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В современных урбанистических исследованиях город выступает в 
качестве сложного культурно-коммуникативного пространства, в котором 
каждый объект городской среды рассматривается не только с точки зрения 
своего функционального предназначения, но видится погруженным в историко-
культурный контекст, дискурсивное пространство города. При этом послед- 
нее функционирует в качестве информационно-коммуникационной системы, 
обеспечивающей обмен информацией между городом и его жителями. 
Поскольку значительная часть сообщений в рамках данной системы передается 
через вербальный канал, лингвистические исследования городской среды 
представляют перспективное направление исследований, позволяющих обога-
тить наши знания о принципах номинации городских объектов, реализации 
коммеморативных практик и т. д. (см. работы О. А. Сулеймановой, С. С. Аване-
сова, К. С. Кардановой-Бирюковой и др.).  

Особое место в урбанистических исследованиях занимают вопросы 
формирования языкового ландшафта города, который чрезвычайно чувстви-
телен к любым социальным и культурным изменениям городского про-
странства и динамично меняется под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Так, изменения привычного жизненного уклада, затронувшие 
общество в период пандемии COVID-19, молниеносно нашли отражение в 
городских текстах. В настоящей работе ставится цель выявить прагматический 
потенциал текстов информационных сообщений и объявлений, появившихся в 
городском пространстве Москвы в период пандемии, а также рассмотреть 
принципы взаимодействия вербального и визуального компонентов.  

Материалом исследования послужили более 500 текстов информационных 
сообщений и объявлений, передающих информацию, так или иначе связанную 
с пандемией коронавируса. Источником текстов послужило публичное про-
странство города Москвы, а именно, объекты городской инфраструктуры: 
больницы, школы, торговые центры, образовательные организации, предприя-
тия общественного питания, транспорт. При обработке эмпирического мате-
риала применялись методы контент-анализа, прагматического и семиоти-
ческого анализа.  

Результаты аналитической обработки текстов, вошедших в выборку, 
позволили выделить четыре типа городских текстов эпохи пандемии: 
пояснительные, предписывающие, мотивирующие и гарантийные. При этом 
каждый из выделенных типов характеризуется определенными языковыми 
особенностями, отличающими его от других типов. Визуальные компоненты 
городского текста также демонстрируют регулярные паттерны взаимодействия 
с вербальным компонентом, при этом частотными знаками являются цветовые 
обозначения, иконические знаки и знаки-индексы. Изучение городских текстов 
о пандемии позволяет выявить потенциал дискурсивного пространства города 
для целей построения эффективной коммуникации в системе «город – жители». 
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ЯЗЫКОВАЯ ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

 
Автор определяет специфику языкового кода влюбленных и рассматривает его 

ключевой элемент – формулу признания в любви. Результатом анализа является вывод  
о строгой регламентированности формулы и неизменности ее элементов. 

Ключевые слова: любовный дискурс, признание в любви, языковой код, эмоции, 
речевой акт, экспрессивы 

 
LANGUAGE FORMULA OF LOVE 

 
The author defines the specifics of the language code of lovers and considers its key 

element – the formula for declaring love. The result of the analysis is the conclusion about the 
strict regulation of the formula and the invariance of its elements. 

Key words: love discourse, declaration of love, language code, emotions, speech act, expressives 
 
Тема и цель исследования. Исследование посвящено рассмотрению 

любовного дискурса и речевого акта признания в любви как его составной 
части. Целью исследования является определение языкового кода любовного 
дискурса, оперирующего специфическими вербальными знаками с особенными 
правилами их комбинации в диалоге.  

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили 
фрагменты прямой речи влюбленных из произведений современной белле-
тристики на немецком языке. Основными методами исследования являются 
контекстуальный анализ, структурно-семантический анализ. 

Результаты исследования. Центральным элементом «прямой речи любви» 
является тривиальная формула с предикатом, выраженным глаголом lieben 
‘любить’, который связывает субъект аффекта с его объектом – на первый 
взгляд, самая обычная субъектно-объектная глагольная структура. Но оче-
видно, что в любовном дискурсе элементы высказывания ich liebe dich ‘я тебя 
люблю’ не могут быть заменены на другие, эта магическая формула повторяется 
влюбленными в ситуациях признания в любви в абсолютно неизменном виде: 
субъект и объект фразы не могут превратиться в «он» или «она», в противном 
случае высказывание перестает быть признанием в любви и превращается  
в декларацию некоторого «чужого» положения дел. 

С точки зрения теории речевых актов высказывание ich liebe dich 
представляет собой экспрессив с имплицированной интенциональной частью и 
вербализованной пропозицией ([ich gestehe/erkläre dir], ich liebe dich ‘[я 
признаюсь/заявляю тебе,] я тебя люблю’): в нем констатируется некое эмоцио-
нальное внутреннее состояние. Вербализация скрытого перформатива ich 
gestehe/erkläre dir в ситуации признания в любви является своего рода спойлер-
элементом, снижающим эмоциональный накал фразы, «разжижающим» ее 
семантику. Так же трансформируют фразу ich liebe dich контекстуальные 
деинтенсификаторы sehr, so sehr, über alles, für immer ‘очень, очень сильно, 
больше всего, навсегда’, названные М. Эпштейном словами-оборотнями [1,  
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с. 472]. Семантизируя высокую степень выраженности эмоции, эти слова тем не
менее превращают самодостаточную семантическую структуру плотной, скон-
центрированной на точном выражении чувств фразы в «рыхлую» попытку
убедить собеседника в наличии декларируемых чувств.

Но интенсивность признания в любви все-таки можно увеличить –
например, посредством кластерного повтора формулы, как в примере: Barbara –
ich – ich liebe Sie, ich liebe Sie – ich liebe dich, Barbara (Torwegge) ‘Барбара –
я – я люблю Вас, я люблю Вас – я люблю тебя, Барбара’. Такой повтор
представляет собой в некотором смысле эмоциональный взрыв в результате
большой сосредоточенности на адресате любовной речи, в нем виден жест
отчаянья влюбленного человека, решившегося после сомнений и большого
смущения на любовное признание. Приведенное высказывание является, кроме
того, примером повышения его воздействующей силы посредством прономи-
нального перехода – использования местоимения du вместо местоимения Sie:
«перехлест» эмоций приводит говорящего к потере социальной ориентации
и ломает рамки строгого соблюдения норм вежливого общения. Такое постро-
ение фразы мгновенно меняет, интимизирует ситуацию общения, сокращает
дистанцию между партнерами, сближает их. Перспективы исследования.
Формульность «вербальной любви» не ограничивается названными элементами
языкового кода влюбленных, поэтому его исследование должно быть продол-
жено рассмотрением ситуации, когда влюбленный убежден во взаимности
чувства – тогда формула любви расширяется выражением желаний, обещаний,
просьб, оценки партнера. Интересно рассмотреть, кроме того, метафорический
код любви, открывающий путь к постижению ассоциативно-смыслового про-
странства этого ключевого концепта любовного дискурса.
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