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ности многогранен, и оперируют терминами частно-человеческая языковая 
личность, речевой портрет, речевое произведение, речевая культура. 
Построение комплексной теории языковой личности требует анализа 
различных аспектов ее содержания: типологии, характеристик, терминологии 
и др. 

Уточнения требуют характеристики, позволяющие классифицировать 

лингвистический статус языковой личности как элитарная языковая лич-
ность, семиологическая, речевая, словарная, эмоциональная, амбивалентная, 

национальная, языковая личность западной и восточной культур, русская, 

толерантная, билингвальная или полилингвальная личность. 
Актуален вопрос разработки типологии языковых личностей по отноше-

нию к языковой культуре. Например, можно говорить о таких типах носите-
лей языка, как элитарный, средне-литературный, литературно-разговор-
ный, фамильярно-разговорный, жаргонный и просторечный. 

Требуется разработка понятийного аппарата. К примеру, термин когни-
тивный стиль используется для описания устойчивых индивидуальных 
способов приема, хранения, переработки и передачи информации, а также 
личностных характеристик, оказывающих влияние на протекание различных 
познавательных процессов. Понятие речевая личность предполагает исследо-
вание способности индивида к речевой деятельности, всего комплекса психо-
физических свойств, позволяющих ему производить и воспринимать речевые 
произведения, при этом реализовать себя в коммуникации выбором страте-
гий и тактик общения, использованием определенного репертуара лингвисти-
ческих и экстралингвистических средств. 

Понимание того, что «человек говорящий» в каждый момент своей 
речевой деятельности выступает одновременно в качестве языковой, речевой 
и коммуникативной личности, оправдывает разнообразие методов исследова-
ния, включающих психологический анализ (от античной модели темперамен-
тов до теории акцентуированных личностей), социологический (индикаторы 
социальной идентичности в малых группах и коммуникативного поведения 
больших групп), культурологический (моделирование лингвокультурных 
типажей, напр., «русский интеллигент»), лингвистический (анализ креатив-
ного и стандартного языкового сознания), прагмалингвистический (выделе-
ние типов коммуникативной тональности, характерной для того или иного 
дискурса). 
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К ВОПРОСУ О БЫТОВАНИИ АНГЛИЦИЗМА ГЛАМУР 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Согласно этимологическим данным, приведенным в Национальном кор-

пусе русского языка, слово гламур впервые появилось в русском языке в 1998 г. 
в значении ‘глянец, роскошь’. Слово стремительно набирало популярность, 
получив статус «слово года» в 2007 году. Наибольшее количество употребле-
ний его дериватов в русском языке было зафиксировано в 2009 году. 
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В сравнении со своим английским прототипом glamour, один из
лексико-семантических вариантов которого обозначает ‘привлекательность,
связанная с наличием богатства, успеха, статуса’, значение лексической
единицы (ЛЕ) гламур в русском языке получило дальнейшее семантическое

развитие: ‘нарочитый шик, роскошный стиль жизни; выделение среди

простых людей своей особенностью’.

Ближайшими семантическими ассоциатами ЛЕ гламур по данным НКРЯ
значатся: фэшн, брутальность, масскульт, эскапизм, развлекательность,
унисекс, дискурс, эстетизация, эротика.

ЛЕ гламур ассимилировалась в русском языке, образовав дериваты пу-
тем морфологического словообразования: огламурить ‘сделать гламурным’,

гламуризация ‘приукрашивание’, пригламуренный ‘налощенный’, гламуризо-
ванный ‘приукрашенный’, богемно-гламурный, глянцево-гламурный, гламур-
ность ‘свойство по значению прилагательного гламурный’, гламурятина ‘то

же, что и гламур’, гламурничающий ‘пижонящий’, гламурненько ‘вычурно’,

негламурный, ультрагламурный, мегагламурный, антигламурный и др.

Дериваты являются преимущественно прилагательными, образованными

префиксальным способом.

ЛЕ гламур используется в рамках контекстной сочетаемости:
 гламурная журналистика, гламурная литература – как определенный

жанр;

 сталинский гламур, путинский гламур – как обозначение эпохи;
 российский гламур, французский гламур, голливудский гламур, провин-

циальный гламур – как стиль или квази-стиль;
 гламурный журнал, гламурная фотография, гламурная вечеринка –

как маркер статуса чего-либо;
 навести гламур, приобрести гламур – как обозначение действий,

направленных на приобретение статуса путем приукрашивания, покупки

дорогой вещи;

 сплошной гламур, откровенный гламур, налет гламура – как указание
на различные степени проявления феномена.

Поскольку ЛЕ гламур получила столь широкое распространение, поро-
дило множество дериватов и повсеместно включается в разнообразные

контексты, можно говорить о наличии потенциала исследования понятия
гламур с точки зрения лингвокультурологии.

          

               

                                                                  
                                                                    
                                                                       
                                                              


