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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА-ГУМАНИТАРИЯ 

В СВЕТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
Изучается речевой портрет студента-гуманитария как представителя определенной группы мо-

лодежи. Проведен анализ 106 эссе студентов-первокурсников на тему «Мой речевой портрет», состав-

ленных методом лингвистической интроспекции. Проанализирован выбор языковых средств, которые 

студенты используют в качестве диагностирующих в своих текстах на лексико-фразеологическом и 

синтаксическом уровнях. Дан стилистический, прагматический и метаязыковой комментарии ото-

бранных языковых единиц. 
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Speech Portrait of a Humanities Student in the Light of an Anthropological Paradigm 

 
The speech portrait of a humanities student as a representative of a certain youth group is studied in the 

article. 106 essays by first-year students on the topic «My speech portrait» were analyzed using the method of 

linguistic introspection. The choice of linguistic means that students use as diagnostic tools in their texts at the 

lexical-phraseological and syntactic level is analyzed. The author of the article provides stylistic, pragmatic and 

metalinguistic comments on the selected linguistic units. 
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Введение 

Идея создания речевого портрета че-

ловека развивается в русле антропологиче-

ской лингвистики, и уже имеются опреде-

ленные достижения в этом жанре: напри-

мер, исследование «А. А. Реформатский как 

языковая личность», выполненное его до-

черью Марией Александровной [1], статья 

Л. П. Крысина «Современный русский ин-

теллигент: попытка речевого портрета» [2], 

статья В. А. Масловой «Поэтическое слово 

(памяти А. Е. Супруна» к 90-летию уче-

ного) [3]. 

В нашем исследовании предпринята 

попытка создания речевого портрета совре-

менного студента-гуманитария как пред-

ставителя определенной группы молодежи 

в русле антропоцентрической парадигмы в 

языкознании. «Суть антрополингвистиче-

ского подхода заключается в принятии че-

ловека в качестве исходного базиса иссле-

дования. Это означает, что язык рассматри-

вается в тесной связи с человеком, его со-

знанием, мышлением, духовной и практи-

ческой деятельностью» [4, c. 76]. 

Материалом явились эссе студентов 

первого курса факультета иностранных 

языков на тему «Мой речевой портрет». 

В итоге было получено 106 сочинений в те-

чение первого семестра одного учебного 

года. В предварительной беседе мы обсуди-

ли цели работы, очертили границы темы и 

выбор ведущего метода – интроспекции. 

В эссе включались небольшие сведения ан-

кетного характера: возраст, тип учебного 

заведения, которое закончил, хобби. Этот 

необходимый анкетный компонент позво-

ляет узнать, на каком языке проходило обу-

чение, кто повлиял на выбор гуманитарной 

специальности. 

В конечном итоге все студенты заня-

лись самонаблюдением за своей речевой 

деятельностью, дали социолингвистический 

и иногда метаязыковой комментарий, по-

этому можно констатировать, что постав-

ленная цель достигнута. 
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Общая характеристика речевой 

среды 

Во вступительной части эссе обнару-

жились социокультурные предпочтения 

студентов, в частности все авторы указали 

влияние на свою речь сети Интернет и 

платформы Tik Tok. Отмечалась также по-

ложительная роль школьного учителя и ро-

дителей в выборе специальности. Речевая 

среда, в которой проходит значительная 

часть общения, – это друзья, одноклассни-

ки/однокурсники, семья. О характере этой 

среды можно судить по ссылкам на преце-

дентные тексты, которые цитировались в 

эссе. Это «Мастер и Маргарита» М. Булга-

кова, «Острие бритвы» С. Моэма, «Три то-

варища» Э. М. Ремарка, «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльда, «Маленький принц»  

А. де Сент-Экзюпери, «Аэропорт» А. Хейли, 

«Бойцовский клуб» Ч. Паланика, «Алхи-

мик» П. Коэльо, «Мы» Е. Замятина, «Две-

надцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, 

«Горе от ума» А. Грибоедова. Сравним вы-

борочные примеры: «Проблема этого мира 

в том, что воспитанные люди полны сом-

нений, а идиоты полны уверенности»  

(Ч. Буковски); «Просто так в Мордор не 

попадешь» (Дж. Толкин). Цитируются 

обычно фразы с ярко выраженным мотива-

ционным посылом («Упади семь раз и во-

семь поднимись») и раскрывающие тему 

дружбы («Друзья – это семья, которую мы 

выбираем сами»). 

На лекциях по введению в языкозна-

ние упоминались имена ведущих лингви-

стов, но в эссе их немного, есть ссылка на 

М. Фасмера как автора словаря и М. Крон-

гауза как автора книги «Самоучитель ал-

банского». 

Антропонимикон авторов очень небо-

гат: певица Билли Айлиш, Дж. Толкин, Ко-

ко Шанель, Дж Белфорт. Цитировались 

афоризмы из мультфильмов «Тайны Коко», 

«Душа», «Король лев», «Рапунцель», из 

старых советских фильмов, которые пере-

сматривают в семье («Думаете, Марфа Ва-

сильевна, нам, царям, легко?»). 

Часто вспоминаются фразы в семье, 

которые используют родители или предста-

вители старшего поколения («Мы с бабуш-

кой договорились, что у нее в доме нет са-

хара, а есть только цукар, и он гораздо 

вкуснее сахара»). 

 

Анализ лексического материала 

Лексический анализ показал, что в 

каждом эссе есть группа англицизмов, ко-

торая входит в активный словарь: кринж 

(от англ. to cringe – съеживаться), краш  

(от англ. crush – увлечение), изи (от англ. 

easy – легкий), вайб (от англ. vibe – вибра-

ция), трэш (от англ. trash – мусор). Это са-

мые частотные примеры, записанные как 

кириллицей, так и латиницей: слово кринж 

встретилось у 40 авторов, трэш – у 27,  

вайб – у 21, краш – у 14, изи – у 10. В сло-

варе иностранных слов последних лет 

(2020) представлены популярные англи-

цизмы из разных тематических групп, но 

сленгизмов нет [5]. Аббревиатуры LOL  

(от англ. Laughing Out Loud – обхохаты-

ваться), ROFL (от англ. Rolling On the Floor 

Laughing – кататься по полу от смеха) для 

выражения эмоционального состояния при-

сутствуют в каждом сочинении. Гибридные 

словосочетания спасибо very mach, я ничего 

не understand единичны, они используются 

как средство эмфазы. 

В результате обобщения языкового 

материала удалось установить функции 

языковых единиц, обслуживающих повсе-

дневную коммуникацию в рамках нефор-

мального коллектива. Например, слово 

cringe – самое частотное в эссе, все привели 

его в качестве синонима выражения «ис-

панский стыд». Оно обросло производны-

ми, что свидетельствует об освоенности в 

языке-реципиенте: кринжую, ловлю кринж, 

кринжовая ситуация, кринжандела. Раз 

слово освоено, его невыгодно использовать 

как средство эмфазы. Поэтому авторы сде-

лали такой метаязыковой комментарий: 

«Использовать слово cringe – это кринжо-

вая ситуация»; «Использовать слова, кото-

рые сейчас популярны, например кринж, 

краш для меня стыдно»; «Некоторые ан-

глицизмы в моей компании сравниваются с 

употреблением слов-паразитов: трэш, 

кринж, краш, кул»; «Если упоминать слова 

РОФЛ и кринж, то мне кажется, что они 

уже изжили себя. Сейчас все меньше моло-

дежи упоминают их в разговоре»; «Часто я 

использую прилагательное лютый, чтобы 

последующее слово звучало более экспрес-

сивно и эмоционально: лютая ситуация, 

лютый день»; «Мне нравится иногда гово-

рить хайповый в контексте постиронии»; 

«Я использую рандомные фразы без смыс-
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ла: ты ж моя курочка, го в тик ток»; 

«В моей речи встречается сложное слово 

хайпожор». 

Второе по частотности – слово вайб: 

«Он своим появлением сломал вайб»; 

«У бумажных книг есть особый вайб»; 

«Еще осень, но я уже ловлю новогодний 

вайб». Есть прилагательное вайбовый – ат-

мосферный. Шипперить в значении „свод-

ничать‟ также оказалось высокочастотным: 

«Я теперь буду шипперить Ксюшу и Ники-

ту». Вот образец метаязыковой рефлексии 

одного из первокурсников: «В качестве лю-

бимых словечек я бы выделил лишь одно – 

имхо. Имхо, насколько мне известно, явля-

ется сокращением от «In my humble 

opinion», т. е. „по моему скромному мне-

нию‟. Использую, соответственно, по назна-

чению, т. е. тогда, когда выражаю свое мне-

ние насчет какой-то ситуации. Любимых 

фраз, как и мемов, у меня нет, т. к. с ны-

нешней мем-культурой я просто-напросто 

не знаком и не желаю ознакамливаться, мне 

это неинтересно». В ответ на предложение 

включить в эссе не только лексемы, но и 

единицы синтаксического уровня было ска-

зано следующее: «Ударные фразы» друзей 

также не могу выделить, т. к. круг общения 

у меня довольно узкий, и те, кто в нем со-

стоит, и подавно не используют ничего, что 

могло бы походить на что-то «ударное». 

Речевая практика этого студента отличалась 

оригинальностью, поэтому приведем неко-

торые цитаты: «Последнее прочтенное 

мной произведение – это антивоенный ро-

ман Э. М. Ремарка “На Западном фронте 

без перемен”. Оно запало мне в душу, и я 

хотел бы выделить несколько цитат оттуда 

и рассказать, почему я решил отметить 

именно их: “Ожидаешь чудес, а потом все 

сводится к буханке хлеба”. Эта цитата нра-

вится мне тем, что она отражает человече-

скую сущность и влияние обстоятельств на 

нее. Человек, кем бы он ни был, всегда ждет 

чего-то великого, чего-то особенного, одна-

ко обстоятельства – очень сильная вещь и 

всегда могут переломить как и ожидания, 

так и самого человека. “Меня могут убить – 

это дело случая. Но то, что я остаюсь в жи-

вых, – это опять-таки дело случая”». Эта 

цитата отражает положение о том, что 

жизнь лишь череда случайностей, и я при-

держиваюсь подобного мнения, хоть и не 

стараюсь плыть по течению. Другая мысль 

из фильма: «Мама говорила, что человеку 

нужно лишь самое необходимое. Остальное – 

это показуха». «Моя мама всегда говорила: 

“Чтобы идти в будущее, нужно избавиться 

от прошлого”». Первая цитата демонстри-

рует то, что для счастья нужно немногое, 

лишь самое необходимое, и необязательно 

захламлять свою жизнь всяким мусором: 

как вещами, так и людьми, и мыслями, и 

ситуациями. Вторая цитата показывает, что 

в жизни нельзя держаться за прошлое, что 

это никогда не приведет ни к чему хороше-

му, что будущее важнее прошлого. Эти ци-

таты из фильма «Форрест Гамп» 1994 г.». 

В нескольких эссе звучали небольшие 

метаязыковые вставки: «Жесть – слово-

паразит, которое я переняла от друга и ис-

пользую его без особого смысла». В «Но-

вом словаре модных слов» В. Новикова 

[6, c. 56] это слово характеризуется как вы-

разительный звуковой жест: «Это скорее 

эмоциональное междометие, чем существи-

тельное с определенным значением». Сего-

дня ему на смену пришло слово трэш с та-

кой же функцией и интонационным оформ-

лением. Авторы оценивают англицизмы как 

модные слова: «Англицизмы присутствуют 

в моем лексиконе, т. к. я иду в ногу со вре-

менем». Альтернативой англицизмам мно-

гие видят использование галлицизмов, ко-

торые в нейтральном стиле тоже звучат как 

средство индивидуализации или эмфазы: 

мезальянс, променад, комильфо. Авторы 

называют эти неизвестные в их кругу слова 

«заумными» и не прочь иногда щегольнуть 

ими, чтобы, что называется, убить наповал 

собеседника: «Еще я часто говорю мое поч-

тение, потому что мне кажется, что это 

звучит интересно». Другая студентка отме-

тила асемантичность почти консонантной 

формы слова пожалуйста – пжшка, напи-

сав, что ей это слово кажется просто забав-

ным. Авторы привели некоторые слова, ко-

торые подверглись редукции под влиянием 

интернет-общения, где требуется крат-

кость: sis – сестрица, спс – спасибо, офк – 

of course. Студенты используют редуплика-

ции типа пони пон (поняла), дѐмки дѐм 

(идем) как средство экспрессии благодаря 

их фонетическому облику. 

Аксиологическая модальность оказа-

лась ведущей в крылатых выражениях типа 

«Как тебе такое, Илон Маск?» (реакция на 

необычное событие); «Да ты прямо капитан 
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Очевидность» (реакция на банальное утвер-

ждение). Для выражения сарказма исполь-

зовались следующие фразы: «Это припадок 

или он так танцует?»; «Имеет смысл только 

в альтернативной реальности»; «Мне лень, 

я пельмень»; «Люди из комода»; «Не то 

пальто»; «Стильно, модно, молодежно»; 

«Сейчас кайф словим» в значении „получим 

взбучку‟; «Ты мне нужна, как бензин Тес-

ле». Прагматически окрашенными словами 

являются окказионализмы, ср. выборочные 

примеры: шреколад, какроче, пойти в заш-

мот (заняться шоппингом), душнила (зануда), 

голубятина (невкусный продукт), ржекиs, 

тяги (кроссовки). Используются частотные 

английские фразы в нормативном виде, без 

игровых трансформаций: For real, every-

thing is connect, set youself free, I said what I 

said, she is as icon, extremely slay, I have a 

dream, good job. Некоторые лексемы даны в 

кириллическом алфавите: сиблинги; мы 

твинсы (близнецы), чисто соло (в одиноч-

ку), софт скилл (существительное скилл – 

навык обросло производными вроде на 

скиллах, скилловый переводчик). 

В группах прижились и локальные 

шутки, например выражение фрикативный 

взрыв; фраза появилась после очень загру-

женного дня по аналогии с фраземой взрыв 

мозга. Нейтральный фонетический термин 

оказался нагружен экспрессией: «Господа, 

это настоящий фрикативный взрыв!». 

 

Заключение 

Сочинения подтвердили тенденцию к 

интернационализации общения, т. к. авторы 

вставляют англицизмы и английские кры-

латые фразы в свою речь, используют лати-

ницу в смешанных графических дублетах, 

легко переключаясь с кириллической кла-

виатуры на латинскую. Несмотря на неко-

торую завышенную самооценку и компле-

ментарность по отношеню к себе как к язы-

ковой личности (что понятно в условиях 

первого знакомства и самопрезентации), ав-

торы продемонстрировали установку на по-

зитивное использование речевых норм (от-

каз от обсценной лексики, слов-паразитов), 

расширение лексикона, следование прави-

лам даже в онлайн-коммуникации. анализ 

прецедентных феноменов (любимых книг, 

фильмов, значимых имен) свидетельствует 

о том, что культурный фон состоит из про-

изведений школьной программы (за редким 

исключением). Есть несколько зарубежных 

авторов (Э. М. Ремарк, Ч. Паланик, 

О. Уайльд, С. Моэм). Происхождение боль-

шинства крылатых цитат – это мультфиль-

мы и некоторые классически советские лен-

ты. Конечно, преподавателям со стажем се-

годняшние первокурсники представляются 

слабыми языковыми личностями, если вос-

пользоваться термином А. А. Ворожбито-

вой [7, c. 76]. Но все полны желания улуч-

шить свой речевой портрет («Моя речь – 

это мой голос, я верю в силу слов»). Вера в 

силу слов, понимание важности успешной 

коммуникации – это реминисценции, наве-

янные школьным лингвистическим образо-

ванием, о котором многие авторы вспоми-

нают с благодарностью. Хочется привести 

цитату из сочинения Александры Лукашук, 

выпускницы гимназии № 4 г. Бреста: «Моя 

учительница русского языка Ирина Андре-

евна поддерживала все мои идеи, помогала, 

направляла, наставляла. Благодаря именно 

этому человеку я одержала победу в откры-

том университетском конкурсе “Мастер 

слова” среди школьников». Думается, наши 

представления о шокирующем разрыве в 

знаниях «отцов и детей» несколько преуве-

личены, они меньше читают, но слушают 

подкасты, общаются со сверстниками со 

всего мира, играют в игры. Профессор Эле-

онора Лассан пишет: «Некогда принуди-

тельно усвоенный старшим поколением 

школьный фонд знаний не существует в ко-

гнитивном пространстве нынешнего поко-

ления» [8]. Наш вывод не столь категори-

чен. Конечно, это пространство не такое ко-

гнитивное, но оно есть, мы к нему прислу-

шиваемся. Оно мозаично, динамично, 

скрыто, в микромир подростков не так то 

просто проникнуть. Все равно еще некото-

рое время они будут под нащим влиянием, 

просто мы боремся за их внимание с соцсе-

тями, Тик Током, маскультурой. Разумеет-

ся, они не будут писать на языке тургенева, 

цитировать петрарку, но все же чутко сни-

мают речевые предпочтения наставников, 

которые являются для них проводниками в 

мир высокой культуры. 

По мере взросления обучающегося 

круг источников освоения языка расширя-

ется: помимо школы, друзей, появляются 

«авторитетные взрослые», другое лингво-

культурное окружение. Все это образует 

языковую среду, которая является базой для 
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формирования и развития языковой лично-

сти. Ближайшая цель преподавателей – со-

хранить преемственность в работе по рече-

вой культуре между школой и высшим 

учебным заведением, показать, что массо-

вая культура – это не единственный тип 

культуры, и сегодняшние студенты это по-

нимают. 
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