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Аннотация. Предлагается расширительное понимание лингвистического термина дистри-
буция. Перечисляются её возможные конструкты в различных коммуникативных актах и 
коммуникативно-смысловых ситуациях в аспекте новой лингвистической парадигмы – 
«Эмотивная лингвоэкология». Выделяются несколько конструктов дистрибуции коммуни-
кативного взаимодействия говорящих. Каждый тип конструктов иллюстрируется примера-
ми из истории и современности жизни русского языка, а также художественной автобио-
графической литературы, педагогических притч и интернет-ресурсов. Обосновывается, что 
современная эпоха характеризуется наличием креатем, эмоционализацией и экспрессивиза-
цией социума, о чём свидетельствует экология общения. Утверждается, что одной из ос-
новных задач современной мировой лингвистики является обуздание человеческих эмоций 
языком, его лингвопластикой и переориентация всех видов общения на позитивный вектор. 
Для рассмотрения языковых фактов предлагается нетривиальный подход к пониманию тер-
минопонятия лингвистической дистрибуции, а именно – расширительное её понимание: ок-
ружение слова справа–слева (контактная/дисконтактная/дистантная), акция, ситуация, со-
бытие, конфессия, культура, социальная среда, микро-, макроконтекст, контекст главы/раз-
дела, части книги, вертикальный контекст всей книги, вертикальный контекст всех текстов 
одного автора, вертикальный контекст всех книг всех авторов, конкретная культура всех ав-
торов художественных и нехудожественных произведений – глобальный мега-контекст ка-
кого-либо глобального слова / глобальной семантической универсалии. 
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Abstract. We offer an extended understanding of the linguistic term distribution. We list its possi-
ble constructs in various communicative acts and communicative-semantic situations in the aspect 
of a new linguistic paradigm – “Emotive linguoecology”. We distinguish several constructs for the 
distribution of the communicative interaction of speakers. Each type of construct is illustrated with 
examples from the history and modern life of the Russian language, as well as fiction autobio-
graphical literature, pedagogical parables and Internet resources. We substantiate that the modern 
era is characterized by the presence of createme, emotionalization and expressivization of society, 
as evidenced by the ecology of communication. We argue that one of the main tasks of modern 
world linguistics is to curb human emotions with language, its linguoplastics and reorientation of 
all types of communication to a positive vector. To consider linguistic facts, we propose a non-
trivial approach to understanding the term concept of linguistic distribution, namely, its extended 
understanding: word position from right to left (contact / discount / distant), action, situation, 
event, confession, culture, social environment, micro-, macrocontext, chapter / section context, 
book parts, vertical context of the entire book, vertical context of all texts of one author , the ver-
tical context of all books by all authors, the specific culture of all authors of fictional and non-
fictional works - the global mega-context of some global word / global semantic universum. 
Keywords: distribution, word, semantic extension of terminological concept, emotive linguoecol-
ogy, communicology 
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Проблемой, которой ни лингвоэкология, 
ни эмотивная лингвоэкология ещё не зани-
мались, является пересмотр термина понятия 
«дистрибуция». В традиционном подходе 
под дистрибуцией понимается окружение 
слова справа и слева, то есть микроконтекст. 
Для понимания экологического портрета 
коммуникативной личности мне представля-
ется необходимым расширить понимание 
дистрибуции. С этой целью рассмотрим не-
сколько случаев расширительного понима-
ния функционально-смысловой нагрузки ди-
стрибуции. Напомню, в связи с этим терми-
ном в методике лингвистических исследова-
ний широко известны метод дистрибутивно-
го анализа и метод субституции [1]. 

Приведу примерный перечь конструктов, 
формирующих дистрибуции новой коммуни-
кативной реальности. 

Л.Н. Толстой считал, что основным на-
значением художественной литературы явля-
ется воспитание человека и, прежде всего, 
воспитание своих эмоций. Я думаю, что он 
имел в виду воспитание чистых эмоций, то 
есть экологичных. И их воспитание через 
слово. 

Другим фактором, влияющим на смы-
словую конкретизацию/трансформацию, яв-
ляется дистрибуция слова и его конситуация, 
задающие соответственно экологичность/не-
экологичность общения. Дистрибуция может 
быть как вербальной, так и акциональной, а 
также образной. Так, например, две фото-
графии лица одного и того же человека, но 
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на разных фонах воспринимаются по-раз-
ному одним и тем же человеком. Сравните: 
фото лица на фоне цветущей вишни и фото 
того же лица на фоне гроба [2, с. 152-155]. 
Примером специфической вербальной дист-
рибуции (дистантной) является ремарка 
М. Жванецкого: «Как жаль, что вы, наконец, 
уходите». Начало высказывания говорит о 
сожалении (жаль), а вставка слова наконец 
меняет смысл слова жаль на обратный. Ре-
зультатом такой дистрибуции является ре-
версия смысла, приводящая к эффекту обма-
нутого ожидания.  

Напомню, что слово в словаре и слово в 
речи, то есть в конситуации в вербальной, 
акциональной, образной, культурной дист-
рибуциях – не одно и то же. Вот почему со-
временные словари не могут быть достаточ-
но объективными для обучения экологичной 
коммуникации, и коммунологи давно перед 
лексикографами ставят задачу создания си-
туативных словарей. Прообразом таких сло-
варей являются, например, экологические 
словари [3; 4]. Это объясняется тем, что ре-
чевое слово в многочисленных конситуациях 
и дистрибуциях выкристаллизовывает свои 
коммуникативные смыслы, правильное, аде-
кватное использование которых улучшает 
взаимопонимание людей и их мироощуще-
ний. А грустный факт современной комму-
никации заключается в том, что люди не все-
гда правильно понимают друг друга и порой 
неадекватно воспринимают окружающий их 
мир (сбитый фокус восприятия). Именно по-
этому новая научная парадигма «Лингвоэко-
логия» является своевременным ответом на 
очередной вызов социума [5].  

Приведу примеры, когда конструктом ди-
стрибуции является определённая временная 
эпоха, меняющая смысловое содержание и 
ассоциации, связанные с ключевым словом. 

Имя Горбачёв в разных политических и 
временных ситуациях, как дистрибутивных 
конструктах, трансформировало своё смы-
словое содержание/коннотации/ассоциации 
и, соответственно, его экологию. Ср.: Горба-
чёв и Берлинская стена. Эта дистрибуция 
породила концептуальный неологизм Горби, 
выражающий симпатию и любовь немцев к 
Горбачёву. С его именем так же связаны та-
кие акциональные события-дист-рибуции: 
перестройка, новое мышление, ветер пере-

мен, которые в начале этих процессов, опять-
таки как дистрибутивных конструктов, име-
ли позитивно-экологичный смысл, а в конце 
его деятельности, как провал и мена эколо-
гичного знака на негативный: террорстрой-
ка, узкостройка, катастройка и др. Сле-
дующий дистрибутивный конструкт – посад-
ка М. Руста на Красной площади, которая 
обозначала позор для министерства обороны 
и ПВО СССР и тоже была ударом по имени 
Горбачёва. Завершением дистрибуций имени 
Горбачёв явилась ситуативная дистрибуция 
«развал СССР». В итоге, имя Горбачёва во-
шло в историю, как ассиметричный дуализм 
экологичности vs неэкологичности.  

С именем Сталина, например, связаны 
такие дистрибуции: индустриализация, кол-
лективизация, ДнепроГЭС, репрессии 1938 г., 
ВОВ (неудачное начало и победоносное за-
вершение: Нюрнбергский процесс, Ялтин-
ская конференция), смерть Сталина, 1956 г. 
(разоблачение культа личности), сталино-
пад, ренессанс имени и его памятников, вой-
на памятников. Всё это разные дискурсив-
ные ситуации, акции, вербалии, гештальты, 
как полиэкологиченые дистрибуции много-
полярной экологии этого имени. 

Особый интерес, по моему мнению, 
представляют многочисленные дистрибуции 
слова чёрный, которые отображают так на-
зываемый экологический маятник по очень 
длинной градуальной шкале от позитива, че-
рез градуированный ноль (включающий 
смешанную, диффузную экологичность), к 
наиболее подробно градуированному негати-
ву, отражающему дробную сегментацию не-
экологичных конкретизаторов семантико-
мистического и магического признака черно-
ты. Вот, наверное, почему человеческой пси-
хике трудно держаться всегда только на по-
зитивно-экологической волне коммуникации. 
В начале перечня вербально-дистрибутивных 
конструктов позитивной экологичности сло-
ва чёрный, назову только слово золото 
(нефть), глаза (да и то только в лирических 
песнях, а в народных традициях чёрные гла-
за, якобы, могут сглазить, то есть навести на 
человека беду/несчастье). К сожалению, дру-
гих примеров позитивности слова чёрный 
мне не попалось. К нулевой экологичности, а 
видимо, и к непонятной, смешанной отнесу 
дистрибуции: пятница; квадрат; карта (все 
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три дистрибуции имеют смешанный семан-
тический эффект, и ноль, и плюс, и минус). 
Третий сегмент градуальной шкалы семан-
тического дифференциала черноты пред-
ставляет его наиболее дробную конкретиза-
цию семантико-мистического и магического 
признака слова чёрный: лебеди (качество 
этого признака зависит от степени черно-
ты и размера лебедя); кот/кошка; моль; ро-
за; дыра; день; юмор; PR; день календаря; 
полосы; планета; список; магия/маг; нож 
(Шотланд.); рынок; шар; снег; ночь; метка; 
флаг (Весёлый Роджер); цвет; лицо; рот; 
душа; зависть; слово; полицейские/полков-
ники; маклеры/риэлторы/нотариусы; люди 
(чернь); беда/горе/неприятность; смерть; 
чёрная метка белого молока; «Чёрная жен-
щина» (роман Н. Греча) и др. Получается, 
что в языковом поле наблюдается явное до-
минирование неэкологичных дистрибуций 
определённых слов, как изначально комму-
никативно заряженных единиц, сопряжённых 
с негативными эмоциями, переживаниями. В 
данном случае слово чёрный является конст-
руктом, провоцирующим все дистрибуции 
негативно-экологического смысла. Этот слу-
чай – явный пример асимметрии дуализма: 
негатив vs позитив. 

Среди концептуальных новообразова-
ний, связанных с научно-техническим про-
грессом и, особенно, с цифровизацией/ки-
бернизацией: хакеры, киберы, дрон, микро-
бот; облако, облачное хранилище и др., сле-
дует назвать ещё один дистрибутивный кон-
структ экологичности/неэкологичности сло-
ва – научно-технические достижения в эпоху 
цифровизации (подробнее см.: [6; 7]). Тем 
самым подчеркну ещё раз, что в понятие 
«дистрибуция» входит не только вербальное 
окружение слова (его микроконтекст), но и 
макроконтекст и ситуации/ассоциации/куль-
туры/конфессии/гендер/эпоха/события/факты 
и мн. др. 

Приведу пример макроконтекста в каче-
стве дистрибутивного конструкта – автобио-
графическое повествование А.А. Ширвиндта 
«Опережая некролог». Заголовок книги, в 
такой дистрибуции, вызывает смешанные 
эмоции по типу эффекта обманутого ожида-
ния: некролог, вроде бы, опередить невоз-
можно, если не знать заявления М. Твена: 
«Слухи о моей смерти явно преувеличены». 

Эффект такого названия книги фасцинативен 
и интригующий. Предвосхищение негатива 
опровергается вертикальным контекстом кни-
ги, как макродистрибуции слова некролог: 
стилистика, интонация, фонация, просодия, 
как конституенты дистрибуции заглавного 
слова некролог, а также язык тела – мимику, 
жестику, кинетику автора книги, которые чи-
татель ментально реконструирует в своём во-
ображении, если он видел А.А. Ширвиндта на 
сцене или в кино. Книга написана очень ду-
шевно, очень тепло и радостно, без всякого 
страха перед неизбежным будущим. Тот 
факт, что А.А. Ширвиндт упомянул такое 
огромное количество величайших и знако-
вых для XX века людей настоящего искусст-
ва, и о каждом из них нашёл необыкновенно 
тёплые и справедливые, порой ироничные 
слова, говорит о его глубинной доброте и 
ещё более глубоком и не досягаемом для 
многих, даже его современников, таланте, 
который тоже можно отнести к конструкту 
дистрибуции слова некролог. Языковая карта 
всех экологичных слов (эпитетов, сравнений, 
метафор и других стилей) в этой книге фор-
мирует красочные, действующие и незабы-
ваемые образы. Эти образы неповторимых 
талантов вызывают позитивное, чувственное 
реагирование у читателя этой книги. Она 
своим контекстом является образцом гло-
бальной дистрибуции, меняющей экологию 
восприятия негативного феномена некролог. 
Книга написана так о каждом артисте-
современнике А.А. Ширвиндта, что всплыва-
ет ментальный образ не только его собствен-
ной личности, но и многих его сценических и 
телевизионных действий и образов, каждый 
из которых, в свою очередь, можно считать 
конструктами дистрибуции анализируемого 
здесь слова [8]. В вертикальном контексте 
книги А.А. Ширвиндт приводит не только 
слова хвалебные о своих коллегах по цеху, 
но и их добрые о нём. Эти слова высказаны 
А.А. Ширвиндту публично, в переписке, в 
дарственных надписях и в личных беседах, 
воспроизведённых в книге. Таким образом, 
А.А. Ширвиндт как бы выслушал при жизни 
всё то, что его друзья и коллеги могли бы 
сказать на его похоронах. Мы знаем, что при 
прощании с ушедшим от нас человеком вы-
сказываются всегда добрые слова, иногда с 
некоторым «перехлёстом приукрашивания». 
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Избежать этого – в этом и заключается не-
обычность замысла книги А.А. Ширвиндта, а 
сам такой приём является конструктом дист-
рибуции слова некролог, что расширяет его 
смысловое содержание в макроконтексте 
книги. Данный пример представляет собой 
образец хорошей речи, значит позитивный, 
то есть экологичный, поскольку к тексту 
А.А. Ширвиндта применим список позитив-
ных характеристик человека [9]. 

Ещё одним примером иного конструкта 
позитивной дистрибуции является ситуация 
необычного педагогического приёма, кото-
рая также расширяет понимание лингвисти-
ческой дистрибуции. И переносит его на пе-
дагогическую (воспитательную) деятель-
ность.  

«Однажды молодой человек узнал в про-
хожем своего учителя из младших классов. 
Он подошёл к старику и спросил: «Вы меня 
не помните? Я был вашим учеником. 

 – Да, я помню тебя третьеклассником. И 
чем ты занимаешься сейчас? 

– Я преподаю. 
– Что же привело тебя к этому выбору? 
– Не что, а кто. Вы. 
– Каким же образом я вдохновил тебя на 

нашу профессию? 
– Потому что Вы так повлияли на меня, 

что мне тоже захотелось иметь юных учени-
ков. 

– Позволь мне полюбопытствовать, в 
чём же выразилось моё влияние? 

– Вы на самом деле не помните? Разре-
шите мне освежить это в Вашей памяти. 

Однажды мой одноклассник пришёл в 
класс с красивыми часами на руке, которые 
ему подарили родители. Он их снял и поло-
жил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь 
такие часы. Я не удержался и решил забрать 
их из его парты. Вскоре тот мальчик подо-
шёл к Вам в слезах и пожаловался на кражу. 
Вы обвели нас всех взглядом и сказали: «Тот, 
кто забрал часы, принадлежащие этому 
мальчику, пожалуйста, верните их». Мне 
стало очень стыдно, но мне не хотелось рас-
ставаться с часами, так что я не признался. 
Вы направились к двери, заперли её и велели 
нам всем выстроиться вдоль стены, преду-
предив: «Я должен проверить все ваши кар-
маны при одном условии, что вы все закрое-
те глаза». Мы послушались, и я почувство-

вал, что это был самый постыдный момент в 
моей недолгой жизни. Вы двигались от уче-
ника к ученику, от кармана к карману. Когда 
Вы достали часы из моего кармана, Вы про-
должали двигаться до конца ряда. Затем Вы 
сказали: «Дети, всё в порядке. Вы можете 
открыть глаза и вернуться к своим партам». 

Вы вернули часы владельцу и не произ-
несли больше ни одного слова по поводу 
этого инцидента. Так в тот день Вы спасли 
мою честь и мою душу. Вы не запятнали ме-
ня как вора, лгуна, никудышного ребёнка. 
Вы даже не удосужились поговорить со мной 
об этом эпизоде. Со временем я понял поче-
му. Потому что, как истинный учитель, Вы 
не захотели запятнать достоинство юного, 
ещё не сформировавшегося ученика. Поэто-
му я стал педагогом. 

Оба замолкли под впечатлением этой ис-
тории. Затем молодой педагог спросил: 

– Раз Вы меня узнали сегодня, не вспом-
нили ли Вы меня в том эпизоде? 

Старый учитель ответил: 
– Дело в том, что я обследовал карманы 

тоже с закрытыми глазами» [10]. 
Тактичный педагогический поступок как 

воспитательный приём не позволил семанти-
ке слова вор отравить атмосферу учебного 
класса и коммуникативных взаимодействий 
школьников друг с другом и с их учителем.  

Кибернетические инновации сформиро-
вали новую реальность/нормальность, новую 
этику, взаимодействие людей как коммуни-
кативных, так и акциональных. Но и в этой 
новой реальности зло не перестаёт быть 
злом, добро не перестаёт быть добром. За-
метно усиливается дуализм асимметрии доб-
ра и зла, что заметно в более частотном до-
минировании негативной лексики и проявле-
нии негативных черт, названных выше в 
обиходном, реальном и виртуальном обще-
нии [11]. И сама жизнь показывает, что в ней 
больше горя, чем добра. Речеведы отмечают 
частичное или полное выпадение из функ-
ционирования таких слов, например, как 
честь, совесть, добродетель, сопережива-
ние, милосердие, добронравие, эмпатия и др. 

Современная эпоха характеризуется 
эмоционализацией и экспрессивизацией со-
циума. Отсюда и следующие креатемы: разо-
гнать эмоции до предела; кипятить эмоции; 
накачивать ненавистью; минута ненависти; 
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эмоциональные качели; немотивированные 
эмоции; возгонка ненависти; (не)упорядочен-
ные эмоции; чистые эмоции; организованные 
эмоции; эмоциональное выгорание / эмоцио-
нальное отправление и др. Такие креатемы 
напоминают цунами языка вражды. 

Злободневной темой сегодняшнего ком-
муникативного момента является экология 
общения, которая запустила в обиход и сле-
дующие креатемы: экопросвещение; граж-
данская экология; экология сознания, эго-
экология; экочистота помыслов; экопсихо-
гигиена; экологическая матрица; токсичная 
коммуникативная личность; экологическая 
нетерпимость; экоэнергетика слов; экока-
чели и др. Эти и им подобные концептуаль-
ные неологизмы интерпретируются в много-
численных статьях специального сетевого 
журнала, рассматривающего функциониро-
вание языка в новой реальности/нормаль-
ности в лингвоэкологическом аспекте1. 

Научно-технический прогресс как эле-
мент дистрибуции, а именно временнАя си-
туация, увеличивает и количество и качество 
зла: троллинг, булинг, стёб, расчленёнка, 
абьюз, абьюзер, серийные убийства, группо-
вые самоубийства, нападения учащихся на 
одноклассников и учителей, юзерство, до-
машнее/сексуальное насилие, допинговые 
скандалы, стирание граней моральности, 
склонение к детскому суициду («группы 
смерти» в Интернете), педофилия, кибер-
мошенничество, излишнее роскошество; си-
мулякры; мэн-хантинг, хайп, хайпф, хайпо-
жёр; флэшмоб, фэйсмоб; кибератаки/вой-
ны/преступления, хакеры, цифровые день-
ги/биткоины, цифровые/кибер войны и др. 

Получается, что количество типов и ви-
дов ситуативных и коммуникативно-акцио-
нальных дистрибуций увеличивается, и про-
блема экологизации речевого взаимодейст-
вия членов социума обостряется. Дистрибу-
ции становятся всё более неожиданными: 
правильный/неправильный мёд, умный ста-
нок, умное голосование; гражданинпоэт, 
юрийгагарин, медиа пейзаж/фигура/образ; 
элитный алюминий и др. (почти во всех при-
ведённых здесь примерах мы наблюдаем не-
ожиданные дистрибуции сочетаемости и ор-
фографию). В связи с этим и возрастает роль 
                                                                 

1 Экология языка и коммуникативная практика. 
Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 2004–2020. 

лингвистики, в частности – коммуникологии, 
как отдельной научной парадигмы в изуче-
нии речевого поведения коммуникантов во 
всех видах общения: межперсональном, 
групповом, институциональном и межкон-
фессиональном/культурном. 

Таким образом, в данной статье рас-
смотрена проблема конструирования различ-
ных типов дистрибуций, влияющих на фор-
мирование соответствующей экологии ком-
муникативного акта (позитивной или нега-
тивной). В исследовании применён нетриви-
альный подход к пониманию терминопонятия 
лингвистической дистрибуции, а именно – 
расширительное её понимание: окружение 
слова справа/слева (контактная/дисконтакт-
ная/дистантная), акция, ситуация, событие, 
конфессия, культура, социальная среда, мик-
ро-, макроконтекст, контекст главы/раздела, 
части книги, вертикальный контекст всей 
книги, вертикальный контекст всех текстов 
одного автора, вертикальный контекст всех 
книг всех авторов, конкретная культура всех 
авторов художественных и нехудожествен-
ных произведений – глобальный мега-кон-
текст какого-либо глобального слова / гло-
бальной семантической универсалии.  

К перечню дистрибутивных конструктов 
в статье относится и новая/параллельная/ 
контр/альтернативная реальность/нормаль-
ность, как временная эпоха – условие функ-
ционирования конкретного языка. Сюда же 
относятся и новая этика, новая стилисти-
ка/риторика, новая мораль, новые ценности, 
новые стигмы, новая лингвопластика разных 
типов/видов человеческого общения. Вот по-
чему одно и тоже слово в разных дистрибуци-
ях (ситуациях) может иметь разную экологию, 
как позитивную, так и негативную. 

Учитывая психоэмоциональный тренд 
современного социума, провоцируемый мно-
гочисленными природными, человеческими, 
научно-техническими вызовами, одним из 
основных конструктов дистрибуции являют-
ся бурлящие в разных социумах эмоции. По-
этому результаты проведённого исследова-
ния позволяют утверждать, что одной из ос-
новных задач современной мировой лин-
гвистики является обуздание человеческих 
эмоций языком, его лингвопластикой и пере-
ориентация всех видов общения на позитив-
ный вектор.  
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