной речи, что 

лексикографически подтверждается стилистическими пометами nursery, 

familiar form of address, informal, colloquial, slang, abusive, offensive, vulgar, 

taboo. По характеру оценки преобладают диминутивы с пейоративной 

коннотацией (povvo ‘нищенка’), часто грубые и вульгарные. Это 

свидетельствует о тенденции к развитию негативной эмоциональной реакции, 

основанной на незначительности объекта. Диминутивы со значением 

второстепенности по положению в иерархии (6%) передают только 

нейтральную оценку (underlawyer ‘младший адвокат’).  

В значении диминутивов центральная дифференциальная сема чаще всего 

сочетается с семами возраста, пола, внешности, этнорасовой принадлежности, 

интеллекта, поведения и характера. В структуру лексического значения 12% 

диминутивных наименований лица входит сема детского и юного возраста. 68% 

диминутивов выборки характеризуются гендерной нейтральностью. Среди 

гендерно маркированных диминутивов женские наименования (65%) 

превалируют над мужскими (35%). Диминутивы фиксируют стереотипные 

представления о фемининности и изображают женщину красивой, сексуально 

доступной, глупой и бесхарактерной, что свидетельствует о гендерной 

асимметрии английского языка, в котором мужское – это норма, а женское – это 

отклонение от нормы. 

2.2 Семантическая классификация аугментативных наименований лица в 

английском языке насчитывает 10 лексико-семантических групп (табл. 2). 

Таблица 2 

Семантическая классификация аугментативных наименований лица  

в английском языке 
№ 

п/п 

Лексико-семантическая 

группа 

Кол-во % Примеры 

1 2 3 4 5 

1. Род занятий 136 43 archdeacon ‘архидиакон’ 

2. Родство 66 21 archfather ‘праотец’ 

3. Положение в социальной группе 30 10 big fish ‘большая шишка’ 

4. Поведение 16 6 hypercritic ‘гиперкритик’ 

5. Внешность 14 4 elephant ‘толстяк’ 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 

6. Убеждения 14 4 archsexist ‘архисексист’ 

7. Способности 14 4 superbrain ‘супермозг’ 

8. Межличностные отношения 5 2 archenemy ‘заклятый враг’ 

9. Характер 3 1 big girl ‘нытик’ 

10. Другое 15 5 supercrip ‘супер-калека’ 

 Всего 313 100  

Наибольшей продуктивностью характеризуется группа аугментативных 

наименований лица по признаку «род занятий» (43%), что свидетельствует 

о важной роли деятельности в жизни человека. В денотативном значении 

увеличительность выражается так: больший по размеру, высшей степени 

проявления качества, отклонение от нормы, первоначальность, степень 

родства; в коннотативном значении выражает восхищение, презрение.  

Доминируют эмоционально-оценочные стилистически-сниженные 

аугментативные обозначения человека (53%), что проявляется в словарных 

пометах derogatory, ironic, slang, informal, colloquial, vulgar. Отмечено 

преобладание аугментативов с отрицательной оценкой (momzilla ‘мамзилла’ 

(о гиперопекающей матери)). В то же время, аугментативные наименования со 

значением старшинства, первоначальности и степени родства (47%) выражают 

только рациональную нейтральную оценку (primogenitor ‘прародитель’). 

Являющиеся частью устаревшей лексики титулы, звания, чины и должности 

с аугментативным компонентом значения (archduke ‘эрцгерцог’) маркируются 

пометами historical, archaic, obsolete, dated, rare. 

В значении аугментативов центральный дифференциальный признак, как 

правило, сочетается с семами пола и возраста. У аугментативных обозначений 

человека сема количества коррелирует со взрослостью. 69% аугментативов 

выборки характеризуется гендерной нейтральностью. Среди гендерно 

маркированных аугментативов мужские наименования (65%) превалируют над 

женскими (35%). Аугментативы отражают стереотипы о маскулинности и 

изображают мужчину сильным, влиятельным и успешным, что обусловлено 

андроцентричностью английского языка. 

3. В третьей главе «Способы образования диминутивных и 

аугментативных наименований лица в английском языке» описана 

многоуровневая специфика выражения диминутивности и аугментативности в 

английских наименованиях лица. Проведен анализ этимологических, 

семантических и прагматических особенностей диминутивных и 

аугментативных аффиксов. Исследован словообразовательный потенциал 

лексем с точки зрения принципов естественной морфологии. Установлена роль 

образности внутренней формы в усилении экспрессивности. 

3.1 Среди английских диминутивных наименований лица преобладают 

синтетические единицы (82,5%), в которых диминутивная семантика 

реализуется на уровне слова. Суффиксальные диминутивные обозначения 

человека занимают первое место по продуктивности (74%). Наиболее 

словообразовательно активным диминутивным суффиксом (57%) является -ie и 

его орфографические форманты -y, -ey, -ee, так как прототипический гласный 
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звук [ɪ] сообщает о диминутивности. Всего выявлено 12 продуктивных 

диминутивных суффиксов: -ie / -y / -ey / -ee, -o -ette, -ling, -ster / -aster / -ister,         

-et, -s, -kin, -let, -el / -elle, -een, -rel / -erel / -erelle. Выявлена тенденция к замене 

словообразовательно мало- и неактивных суффиксов на более продуктивные       

-ie (softling → softy ‘слабак’) и -o (kidling → kiddo ‘малыш’). Аббревиатурные 

диминутивы (13%) передают непринужденость, добавляют фамильярности 

высказыванию. Усечения образованы по инициальной (nana ‘дурачок’ < banana 

‘банан’), финальной (prof ‘препод’ < professor ‘профессор’) и комбинированной 

(fem ‘женоподобный мужчина’ < effeminate ‘женоподобный’) моделям. 

Префиксальные диминутивные наименования лица (8%) образуются путем 

добавления к корневым морфемам префиксов sub- (subcontractor 

‘субподрядчик’), under- (under-secretary ‘заместитель министра’), vice- (vice-

captain ‘вице-капитан’), hypo- (hypodeacon ‘иподьякон’), sur- (surmaster 

‘заместитель директора’) и mini- (minicelebrity ‘мини-селебрити’). Участвуя в 

образовании рангов, званий, титулов, должностей в иерархической системе, 

вышеуказанные префиксы становятся нейтрально-оценочными. 

Редупликативные диминутивы (3%) являются средством языковой игры. 

Диминутивное значение редупликантов реализуется при полном (kiddie-kiddie 

‘малышок’ < kiddie ‘малыш’), рифмованном (popsy-wopsy ‘девчушечка’ < popsy 

‘девчушка’) и аблаутивном (wishy-washy ‘расхлябанный человек’ < washy 

‘жидкий’) повторении слова. Композитно-суффиксальные диминутивы (2%) 

образуются путем добавления диминутивного суффикса к первой, второй или 

обеим основам по следующим моделям: N1 + N2 + DIM (cry-baby ‘плакса’), 

N1 + DIM + N2 (pantywaist ‘неженка’), N1 + DIM + N2 + DIM (sadie-maisie ‘садо-

мазохист’), N + Adj + DIM (bungo-toughie ‘озорник’), Adj1 + DIM + Adj2 

(blackie-white ‘метис’), Pron + N + DIM (nobodaddy ‘никчемный человек’),  

N + DIM + V + DIM (kiddiewinkie ‘ребеночек’). 

3.2 Среди английских диминутивных наименований лица второе место по 

продуктивности занимают аналитические единицы (17%), в которых 

диминутивная семантика реализуется на уровне словосочетания. В устойчивых 

диминутивных словосочетаниях (89%) уменьшительность выражается 

прилагательными small (small fry ‘мелкая сошка’) и little (little tramp 

‘блудница’), суффиксацией (cuticle cutie ‘милашная милашечка’) или 

редупликацией (poo-poo head ‘засранец’) основы одного или нескольких 

структурных компонентов. В 78% устойчивых словосочетаний используется 

гипокористическая форма личного имени, как правило, мужского (Weary Willie 

‘тунеядец’, где Willie ‘Уилли’ < William ‘Уильям’).  Разновидностью данного 

типа аналитических диминутивов являются рифмующееся (city kitty ‘женщина-

полицейский’) и рифмованное (tea caddy ‘чайница’ = Paddy ‘ирландец’) 

словосочетание. В свободных диминутивных словосочетаниях (11%) 

уменьшительность выражается прилагательными little (little bugger ‘маленький 

негодник’ (о ребенке)), baby (baby pro ‘молоденькая проститутка’), tiny (tiny 

gangster ‘бандюк’), реже дескрипторами junior, petty, basic, rear, half в названиях 

должностей и званий (junior sergeant ‘младший сержант’). 
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3.3 У лексических диминутивных наименований лица (0,5%) 

уменьшительность мотивирована внутренней формой слова. В качестве основы 

для метафорического переноса выступают названия детенышей животных (colt 

‘жеребенок, неопытный человек’ – 1) a young male horse; 2) fig a young or 

inexperiened person). 

3.4 Среди английских аугментативных наименований лица преобладают 

синтетические единицы (75%), которые образуются аффиксальным способом. 

95% аффиксальных аугментативов образованы с помощью префиксации из-за 

отсутствия в английском языке собственных аугментативных суффиксов. 

Словообразовательно активными являются увеличительные префиксы super- 

(superman ‘супермен’), mega- (megastar ‘мегазвезда’), hyper- (hyperpolyglot 

‘гиперполиглот’), ultra- (ultranationalist ‘ультранационалист’). В свою очередь, 

префиксы arch-, grand-, great-, proto-, pro-, primo-, over- непродуктивны и 

утрачивают оценочный характер при образовании рангов, званий, титулов, 

должностей и наименований лица по степени родства. 

3.5 Среди аугментативных наименований лица второе место по 

продуктивности занимают аналитические единицы (22%). В свободных 

аугментативных словосочетаниях (59%) увеличительность выражается 

прилагательными chief, senior, head, prime, superior, grand, master, leading, full, 

high (chief doctor ‘главный врач’, high priest ‘первосвященник’). 

Аугментативность в устойчивых словосочетаниях (41%) реализуется 

прилагательным big (big daddy ‘большой папочка’ (о влиятельном человеке)).  

3.6 У лексических аугментативных наименований лица (3%) 

увеличительность мотивирована сходством человека с артефактами большой 

величины (chunk ‘ломоть’ → жирдяй), крупными животными (whale ‘кит’ → 

толстяк), а также высокорослыми персонажами Библии (Goliath ‘Голиаф’ → 

очень высокий и влиятельный человек), мифологии (titan ‘титан’ → 

выдающийся человек), литературы (Gulliver ‘Гулливер’ → человек высокого 

роста) и кино (hulk ‘Халк’ → большой, неуклюжий и сильный человек). 

3.7 С точки зрения принципов естественной морфологии диминутивы 

являются более маркированными, чем аугментативы. Установлено пять 

моделей морфологического маркирования диминутивных и аугментативных 

наименований лица: префикс + корень (sub-judge ‘заместитель судьи’); 

корень + суффикс (n), где n ≥ 1 (prankster ‘приколист’); префикс + корень + 

суффикс (granddaddy ‘дедулечка’); префикс (n) + корень, где n ≥ 2 (great-great-

grandson ‘прапраправнук’); префикс (n) + корень + суффикс, где n ≥ 2 (great-

grandmommy ‘прабабуля’). Наиболее маркированными и наименее 

естественными являются наименования родственника, которые одновременно 

выражают увеличительность (родство через поколения) с помощью префикса и 

уменьшительность (ласковое отношение) с помощью суффикса. Здесь 

коннотативное значение является первичным, а аугментативное – вторичным, 

так как акцент делается на эмоциональную реакцию, а не степень родства. 

Морфотактическая прозрачность аффиксальных аугментативов стабильно 

высокая, а степень транспарентности аффиксальных диминутивов варьируется: 

высокая − когда морфемное членение не затруднено морфонологическими 



16 

процессами на стыке основы и аффикса (hireling ‘наемник’ от hire ‘нанимать’ + 

-ling); ниже − когда морфемный шов затемнен чередование фонем 

(Hunky ‘чернорабочий’ от Hungarian ‘венгр’ + -y), наложением морфем (littling 

‘детеныш’ от little ‘маленький’ + -ling), интерфиксацией (Alaskamo ‘аляскинец’ 

от Alaska ‘Аляска’ + -m- + -o), усечением journo ‘журналюга’ (journalist от 

‘журналист’ + -o), фузией (bankster ‘банкстер’ от banker ‘банкир’ + gangster 

‘гангстер’); самая низкая − в случае супплетивизма (calf ‘теленок (глупый или 

безобидный человек)’ − bull ‘бык’ – cow ‘корова’). Принцип иконичности 

языкового знака находит отражение в аббревиатурных диминутивных 

наименованиях, где односложная форма слова демонстрирует натуральное 

сходство с обозначаемым лицом и выражает ласковое отношение к малому и 

милому (sis ‘сестренка’ – colloq a sister) или пренебрежение к малому и жалкому 

(simp ‘простофиля, дурачок’ − colloq (now chiefly US) a simpleton, a fool). 

4. В четвертой главе «Лингвокультурные параметры диминутивных и 

аугментативных наименований лица в английском языке» описаны 

особенности функционирования диминутивных и аугментативных 

наименований лица в англоязычном художественном, публицистическом и 

Интернет-дискурсе. Использование диминутивов и аугментативов 

обосновывается выражением предметно-логического и эмоционально-

оценочного значения на различных языковых уровнях. Выявлены и описаны 

лингвокультурологические характеристики диминутивных и аугментативных 

наименований лица в британском, американском и австралийском английском. 

4.1 В английском языке диминутивные и аугментативные наименования 

лица указывают на родственные, дружеские, любовные, рабочие, 

информационные отношения. В англоязычном дискурсе превалируют 

аналитические диминутивы и аугментативы, представленные свободными и 

устойчивыми словосочетаниями. При выражении размерного значения 

диминутивами именуют маленького ребенка, миниатюрного взрослого и 

пожилого человека, а аугментативами называют крупного взрослого человека. 

Эмоционально-оценочное значение лексемы зависит от субъективного 

отношения говорящего и может быть амелиоративным или пейоративным. 

4.2 Диминутивные и аугментативные наименования лица зафиксированы 

в шести территориальных вариантах английского языка и восьми креолах на 

английской основе. Стабильно высокое содержание территориально-

маркированных диминутивов и аугментативов показывает особую важность 

данного пласта лексики в британской, американской и австралийской 

лингвокультурах. В связи с территориальным делением Соединенного 

Королевства на Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию между 

диалектами наблюдается взаимный обмен лексикой. В образовании 

диминутивов участвуют исконно английские, ирландские и французские 

суффиксы. Отмечено преобладание инвективных и фамильярных 

наименований лица над ласкательными, что обусловлено эмоциональной 

сдержанностью британцев. А рифмованные диминутивные словосочетания в 

лондонском диалекте кокни и шотландском варианте, представляющие 

имплицитный смысл в юмористической форме, характеризуют британцев как 
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уклончивых в речи людей со специфическим «английским» чувством юмора. 

Свойственная американскому национальному характеру неформальность 

проявляется в упрощении языка, использовании усеченных, суффиксальных и 

идиоматических номинаций грубовато-фамильярного, реже ласкательного 

характера. Используемый в Австралии австралийский английский представляет 

собой модифицированные посредством усечения и суффиксации формы 

бритицизмов, которые создают неформальную и дружелюбную обстановку. 

Характерные для британского английского рифмованные диминутивные 

словосочетания завезены в Австралию британскими переселенцами.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Диминутивность и аугментативность находятся в неразрывном единстве 

с триадой количества, качества и меры. Диминутивы реализуют значение малой 

величины и недостижения нормы, а аугментативы вербализуют значением 

большой величины и превышения нормы. В основе связи между размером и 

отношением к нему лежит когнитивная и эмоциональная связь. Изменение 

количественного признака в сторону убывания или нарастания сопровождается 

качественными изменениями и субъективным отношением говорящего к ним. 

Диминутивность и аугментативность – это языковые категории объективно-

субъективного характера, которые взаимосвязаны с оценкой, эмотивностью, 

экспрессивностью, образностью, интенсивностью и градуальностью.  

2. Предложенная в исследовании методика интегрирует важные для 

анализа эмпирического материала параметры, среди которых семантическая и 

структурная классификация диминутивных и аугментативных наименований 

лица, определение типа уменьшительного и увеличительного значения, 

установление типа и характера оценки, выявление гендерной и возрастной 

маркированности, анализ диминутивов и аугментативов с учетом теории 

естественной морфологии, определение лингвокультурологических и 

функциональных особенностей языковых единиц. Данная методика позволяет 

установить сходства и отличия реализации бинарной оппозиции 

«диминутивность − аугментативность» в английских наименованиях лица.  

3.  Диминутивность и аугментативность реализуются в денотативном и 

коннотативном значениях. Значения диминутивов и аугментативов 

развиваются на базе размерного компонента. На основе радиальной схемы 

диминутивности, предложенной Д. Журафски, выводим схему, 

демонстрирующую расширение аугментативного значения. От ядерной 

категории большого размера развиваются такие семантические зоны как 

взрослый, предок, мужской пол, первостепенность, высокая степень 

социальной важности, значительность, суровость, неуклюжесть, 

безобразность, чудовищность, степень родства, а также чувства изумления, 

восхищения, уважения, ужаса, враждебности, неприязни. Сопоставление 

центральных и периферийных диминутивных и аугментативных значений 

позволяет установить зеркальные компоненты: маленький размер – большой 
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размер, детскость / молодость – взрослость, потомок – предок, женский пол – 

мужской пол, второстепенность – первостепенность, маловажность – важность. 

4. Асимметричность проявления квантитативного значения в английских 

наименованиях лица обусловлена количественным преобладанием 

диминутивов (87%) над аугментативами (13%). Отмечена лакунарность в сфере 

языковой репрезентации аугментативности. Семантическая классификация 

диминутивов насчитывает 18 групп (64%), а аугментативов – 10 групп (36%). 

Общими для английских диминутивных и аугментативных наименований лица 

являются семантические признаки род занятий, родство, положение 

в социальной группе, поведение, внешность, убеждения, межличностные 

отношения, характер, другие признаки. Специфическими семантическими 

признаками диминутивов являются возраст, этнорасовая принадлежность, 

умственные способности, состояние здоровья, место жительства, семейный 

статус, материальное положение, образ жизни, неизвестный статус, 

а аугментативов − способности. Среди диминутивов (29,1%) и аугментативов 

(43%) преобладают наименования лица по роду занятий. 

5. Установлена более разнородная сочетаемость сем в структуре значения 

диминутивных наименования лица. В значении диминутивов и аугментативов 

центральный дифференциальный признак наиболее часто сочетается с семами 

пола и возраста. Установлена гендерная асимметрия, которая связана 

с андроцентричной природой английского языка: среди диминутивов 

преобладают женские наименования (65%), среди аугментативов – мужские 

(65%). Возрастная асимметрия заключается в преобладании диминутивов (12%) 

над аугментативами (1%) по содержанию семы молодого возраста, что 

обусловлено ядерным размерным значением лексем. 

6. Эмоционально-оценочные диминутивы и аугментативы (94% и 53%) 

превалируют над нейтральными (6% и 47%). Выявлена асимметрия 

положительной и отрицательной зон оценки в сторону преобладания 

пейоративных наименования лица. Установлена более разнообразная 

эмоционально-экспрессивная и стилистическая маркированность диминутивов, 

что обусловлено более широким спектром средств выражения эмоциональных 

отношений. Экспрессия диминутивов и аугментативов охватывает 

положительный и отрицательный полюсы шкалы эмоциональных оценок 

в связи с двойственностью понятий «малый» (милый / жалкий) и «большой» 

(восхитительный / ужасный). В дихотомическую модель не вписываются 

амбивалентный эмоции. 

7. Диминутивная семантика выражена на морфологическом, 

синтаксическом и лексическом уровне. Лексические аугментативные 

наименования лица оказались лакунарным явлением.  

7.1 Синтетические диминутивные (82,5%) и аугментативные 

наименования лица (73%) преобладают, что свидетельствует о продуктивности 

морфологической парадигмы английского языка. Установлено, что 

диминутивы отличаются более широким инвентарем аффиксов, чем 

аугментативы. Собственно английские аугментативные суффиксы являются 

лакунарным явлением, для компенсации которого заимствуются иноязычные 
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морфемы и создаются новые суффиксы. Синтетические диминутивные 

наименования лица представлены большим разнообразием структурных типов, 

чем аугментативные. Общим для английских диминутивных и аугментативных 

наименований лица является суффиксальный и префиксальный структурный 

тип. Специфическими структурными типами диминутивов являются 

аббревиатурный, редупликативный, композитно-суффиксальный. 

7.2 Аналитические диминутивные и аугментативные наименования лица 

представлены свободными и устойчивыми словосочетаниями, в которых 

количественное значение реализуется в одном или нескольких компонентах. 

Особенностью устойчивых диминутивных словосочетаний является 

рифмующаяся и рифмованная форма, а также гипокористическая форма 

личного имени в качестве одного из компонентов словосочетания. 

Специфической чертой устойчивых аугментативных словосочетаний является 

способность прилагательных small и little одновременно выражать размерное и 

эмоционально-оценочное значение. 

7.3 Лексические диминутивные наименования лица в основном 

представлены названиями детенышей животных. Лексические аугментативные 

наименования лица представлены названиями больших предметов и животных, а 

также ирреальных существ очень высокого роста и крупного телосложения. 

В результате образного переосмысления в их семантике развивается значение 

человека по телосложению, влиятельности и способностям. 

8. Согласно принципами естественной морфологии аугментативы 

являются более маркированными и менее эволюционно и когнитивно 

предпочтительными, чем диминутивы. Преобладание аффиксальных 

диминутивов и аугментативов обусловлено иконичностью аффиксации как 

способа словообразования, морфологической однотипностью, высокой 

морфотактической прозрачностью и легкой усваиваемостью. Вытеснение 

полных многосложных слов неестественно короткими аббревиатурными 

диминутивами объясняется преодолением английским языком системных 

морфонологических ограничений для достижения прагматического эффекта. 

Образованные техникой субстракции диминутивы являются иконичными 

лексемами, поскольку своей графической формой они изображают натуральное 

сходство с обозначаемой малостью. 

9. Диминутивные и аугментативные наименования лица используются 

преимущественно в разговорной речи между родственниками, друзьями, 

влюбленными, в рабочей среде и Интернет-общении. Эмоциональное 

отношение зависит от субъекта речи, поэтому узуальная оценка может меняться 

под воздействием контекста. Диминутивы главным образом обращены 

к ребенку и выражают ласку, а аугментативы именуют взрослого и передают 

восхищение поступком или качествами адресата. 

10. Диминутивные и аугментативные наименования лица выявлены 

в шести территориальных вариантах английского языка и восьми креольских 

языках на англоязычной основе. Территориально-маркированные диминутивы 

и аугментативы отражают как языковой, так и социально-исторический, 
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политический, экономический и культурный контекст, который определяет 

национальное своеобразие лингвокультуры. 

Дальнейшее исследование английских диминутивных и аугментативных 

наименований лица связано с рассмотрением реализации функционально-

прагматического потенциала данных языковых единиц в других типах дискурса, 

а также в картинах мира других лингвокультур в сопоставительном аспекте.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена комплексному исследованию семантических,

структурных, функциональных и лингвокультурологических особенностей

диминутивных и аугментативных наименований лица в английском языке.

Примерами диминутивов являются cleverkins ‘умняшка’, authorling

‘писателишка’, little tacker ‘ребятенок’, sugar daddy ‘папик’, shoat ‘букв.

поросенок; перен. лентяй’. К примерам аугментативов относятся superman 

‘супермен’, archtraitor ‘коварный предатель’, big fish ‘букв. большая рыба;

перен. большая шишка (о влиятельном человеке)’, whale ‘букв. кит; перен.

толстяк’. Выбор в качестве объекта исследования лексических единиц, 

выражающих бинарную оппозицию по количественному признаку «малое − 

большое», позволяет установить сходства и отличия механизмов репрезентации

количественной оценки в анализируемых языковых единицах. 

Степень разработанности проблемы. Доминирующая в современной 

лингвистике антропоцентрическая парадигма предопределяет интерес 

лингвистов к изучению различных аспектов языковой личности (Ю. Д. Апресян,

Н. Д. Арутюнова, А. Э. Левицкий, В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, A. Wierzbicka), 

в том числе, к проблемам соотношения языка и мышления в 

психолингвистическом ракурсе, аксиологического осмысления языковой 

картины мира, гендерного потенциала языка. 

Языковые средства номинации человека также находятся в фокусе внимания

лингвистического сообщества (Ш. Р. Басыров, О. Л. Бессонова, Е. И. Петрищева). 

Лингвисты исследуют различные формы языковой репрезентации

категории количества (Г. Г. Кругликова, Л. Д. Чеснокова), в частности, шкалу 

размера в языке (А. Лебег), взаимосвязь количества и качества (В. В. Агудов), 

категорию аппроксимации (А. Э. Левицкий), экспликацию оценочных смыслов 

отклонения от нормы (О. Л. Бессонова, А. Д. Шмелев), градуально-

количественную семантику (А. Э. Левицкий, С. Г. Ткаченко, D. Bolinger), 

семантическую маркированность качественных прилагательных (А. Н. Шрамм). 

Диминутивы и аугментативы изучаются с точки зрения оценочной

(L. M. Barbaresi, L. Bauer, W. U. Dressler, G. C. Galèas, N. Grandi, S. Scalise),

просодической (M. J. Crowhurst, N. G. Jacobs, P. Prieto, M. Yip), распределенной 

(M. De Belder, J. Bobaljik, M. Halle), естественной (J. Bybee, W. U. Dressler, 

W. Mayerthaler, M. W. Wheeler, W. U. Wurzel) морфологии, теории

парадигматических функций (G. Stump). Анализируемые единицы изучались в 

области морфопрагматики (L. M. Barbaresi, W. U. Dressler), прагматики

(Ю. Н. Звонарева, Л. Ю. Резниченко, С. В. Шедогубова, G. Leech, B. Volek), 

онтолингвистики (М. Д. Воейкова, P. J. Brooks, W. U. Dressler, S. Gillis, V. Kempe). 

При изучении диминутивов особое внимание уделяется семантическим и 

структурным особенностям (А. Н. Чударь, L. Grestenberger, K. Korecky-Kröll, 

S. Manova, M. D. Shockley), морфонологической специфике (G. Abu, C. Davis, 

A. Huneety, B. Mashaqba, N. Mohammed, Z. Zeidan), коммуникативной практике

(L. M. Barbaresi, W. U. Dressler, K. Korecky-Kröll), способам когнитивной 

обработки в условиях билингвизма (А. В. Васильева, Ch. Chang, A. Kohut, 


