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Abstract 
The article is devoted to the linguo-pragmatic peculiarities of non-standard compatibility 

of language units in English fi ction by L. Carroll. As a result of the linguo-pragmatic analysis at 
the phonetic, lexical and semantic levels, the following peculiarities were revealed: cryptography 
method, based on the encryption of the information from the reader in order to involve him in a 
game of decoding the meaning; the creation of an atmosphere of “mystery”; the realistic description 
ofcharacter images; comicality of the character images; the effect of failed expectations; the change 
of communicative spheres: (everyday speech / etiquette) and nonsense.

 At the phonetic level of the language, the non-standard compatibility of language units in the 
works of L. Carroll is built on such techniques, as anagrams, alliterations, onomatopoeias, and various 
semantic convergences of words. At the lexical level, the non-standard compatibility is shown, 
usually through the language game, created by such derivational means as affi xation, contamination, 
abbreviation and shortening. At the semantic level, the non-standard compatibility of language units 
is implemented through the play on meanings of polysemantic lexical units: zeugma, oxymoron, 
tautology and breaking the fi gurativeness of words through the creation of unusual phrases and turns 
of speech.

Thus, non-standard compatibility techniques help the author to create specifi c images, which 
reveal the ideological content of the work and have an emotional infl uence upon the reader. 
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Известно, что человек и его эмоции — 
часть объективной действительности. Вну-
треннее состояние, чувства и мысли говоря-
щий выражает при помощи слова и текста. 
В процессе речевого общения эмоции пере-
даются посредством таких экстралингви-
стических факторов, как мимика, жесты и 
др., а в контексте художественной литера-
туры эти факторы кодируются за счет язы-
ковых средств. Экспрессивность, по мне-
нию М. Н. Кожиной, есть «степень вырази-
тельности, степень воздействующей силы 
сказанного» [Кожина 1993: 20].

Разработка теоретических основ язы-
ковой экспрессии в художественной речи 
принадлежит лингвистам разных стран 
(И. В. Арнольд, Ш. Балли, Р. А. Буда-
гов, В. В. Виноградов, В. П. Григорьев, 
В. А. Гридин, И. Р. Гальперин, В. М. Жир-
мунский, М. Н. Кожина, В. А. Кухаренко, 
Т. В. Матвеева, Н. М. Шанский, Л. В. Щер-
ба, Р. Якобсон и др.). Экспрессивность не-
отделима от художественного текста, по-
скольку является основой создания образа, 
за которым стоят внутренний мир героев, 
их чувства и переживания. Другим необхо-
димым фактором выразительности языка 
художественного произведения является 
эмотивность, передающая эмоциональное 
состояние говорящих и их взаимоотноше-
ния [Апресян 1974]. 

Поскольку художественный текст в 
большей степени ориентирован на реципи-
ента, его экспрессивность и прагматическое 
влияние на адресата во многом достигают-
ся благодаря окказиональному использова-
нию языковых единиц. Так, под влиянием 
воздействующей функции в контексте ху-
дожественного дискурса автор прибегает к 
разного рода преобразованиям и трансфор-
мациям языкового уровня, дабы донести до 
читателя свое видение описываемого собы-
тия таким образом, чтобы читатель смог с 
ним согласиться.

Большой интерес для лингвистических 
исследований в этой связи представляют 
сочетания, которые так или иначе откло-
няются от общепринятой нормы, являясь 
окказиональными, поскольку именно сло-
ва / словосочетания подобного рода, обла-
дая мощным экспрессивным потенциалом, 
свидетельствуют о скрытых в самой систе-
ме языка колоссальных экспрессивных воз-
можностях.

Окказиональным единицам посвящены 
многие труды (Н. Г. Бабенко, М. В. Вла-

вацкая, Н. В. Козловская, Ю. Н. Пацула, 
И. Ю. Третьякова, С. Ю. Степанова и др.), в 
которых исследуется прежде всего способ-
ность языковых единиц переходить в раз-
ряд речевых, способствующая их «выходу» 
за пределы узуса, изменению их формы и 
содержания, расширению использования 
системных возможностей и стилевых функ-
ций.

Так, «обладая лексической валентно-
стью, слова вступают в отношения с други-
ми словами, образуя узуальные (типичные) 
словосочетания. В то же время индивиду-
альность подхода к выбору лексических 
единиц из системы языка приводит к по-
явлению нестандартных (окказиональных) 
словосочетаний» [Влавацкая 2014]. Окка-
зиональная лексическая сочетаемость про-
является прежде всего в том, что при со-
хранении структуры словосочетания при-
вычная лексическая сочетаемость в той или 
иной степени нарушается: «…в сознании 
читателя остается значение модели, но в то 
же время в результате замены управляемо-
го слова возникает новый смысл» [Ковалев 
1976: 94–95]. 

Примером такой ненормативной соче-
таемости является нестандартная сочета-
емость языковых единиц, под которой в 
данной работе, вслед за С. Ю. Степановой, 
понимается сознательное отступление от 
языковых норм, в результате чего возни-
кает экспрессивный эффект. К критериям 
нестандартной сочетаемости относятся: 
1) незафиксированность в словарях соче-
таемости, указывающая на отсутствие сло-
ва  /  словосочетания в общенациональном 
языке; 2) нетипичные сочетания языковых 
элементов (морфем / слов), придающие сло-
ву / словосочетанию экспрессивность; 3) на-
личие взаимоисключающих / контрастиру-
ющих сем, приводящих к переосмыслению 
компонентов высказывания [Cтепанова 
1998: 31]. Следует отметить, что нестан-
дартная сочетаемость, нарушая нормы язы-
ка, не выходит за пределы его системы, ре-
ализуя содержащийся в ней экспрессивный 
потенциал.

В статье мы рассмотрим основные линг-
вопрагматические приемы нестандартной 
сочетаемости на фонетическом, лексиче-
ском и семантическом уровнях.

На фонетическом уровне нестандарт-
ная сочетаемость реализуется посредством 
многих приемов: анаграмм, аллитераций, 
ономатопей, а также различных семантиче-
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ских сближений слов. Примером анаграм-
мы (слово или словосочетание, образован-
ное путем перестановки букв, составляю-
щих другое слово) может послужить имя 
из сказки Л. Кэрролла «Alice’s Adventures in 
Wonderland» Lacie, которая есть не что иное, 
как анаграмма имени Alice. В главе о Безум-
ном чаепитии описываются «три сестрички 
Лидделл» из рассказа Сони, которые жили 
на дне колодца. Их имена — Элси, Лэси и 
Тилли — переиначенные имена Алисы и ее 
сестер. «Лэси» (Lacie) — анаграмма имени 
Алисы (Alice) — выполняет криптографи-
ческую функцию, основанную на методе 
шифрования информации от читателя и 
заключающуюся в вовлечении его в игру 
декодирования смыслов. В данном случае 
анаграмму можно расценивать как шифр 
при кодировании имени (Алиса) или даже 
как псевдоним. Этот литературный прием 
выполняет не только стилистическую функ-
цию (создание нового слова, созвучного ис-
ходному), но и прагматическую функцию 
«таинственности», поскольку перестановка 
букв (слогов) в исходных именах привела 
не только к новым созвучным именам се-
стер, но и к разного рода ассоциациям, воз-
никающим в воображении читателя. 

Много имен в сказке автора сформиро-
вано посредством аллитерации. Во второй 
части приключений Алисы, «Through the 
Looking-Glass», один из персонажей, Мар-
товский Заяц (March Hare), появляется под 
именем Haigha — Зай Атс. Алиса раскрыва-
ет значение этого имени при помощи следу-
ющего комментария: «„I love my love with an 
H,“ Alice couldn’t help beginning, „because 
he is Happy. I hate him with an H, because he 
is Hideous. I fed him with — with — with Ham-
sandwiches and Hay”» [Carroll 1994: 23]. 
С помощью данного размышления Алисы 
автор пытается показать читателю творче-
скую натуру маленькой девочки, которая 
способна размышлять в духе «потока созна-
ния», т. е. таким способом, когда одна мысль 
рождает другую, а та в свою очередь, цепля-
ясь за предыдущую, рождает совершенно 
иную, и так, постепенно, разворачивается 
картина творческой фантазии героини. Ал-
литерация помогает автору воплотить идею 
«творческого поиска» маленькой девочки в 
мире фантазий.

Приведем пример, построенный на зву-
коподражании, или ономатопее. Л. Кэрролл 
во второй книге о приключениях Алисы 
“Through the Looking-Glass” выводит об-

разы двух персонажей — Tweedledum и 
Tweedledee (Труляля и Траляля): 

«„They were standing under a tree, each 
with an arm round the other’s neck, and Alice 
knew which was which in a moment, because 
one of them had ‘DUM’ embroidered on his 
collar, and the other ‘DEE’. ̔ I suppose they’ve 
each got “TWEEDLE” round at the back of the 
collar,’ she said to herself…“» [Carroll 1994: 
43]. Глагол tweedle означает to scrape ‘пили-
кать’, а в контексте произведения — ‘мур-
лыкать себе под нос (песенку)’ — «to hum 
in a low tone (song)». А вторые части этих 
авторских имен — звукоподражательный 
образец мелодии без слов, которая может 
звучать примерно так: dee-dum-dum-dum-
dee-dum. Таким образом, имена этих персо-
нажей вполне оправданы. Так, обращаясь 
к приему звукоподражания, автор рисует 
реалистичный образ описываемых братьев-
близнецов, известных тем, что постоянно 
спорят друг с другом и что-то бормочут 
себе под нос.  

Нестандартная сочетаемость на лекси-
ческом уровне проявляется, как правило, 
через языковую игру, созданную при помо-
щи словообразовательных средств, обычно 
это аффиксация, контаминация и аббре-
виация. Так, описывая персонаж Humpty 
Dumpty, номинация которого образована с 
помощью присоединения суффикса -ty к ос-
новам слов hump (‘толстячок-коротышка’) и 
dump (‘вещь, упавшая или разбитая и невос-
станавливаемая’), автор обращается к ком-
бинации приемов аффиксального словос-
ложения и фонетического ассонанса. Это 
совмещение, обладая большим прагматиче-
ским потенциалом воздействия на читателя, 
рисует в его воображении образ неуклюже-
го и комичного персонажа. 

Используя аффиксальное словообразо-
вание, существующее в английском языке, 
Л. Кэрролл часто создает новое значение 
через восстановление отношений слов, по-
добных по звуковой форме, поэтому между 
ними устанавливается новая семантическая 
связь. Визуально это показывает следую-
щий пример, в котором неологизмы созда-
ны посредством аналогии и на том, что зна-
ки определяют время действия: 

«“Reeling and Writhing, of course, to be-
gin with,’ Mock Turtle replied; ‘and then the 
different branches of Arithmetic — Ambition, 
Distraction, Uglifi cation, and Derision”.

“I never heard of ‘Uglifi cation’, Alice ven-
tured to say. ‘What is it?” 
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The Gryphon lifted up both its paws in sur-
prise... ‘What! Never heard of uglifying!’ it ex-
claimed. ‘You know what to beautify is, I sup-
pose? Don’t you?”

‘Yes’. said Alice. ‘it means — to — make — 
anything — prettier”.

‘Well, then, if you don’t know what to uglify 
is, you’re a simpleton”» [Carroll 1979: 158].

В своем диалоге Грифон создает на ос-
нове ‘изуродованного’ глагола новое суще-
ствительное, ‘обезображенное’ по аналогии 
с другими абстрактными существительны-
ми. Таким образом, он непосредственно 
не объясняет Элис происхождение этого 
слова и хочет, чтобы она сама предугада-
ла его значение. Сущность его научной 
теории следующая: есть противополож-
ные слова, которые украшают и уродуют. 
Значение первого понятно Алисе, т. е. она 
может предположить значение второго сло-
ва. Далее все просто: к основанию глагола 
добавляется суффикс -tion, что находится 
в словах Ambition, Distraction и т. д. И по 
аналогии получается новое существитель-
ное со значением ‘изуродованного’ глагола. 
В данном примере акцент делается на игру 
творческого воображения Алисы в процес-
се выдумывания новых слов с помощью 
суффиксов -tion или -y. И в результате она 
легко с этим справляется, делая вывод: «“To 
beautify means — to — make — anything — 
prettier. To uglify means uglifi cation”» [Car-
roll 1979: 158].

В сказках Л. Кэрролла часто использу-
ется такой инструмент словообразования, 
как контаминация. В отличие от присоеди-
нения контаминация подходит для мани-
пуляций с любыми основами: «“…there are 
plenty of hard words there. „‘brillig’“ means 
four o’clock in the afternoon — the time when 
you begin „‘broiling’“ things for dinner».

«“That’ll do very well,” said Alice: and 
«slithy?”»

«“Well, «‘slithy’» means «‘lithe and 
slimy’». «‘Lithe’» is the same as ‘of active’. 
You see it’s like a portmanteau — there are two 
meanings packed up into one word’» [Carroll 
1994: 92].  

Согласно правилу, созданному Кэррол-
лом, неологизмы, сформированные путем 
контаминиции, являются фактически сум-
мой значений их компонентов: brilliant + 
broiling = brillig; lithe + slimy = slithy. Дан-
ный пример подчеркивает нелепицу во 
всем, даже в выдумывании неологизмов на 
основе контаминации: зачем нужно так ко-

веркать слова, если их значение все равно 
никому не понятно и не может быть объ-
яснимо с точки зрения здравого смысла. 
Опять нонсенс. 

Языковая игра на уровне семантической 
лексики — аспект, на который чаще всего 
обращают внимание при анализе языковых 
экспериментов Л. Кэрролла. Практически 
любое исследование, посвященное ему, не 
может обойтись без упоминания двусмыс-
ленной игры слов. Благодаря словарным 
приемам языковая игра становится сред-
ством косвенной характеристики персо-
нажа. Так, для диалогов Алисы с другими 
героями характерны омонимическое изо-
билие и полисемантический уровень игры 
слов, создающий атмосферу двусмысленно-
сти и взаимного недоразумения.

В произведениях Л. Кэрролла часто 
встречаются необычные, отчасти шокиру-
ющие и гротескные фразы, построенные на 
оксюмороне. Так, описывая образ малютки 
крокодила (the Little Crocodile), автор за-
ставляет читателя усомниться в страшной 
ухмылке, когтях и челюстях, поскольку на-
речия cheerfully (grin), neatly (claws), gently 
(jaws) лишь усиливают гротесковый эффект 
от вида чудовища, у которого, естественно, 
не может быть приветливой улыбки или 
нежных челюстей (поэтому информацию 
следует воспринимать с точностью до нао-
борот). Алиса, повторяющая наизусть стихи 
И. Ватт «Алиса в Стране чудес»: «How doth 
the little crocodile…» (doth — устаревшее 
— does — делать в 3 лице ед. числа), пол-
ностью чувствует этот эффект пугающего 
гротеска, усиленного также неправильной 
комбинацией существительных, прилага-
тельных и наречий, происходящей вопреки 
ее желанию:

«“How doth the little crocodile Improve his 
shining tail, 

And pour the waters of the Nile On every 
golden scale!

How cheerfully he seems to grin, How 
neatly spread his claws, 

And welcome little fi shes in With gently 
smiling jaws! ”» [Carroll 1979: 20].   

Семантическое несоответствие в тек-
стах Л. Кэрролла не ограничено только сфе-
рой поэтического. Подобное явление проис-
ходит и в прозаической речи. Создавая ат-
мосферу нелепости, благодаря нестандарт-
ной комбинации контекстов, основанной на 
приеме внезапного перехода от одной кон-
текстуальной рамки к другой (смена комму-
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никативных сфер: обиходно-бытовая / эти-
кетная), автор  создает комический эффект. 
Например: «Speak in French when you can’t 
think of the English for a thing — turn out your 
toes as you walk — and remember who you 
are!» [Carroll 1979: 26]. Замечание Черной 
Королевы объединяет много универсаль-
ных действий, такая комбинация создает 
имитацию пародии традиционных «руко-
водств» по этикету, требующему универ-
сальности освещения всех жизненных ситу-
аций в одной логической цепи. Необычная 
комбинация действий, основанная на таком 
приеме нестандартной сочетаемости, как 
смена коммуникативных сфер, находящих-
ся в различных прагматических планах, раз-
бивается в «Алисе в Зазеркалье».

В следующем примере основанная на 
зевгме (fl amingoes and mustard both bite) 
многозначность глагола bite ‘кусаться, 
жечь’ (о перце, горчице и т. п.) подчерки-
вает сочетание семантически контрастных 
слов, создающее неожиданное смысловое 
единство, для придания речи комического 
эффекта. 

В произведениях сломанная лексическая 
совместимость слов и выражений довольно 
часто простирается на целые предложения 
или даже периоды как общая семантическая 
двусмысленность. Логическая и образная 
бессвязность, появляющаяся в ее результа-
те, сформирована благодаря буквальному 
чтению заявлений и тавтологического пе-
рифраза. 

Склонность к увеличенной точности, 
стремление к детализации в определении 
предмета позволяют воспринимать тавтоло-
гию правильно, в соответствии с задумкой 
автора. 

«“Where shall I begin, please your Maj-
esty?’ he [White Rabbit] of asked. ‘Begin at the 
beginning,’ King said gravely, ‘and go on till 
you come to the end; then stop’”. Тавтология 
«Begin at the beginning» и «come to the end; 
then stop» [Carroll 1979: 230], также созда-
ет комический эффект в результате общей 
семантической двусмысленности. В своих 
текстах Л. Кэрролл неоднократно использу-
ют этот прием, благодаря которому логиче-
ская цепь причины — следствия прерывает-
ся и вместо последовательного движения от 
одного предмета к другому, от действия к 
действию замыкается на самой себе. 

Прагматический смысл нестандартной 
сочетаемости заключается в создании эф-
фекта непредсказуемости в речевых цепях, 

иными словами, эффекта удивления. Язы-
ковая игра представлена на трех уровнях: 
фонетическом, лексическом и семантичес-
ком.

На фонетическом уровне нестандартная 
сочетаемость языковых единиц произведе-
ний Л. Кэрролла построена на таких при-
емах, как анаграмма, аллитерация, онома-
топея, а также различных семантических 
сближениях слов. На словообразовательном 
уровне нестандартная сочетаемость прояв-
ляется, как правило, через языковую игру, 
созданную при помощи словообразователь-
ных средств, как правило, это аффикса-
ция, контаминация, аббревиация, усечение. 
На семантическом уровне нестандартная 
сочетаемость языковых единиц произведе-
ний Л. Кэрролла реализуется посредством 
обыгрывания полисемантичных лексиче-
ских единиц, зевгмы, оксюморона, а также 
нарушения образности слова посредством 
создания необычных фраз и поворотов, на-
рушения семантической возможности со-
единения заявления посредством тавтоло-
гии. 

Приемы нестандартной сочетаемости 
помогают Л. Кэрроллу в создании конкрет-
ных художественных образов, посредством 
которых раскрывается идейное содержание 
произведения и которые оказывают на чита-
теля эмоциональное воздействие. 

Прагматика нестандартной сочетаемос-
ти предполагает экспрессивность высказы-
вания, которая требуется для того, чтобы 
убедить и увлечь читателя, вызывая у него 
«образное освоение жизни», она обуслов-
лена наличием противоречий в плане со-
держания и является движущей силой эмо-
ционально-экспрессивной выразительности 
используемых средств.
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Аннотация. В статье описываются лингвопрагматические приемы нестандартной 
сочетаемости прозы Л. Кэрролла на фонетическом, лексическом и семантическом уровнях. В 
результате лингвопрагматического анализа текста произведений на вышеуказанных уровнях 
мы выделили следующие особенности авторской прозы: криптографичность, основанную на 
методе шифрования информации с целью вовлечения читателя в игру декодирования смыслов; 
создание атмосферы «таинственности»; описание реалистичного образа персонажей, придание 
им комичности; эффект обманутого ожидания; смена коммуникативных сфер: обиходно-
бытовая / этикетная), нонсенс. 

На фонетическом уровне нестандартная сочетаемость языковых единиц произведений 
Л. Кэрролла построена на таких приемах, как анаграмма, аллитерация, ономатопея, а 
также различных семантических сближениях слов. На словообразовательном уровне 
нестандартная сочетаемость проявляется, как правило, через языковую игру, созданную 
при помощи словообразовательных средств, как правило, это аффиксация, контаминация, 
аббревиация, усечение. На семантическом уровне нестандартная сочетаемость языковых 
единиц произведений Л. Кэрролла реализуется посредством обыгрывания полисемантичных 
лексических единиц, зевгмы, оксюморона, а также нарушения образности слова посредством 
создания необычных фраз и оборотов, нарушения семантической возможности соединения 
заявления посредством тавтологии. Приемы нестандартной сочетаемости помогают Л. Кэрроллу 
в создании конкретных художественных образов, посредством которых раскрывается идейное 
содержание произведения и которые оказывают на читателя эмоциональное воздействие.

Ключевые слова: нестандартная сочетаемость, языковая единица, лингвопрагматика, 
художественная проза.


