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Таким образом, содержание произве-
дения «Я виноват Марьям» К. Абукова 
свидетельствует о его принадлежности к 
жанру автобиографии, создатель которого 

стремится представить в художественной 
форме собственную жизнь на фоне преоб-
разований, происходивших в Дагестане 
XX в. 
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Стыд – одна из основных эмоционально-

этических категорий, выполняющих функ-
цию регуляции поведения человека. Стыд и 
близкие ему эмоциональные состояния 
(смущение, стеснение, неловкость и т. п.) на-

ходят активное отражение в языковом созна-
нии человека и представляют собой фраг-
мент языковой картины мира, которая без 
них была бы неполной. Лингвистическому 
описанию стыда посвятили свои работы  
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Ю. Д. Апресян (синонимический ряд сты-
диться – стесняться – смущатсья – конфу-
зиться [2, с. 1122–1128]), Н. Д. Арутюнова 
(историко-философские аспекты проблемы 
[3, с. 54–78]), Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев 
(сопоставление значений лексем стыд и по-
зор и описание прототипических ситуаций, 
связанных с этими эмоциональными концеп-
тами [4, с. 216–234]). А. А. Зализняк исследо-
вала семантику щепетильности [6, с. 101–
118]. За последние годы появился ряд дис-
сертационных исследований, посвященных 
стыду [5; 8]. Тем не менее семантика стыда в 
современном русском языке исследована не-
достаточно полно, в основном внимание уде-
ляется лексическим и лексико-грамматиче-
ским средствам репрезентации стыда, поэто-
му возникла необходимость комплексного 
описания этого понятия, что и определяет 
актуальность данного исследования. 

Стыд – нравственная категория, которая 
по-разному проявляется и выражается в раз-
ных социальных сферах. Именно этим объ-
ясняется особое внимание к языковой норме 
(стандарту), просторечной сфере, а также 
традиционным способам выражения семан-
тики стыда в современных диалектах (суб-
стандарты). Все три функциональных пласта 
сосуществуют во времени, тем или иным об-
разом оказывая влияние друг на друга; тем не 
менее эти функциональные системы языка 
обычно не рассматриваются одновременно, 
параллельно.  

Языковые единицы, репрезентирующие 
стыд, можно подразделить на выражающие 
деонтическое стыдно (оценка безнравствен-
ного поступка в форме обобщенного этиче-
ского вывода), состояние стыда (выражение, 
описание или оценка человеком своего или 
чужого эмоционального состояния в резуль-
тате совершения неблаговидного поступка) и 
стыжение (оценку человеком чужого неэтич-
ного поступка и призыв отказаться от нару-
шения этических правил, испытав чувство 
стыда). Исследование посвящено рассмотре-
нию эмоционального состояния стыда. 

Цель данной работы – комплексное лин-
гвистическое исследование состояния стыда 
в функционально-семантическом аспекте. 

Комплексность исследования состоит в изу-
чении семантики стыда и ее проявления в 
лексемах, составляющих синонимические 
ряды состояния стыда; средств выражения, 
номинации и описания состояния стыда в 
языке и их функционирования в речи; осо-
бенностей использования языковых средств 
репрезентации эмоционального состояния 
стыда в нормативном языке и субстандартах. 
В ходе работы было собрано и проанализи-
ровано 4964 микротекста. 

В результате исследования было выяв-
лено, что наиболее полно комплексному 
подходу к понятийной категории стыда соот-
ветствует номинативно-функциональное по-
ле, позволяющее описывать разноуровневые 
средства и способы репрезентации состояния 
стыда в языке и речи [7, с. 14]. 

Основными способами репрезентации 
эмоций группы стыда в современном рус-
ском языке являются номинация, выражение 
и описание, среди которых различаются пря-
мые и косвенные способы передачи семанти-
ки стыда.  

Номинация состояния стыда осуществ-
ляется с помощью квазисинонимов стыда: 
стыд – смущение, конфуз, стеснение, не-
удобство, неловкость; чувство вины, муки 
совести; стыдно – совестно – неловко – не-
удобно; стыдиться – совеститься – сму-
щатсья – стесняться – конфузиться; сму-
щен – сконфужен и т. п. Каждый из синони-
мов передает определенный оттенок состоя-
ния стыда (об этом более подробно см.: [1, 
с. 123–130]), например: неловко и неудобно 
отражают менее глубокое и интенсивное со-
стояние, чем совестно: 

Тринадцать, нет, почти четырнадцать 
лет назад, когда Тим рос внутри Киры, быть 
беременной было стыдно. Ну, не то чтобы 
стыдно, а как-то неловко (Т. Устинова). 

Стеснение связано чаще всего с нару-
шением этикетных, а не этических норм или 
теми внешними качествами или действиями 
человека, которые делают его непохожим на 
окружающих, смешным, например:  

Он смотрел украдкой, как она садится 
на пригорок, снимает туфли <…> (всегда 
стеснялась, что нога большого размера), 
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стряхивает песчинки (Л. Улицкая); <…> он 
стеснялся своей невзрачности, в которой 
его убедила тетка (А. Маринина). 

Слово стыд является доминантой сино-
нимического ряда слов с семантикой стыда, 
так как отражает основные значения сино-
нимов (смущение, стеснение, неловкость, 
неудобство, вина, муки совести и т. п.) – 
дискомфортное эмоциональное состояние, 
которое испытывает человек, нарушивший 
определенные этические или этикетные нор-
мы поведения. 

Практически все квазисинонимы стыда 
имеют симптоматический характер, и только 
совестно, совеститься а также чувство вины 
связаны не с симптоматикой стыда, а с глубо-
ким осознанием недостойности содеянного.  

Особое место в группе синонимов стыда 
занимают диалектизмы и просторечия. На-
пример, такие диалектизмы: опотко (безл. 
сказ.) [9, с. 221]; изначальная форма слова 
стыд – студ (холод – поругание – стыд), 
производные от нее существительное (сту-
ды, остуда) [9, с. 265] и глагол обстыдиться 
[9, с. 119]; огалавато (безл. сказ.) в значении 
«стыдно, неловко» [9, с. 134]; зарко [9, с. 191]. 
Несомненна связь последней лексемы с диа-
лектным и разговорным зазорно, зазорный, 
т. е. позорный, постыдный, которые иногда 
используются и носителями литературного 
русского языка (чаще – с частицей не):  

И ничего зазорного в том, что ты при-
мешь от него этот подарок (А. Маринина).  

Диалектные опотко, остуда, красеть, 
рыжеть, обзариться [9, с. 4] являются сим-
птоматическим (физиологемным) способом 
передачи семантики стыда.  

Синонимами стыда являются просто-
речное зазорно просторечно-жаргонное за-
падло, чаще всего обозначающее ложный 
стыд, связанный с гордыней. 

Средства репрезентации стыда пред-
ставляют собой определенную систему, в ко-
торой можно выделить ядро, ближнюю, 
дальнюю и крайнюю периферия:  

а) ядерные средства экспликации стыда 
в номинативно-функциональном поле – это 
прямые номинанты стыда (стыд, стыдно, 
стыдиться, устыжен), а также метафоры, 

специализированные для номинации состоя-
ния стыда, являющиеся одним из основных 
способов его репрезентации в языке (прова-
литься сквозь землю от стыда); 

б) ближнюю периферию поля стыда об-
разуют номинации эмоциональных состоя-
ний с семантикой стыда, образующие сино-
нимические ряды, и многообразные способы 
описания стыда: соматические средства (ки-
немы, физиологемы, просодемы); описание 
причин, вызывающих стыд, или его послед-
ствий, а также описание типичных ситуаций, 
порождающих воспоминания о пережитом 
состоянии. Например, соматический способ:  

Он увидел, что санитарка, узнав его, 
густо покраснела, резко опустила голову и, 
пробормотав что-то вроде «я побежала, 
дальше вам нельзя», быстренько пошла 
обратно (Л. Петрушевская);  

парадоксальный (неадекватный) способ 
описания стыда:  

…вечно так со мной. Начинаю сму-
щаться и несу чушь, даже обидно. И вообще, 
дама в моем возрасте должна спокойно вы-
слушивать комплименты. Я же, как под-
росток, моментально начинаю краснеть и 
глупо хихикать (Д. Донцова); 

в) дальнюю периферию номинативно-
функционального поля состояния стыда 
составляют экспрессивно окрашенные, ча-
ще всего – просторечные слова (стыдоба, 
стыдобушка, стыдобища), слова конфуз, 
конфузиться, сконфужен, которые редко 
используются носителями современного 
русского языка, а также междометия, вы-
ражающие стыд, но не являющиеся специа-
лизированными маркерами стыда (Ах!, Ох! 
О Боже!); 

г) на крайней периферии поля стыда по-
мещаются диалектные лексемы (студы, зар-
ко, опотко, красеть, рыжеть), а также про-
сторечные зазорно и сниженное западло, так 
как их роль в вербальной передаче семантики 
стыда крайне мала. К этой же части поля от-
носятся контекстные синонимы (аналоги) 
стыда: больно, тяжело, плохо, паршиво и 
т. п.; страх, ужас, смятение, боль и т. п.; в 
ужасе, в смятении и т. п.; тушеваться, 
мяться, смешаться и т. п., например: 
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И повел себя Петя как-то неправильно. 
Покраснел, замялся. Хотел поцеловать, но 
не решился – вместо этого глупо протянул 
руку. <…> пуще смешался и сунул ей лило-
вые фиалки (Б. Акунин).  

Соотношение средств выражения семан-
тики стыда в разных функциональных слоях 
современного русского языка различно: в нор-

мативном языке используются все возможные 
средства, в диалектах предпочтение отдается 
прямому (часто «симптоматическому») назы-
ванию состояния стыда и соматическому спо-
собу его описания, в просторечии преобладают 
обобщенные способы выражения стыда: слова 
и фразы, выражающие любую эмоцию, как 
положительную, так и отрицательную. 
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