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Аннотация: статья посвящена анализу конструкций «как теперь/сейчас/нынче принято/модно говорить» 
и «как теперь/сейчас/нынче принято/модно называть». Данные конструкции функционируют как мета-
коммуникативные комментарии, которые направляют внимание участников дискурса на лексический 
выбор говорящего. Исходя из семантики конструкций, можно предположить, что для говорящего важно 
подчеркнуть, что выбранный способ номинации, с его точки зрения, является либо общепринятым, либо 
модным, т.е. более престижным. Однако анализ данных Национального корпуса русского языка позволя-
ет говорить о наличии дополнительных прагматических смыслов, которые привносят эти конструкции 
в высказывание: это выбор более престижного способа называния объекта, акцент на образной номи-
нации либо ее клишированности, а также стремление дистанцироваться от общепринятого способа 
называния объекта. Кроме того, анализ позволяет дополнить таксономию К. Хайленда, включающую 
метадискурсивные маркеры, направленные на текст, и маркеры, направленные на адресата, третьей 
группой – маркерами, направленными на самого говорящего. Поскольку эти конструкции отражают 
обращение говорящего к своим собственным речевым действиям, употребление конструкций «как теперь/
сейчас принято/модно говорить» и «как теперь/сейчас принято/модно называть» связано с субъективи-
зацией дискурса и самопрезентацией говорящего. 
Ключевые слова: метадискурс, языковой корпус, языковая мода, узус, конструкция.

Abstract: the paper discusses Russian constructions “as it is now commonly/typically said/referred to” and “as 
it is now fashionable to say”. These constructions function as metacommunicative comments that direct the 
attention of the participants of the discourse to the lexical choice of the speaker. Based on the semantics of the 
constructions, it can be assumed that it is important for the speaker to emphasize that the chosen way of reference, 
from their point of view, is either generally accepted or fashionable, i.e. more prestigious. However, the analysis 
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of the data of the Russian National Corpus suggests the presence of additional pragmatic meanings that these 
constructions bring to the utterance: they mark the choice of a more prestigious way of naming an object, emphasize 
fi gurative reference or the appearance of a cliché, as well as the desire to distance oneself from the generally 
accepted way of referring to an object. In addition, the analysis makes it possible to supplement K. Hyland’s 
taxonomy, which includes metadiscursive markers aimed at the text and markers aimed at the addressee, with a 
third group – metadiscursive markers aimed at the speaker. Since these constructions refl ect the speaker’s refl ections 
on his own speech, the use of the constructions “as it is now commonly/typically said/referred to” and “as it is 
now fashionable to say” is associated with the subjectivization of discourse and self-presentation of the speaker.
Key words: metadiscourse, language corpus, linguistic fashion, usage, construction.

Введение
Понятия метаязык, метакоммуникация, мета-

дискурс1 нельзя считать новыми, однако живой инте-
рес лингвистов к ним сохраняется и сегодня [1–3]. 
Это объясняется той важной ролью, которую мета-
коммуникативная часть сообщения играет в дискур-
се: именно она эксплицитно или имплицитно управ-
ляет пониманием высказывания в конкретном кон-
тексте [4]. Традиционно отправной точкой всех ис-
следований, посвященных теме «мета» применитель-
но к языку и речи, является мысль о том, что у гово-
рящего есть возможность говорить о языке на этом 
же языке. Данная возможность по своей уникальности 
и важности сопоставима с возможностью размышлять 
о нашем мышлении: и в том, и в другом случае про-
является наша более общая способность к метаког-
ниции. 

Рефлексия, направленная на анализ свойств язы-
ка, собственную речевую деятельность и речевую 
деятельность других участников дискурса, выража-
ется в том, что в процессе коммуникации говорящий 
может обратиться практически к любому аспекту 
речевой деятельности: он может оценивать свою и 
чужую речь с точки зрения ее правильности, выстра-
ивать логическую структуру высказывания или тек-
ста, комментировать свой собственный выбор языко-
вых средств, указывать на то, как именно адресат 
должен понимать сказанное, оценивать качество 
коммуникации и т. д. Метадискурс в этом смысле 
можно сравнить со знаками дорожного движения: 
подобно тому, как в каждой конкретной ситуации 
знаки определяют действия водителей и пешеходов, 
метадискурсивные единицы структурируют дискурс, 
позволяя его участникам не только сообщать инфор-
мацию per se, но и регулировать сам процесс комму-
никации. Дж. Гамперц предложил называть такие 
эксплицитные метакоммуникативные сообщения 
контекстуальными ключами (contextualization cues), 
определяя их как индексальные знаки, которые зада-
ют способ интерпретации остального содержания 
высказывания [5].

1 Сразу оговоримся, что в данной работе термины 
метадискурс и метакоммуникация, а также соответствующие 
прилагательные метадискурсивный и метакоммуникативный 
употребляются как синонимы.

Эта возможность языка – его метаязыковая/мета-
коммуникативная функция – интересна для лингви-
стов, поскольку анализ метакоммуникативной дея-
тельности позволяет наблюдать, как носители осмыс-
ляют свою и чужую речевую деятельность, какой 
идеал языка и речи существует в коллективном со-
знании носителей языка, как осуществляется управ-
ление коммуникацией. Вообще, изучение конструк-
ций, эксплицитно выполняющих метакоммуникатив-
ную функцию, позволяет обнаруживать коллективные 
представления носителей языка о самом языке.

В данной статье анализируется функционирова-
ние ряда конструкций, с помощью которых говоря-
щие эксплицируют свою оценку того, насколько 
общепринятыми/современными (модными) они 
считают употребляемые речевые средства – это кон-
струкции как теперь/сейчас/нынче принято/модно 
говорить и как теперь/сейчас/нынче принято/модно 
называть. Разумеется, список конструкций, марки-
рующих узуальность/престижность выбранного 
способа номинации, не является исчерпывающим, 
однако, на наш взгляд, функционирование этих кон-
струкций является наглядной иллюстрацией таких 
эксплицитных метакоммуникативных действий. 
Интересующие нас конструкции связаны с внимани-
ем носителей языка к узусу, с одной стороны, и к 
появлению в языке новых способов номинации – с 
другой. Однако указание на узуальность или соци-
альный престиж (моду) выбранного способа номи-
нации может быть не единственной прагматической 
целью говорящего. В связи с этим цель данного 
анализа – показать, какие дополнительные смыслы 
вносят в высказывания данные конструкции.

Материал и методы
Материалом для данного исследования стали 

контексты, извлеченные из двух подкорпусов Наци-
онального корпуса русского языка: газетного подкор-
пуса и подкорпуса «Социальные сети». Эти подкор-
пусы были выбраны в качестве источников, посколь-
ку для текстов СМИ принципиально важными явля-
ются соблюдение языковой нормы и внимание к 
узу су, а социальные сети наиболее оперативно реа-
гируют на языковую моду и отражают изменения, 
происходящие в языке. Случаи, когда мы обращались 
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к основному подкорпусу НКРЯ, оговариваются в 
тексте статьи отдельно. В табл. 1 и 2 представлены 
количественные данные о собранных конкордансах.

Т а б л и ц а  1

Количественное распределение контекстов конструкций 
как теперь/сейчас/нынче принято говорить/называть

Конструкция Газетный
подкорпус

Социальные
сети

Как теперь принято говорить 77 3
Как сейчас принято говорить 106 10
Как нынче принято говорить 19 1
Как теперь принято называть 4 1
Как сейчас принято называть 6 1
Как нынче принято называть 2 0

Т а б л и ц а  2

Количественное распределение контекстов конструкций 
как теперь/сейчас/нынче модно говорить/называть

Конструкция Газетный 
подкорпус

Социальные 
сети

Как сейчас модно говорить 107 16
Как теперь модно говорить 21 4
Как нынче модно говорить 6 3
Как сейчас модно называть 1 2
Как теперь модно называть 0 0
Как нынче модно называть 0 1

Как видно из таблиц, чаще других употребляют-
ся конструкции как сейчас принято говорить, как 
теперь принято говорить и как сейчас модно гово-
рить, причем в газетном подкорпусе они встречают-
ся чаще, чем в подкорпусе «Социальные сети». 
Очевидно, что данный факт также требует объясне-
ния, и мы вернемся к этому вопросу позже. Интерес-
но также, что конструкции с глаголом называть 
употребляются существенно реже, чем с глаголом 
говорить, и к объяснению этого факта мы также 
вернемся чуть позже.

В исследовании использовались методы семан-
тического и контекстного анализа, позволяющие 
установить общее значение обсуждаемых конструк-
ций и частные прагматические смысловые компонен-
ты, характерные для контекстов различных типов.

Результаты исследования и обсуждение
Для нашего дальнейшего обсуждения необходимо 

кратко остановиться на разновидностях метакомму-
никативных комментариев. В ставшей классической 
работе [2] К. Хайленд предлагает выделять маркеры, 
ориентированные на текст, и маркеры, ориентирован-
ные на читателя. Основная функция маркеров первой 
группы – обеспечивать общую когерентность текста, 

а функцией второй группы является установление 
взаимоотношений с читателем текста. 

Предложенная К. Хайлендом таксономия пред-
ставляется неполной: помимо предложенных двух 
типов, в дискурсе могут присутствовать метакомму-
никативные элементы, направленные и на самого 
говорящего. Как будет показано ниже, именно такими 
единицами и являются исследуемые конструкции, 
поскольку они эксплицируют рефлексию говорящего 
относительно привычного или современного – мод-
ного – способа номинации. Данные конструкции 
также способствуют субъективизации дискурса, по-
скольку их появление в высказывании связано с са-
мопрезентацией говорящего, с выражением его 
субъективного мнения относительно привычности 
или престижности способа номинации.

Необходимо сделать еще одно замечание, которое 
касается статуса исследуемых выражений как кон-
струкций. Под конструкцией в общем смысле пони-
мается «языковое выражение, у которого есть аспект 
плана выражения или плана содержания, не выводи-
мый из значения или формы составных частей» [6, 
с. 19]. Выделение конструкций проводится на основе 
следующих параметров:

– неоднословность;
– некомпозициональность (значение конструкции 

отличается от суммы значений ее компонентов, свя-
занных синтаксическими отношениями);

– наличие в их составе слотов, которые могут 
заполняться различными лексическими средства-
ми [6].

Как видно, соответствие всем трем параметрам 
позволяет говорить о том, что в случае с выражени-
ями «как теперь/сейчас/нынче принято говорить/
называть» и «как теперь/сейчас/нынче модно гово-
рить/называть» мы имеем дело с конструкциями, 
слоты в которых заполняются теми номинативными 
средствами, на которых говорящий фокусирует свое 
внимание и внимание адресата. Далее мы более под-
робно опишем функционирование метакоммуника-
тивных конструкций, маркирующих узуальные спо-
собы номинации, а также конструкций, маркирующих 
языковую моду.

Маркирование узуального употребления: 
конструкции как теперь/сейчас/

нынче принято говорить/называть
Семантика конструкций как теперь/сейчас/нын-

че принято говорить/называть указывает на привыч-
ность и ожидаемость того, что будет сказано далее; 
иными словами, говорящий, используя общеприня-
тый способ номинации, внешне остается в рамках 
узуса и как будто бы не стремится сделать свою речь 
необычной. Однако возникает вопрос, если говоря-
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щий выбирает и без того привычный способ номина-
ции, вполне ожидаемый с точки зрения адресата, что 
заставляет его дополнительно маркировать свой 
выбор? Анализ нашего конкорданса позволяет выде-
лить несколько ситуаций.

Ситуация 1. «Осовременивание». Для номинации 
говорящий использует слова, которые появились в 
языке позже, чем описываемые события. В современ-
ной коммуникации такие слова уже привычны и по-
нятны молодым носителям языка, однако их исполь-
зование для описания событий более ранних эпох в 
определенной степени нетривиально:

Наибольшая интенсивность споров славянофилов 
и западников приходится на 1842–1844 годы – время, 
когда Герцен вернулся в Москву из ссылок. Но потом 
эти два достаточно условные названия двух проти-
воборствующих культурно-философских течений 
превратились, как теперь принято говорить, в 
бренды. Теперь дихотомия «славянофилы и западни-
ки» осталась в России навсегда – так же, как поя-
вившееся в середине XX века противопоставление 
«физиков и лириков» [Раскол в головах продолжает-
ся и сейчас // lenta.ru, 28.11.2019].

Слово бренд вошло в русский язык в конце 
1990-х гг. (и основной, и газетный подкорпусы НКРЯ 
фиксируют первые единичные вхождения в 1996 г. с 
последующим ростом частоты употребления этого 
слова). Очевидно, что ни западничество, ни славяно-
фильство в середине XIX в. не могли быть охаракте-
ризованы как бренды. Называя эти течения брендами, 
автор «осовременивает» их, описывая их историче-
скую роль языком, более понятным для читателей в 
XXI в. Вот еще один подобный пример «осовреме-
нивания»:

Невероятно энергичный, талантливый, зача-
стую импульсивный, Евтушенко обладал, как теперь 
принято говорить, харизмой [«Поэт в России боль-
ше, чем поэт». На смерть Евгения Евтушенко // РИА 
Новости, 01.04.2017].

Слово харизма тоже относится к относительно 
недавним заимствованиям – как показывает основной 
подкорпус НКРЯ, его первые употребления встреча-
ются в начале 1990-х гг., а затем наблюдается посто-
янный рост частоты его употребления. Выбор этого 
существительного для описания поэта, чья слава 
связана с эпохой, когда это слово еще не употребля-
лось, позволяет охарактеризовать талант и личную 
притягательность Е. Евтушенко наиболее экономным 
способом, при этом использовав более современный 
и престижный способ номинации.

В ситуации «осовременивания» возникает допол-
нительное значение противопоставления «тогда» и 
«сейчас»:

Между прочим, после смерти Джеймсу Уатту 
поставили памятник в Вестминстерском аббат-

стве. Быть может, это первый в истории памятник 
изобретателю и, как сейчас принято говорить, 
инноватору. В нашей стране до сих пор памятник 
ученому – великая редкость [С. Лесков, резонер. Ан-
гличане и Сколково // Известия, 15.11.2010].

В ситуации «осовременивания» говорящие, как 
правило, отдают предпочтение недавно вошедшим 
и закрепившимся в узусе заимствованиям, и это 
позволяет говорить о том, что еще одной целью мар-
кирования лексического выбора является самопре-
зентация говорящего, который демонстрирует вла-
дение более новыми номинативными средствами 
языка. 

Ситуация 2. Метафорическая номинация. Ис-
пользование метафор, вошедших в узус, может со-
провождаться метадискурсивным комментарием, 
акцентирующим внимание адресата на образности 
номинативных средств. Приведем несколько приме-
ров, где для характеристики объектов или действий 
используются метафоры:

Здесь же ополоумевшая «героиня» «серебряно-
го», как теперь принято говорить, возраста, при-
ревновав молодого мужа к собственной дочери, по-
валила несчастную на пол и принялась бить ее нога-
ми [Ирина Петровская. В «прямом эфире» запахло 
кровью. ТВ должно быть с кулаками // Новая газета, 
22.11.2018].

Ощущение такое, что он, как теперь принято 
говорить, «транслировал» нам некие высшие исти-
ны и откровения [С. Бирюков, И. Архипова: «Чем 
выше ранг звезды, тем с ней легче» // Труд-7, 
12.01.2010].

В обоих примерах метафоры несут дополнитель-
ные смыслы: в первом случае содержится имплицит-
ное указание на несоответствие возраста и поведения 
человека, во втором – на отношение к окружающим 
свысока. И, как и в ситуации осовременивания, мар-
кер лексического выбора направлен на говорящего, 
поскольку акцентирует внимание на том, что говоря-
щий хорошо владеет современным языком и способен 
выбирать более сложные способы номинации. 

Ситуация 3. Повторная номинация – это ситуа-
ция, когда говорящий вместе с привычным предлага-
ет альтернативный, более современный способ номи-
нации:

ЦСКА не смог укрепиться из-за финансовых 
трудностей его владельца. «Ростов» лихорадит. Но 
это не системные сдвиги, а нормальная волатиль-
ность, как теперь принято говорить [Что немцу 
хорошо… // lenta.ru, 12.10.2016].

А обвинения страны в том, чего она не соверша-
ла, – ложь, или, как сегодня принято говорить, 
политически обусловленное преувеличение [А. Ха-
чатуров. «С “Википедией” мы соревноваться не 
будем». Замглавы Федерального агентства по печа-
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ти – о том, для кого создается новая Большая рос-
сийская энциклопедия // Новая газета, 21.10.2016].

Воспитывается чувство локтя или, как сегодня 
принято говорить, корпоративное чувство при-
надлежности к той или иной социальной группе 
[М. Аникеева. Малолетка, меняй джинсу на клетку! // 
Комсомольская правда, 05.05.2004].

Зачастую новый вариант номинации является 
либо способом хеджирования (политически обуслов-
ленное преувеличение вместо ложь), либо более 
сложным (и возможно, более престижным) способом 
называния (корпоративное чувство принадлежности 
к социальной группе). 

Вообще, повторная номинация также связана с 
самопрезентацией говорящего, с его стремлением 
выбрать более социально престижный в данный мо-
мент способ номинации, например, с помощью ан-
глицизма или такого слова/выражения, которые отра-
жают новый, более престижный статус объекта (см. 
пример про «новую Москву» ниже):

Ведь наполняют его информацией или, как те-
перь принято говорить, контентом, в любом случае 
люди – мы, журналисты [В России вспоминают 
погибших журналистов // Vesti.ru, 15.12.2012].

Например, наша подрядная компания имеет объ-
екты в подмосковной Коммунарке, или, как теперь 
принято говорить, в «новой Москве» [Тепло подо-
рожает // Ведомости, 20.09.2011].

После нескольких встреч с ним возникло впечат-
ление, что человек этот чрезвычайно занятой – что, 
впрочем, неудивительно при сегодняшних масштабах 
работ, что разворачиваются на строительной пло-
щадке, и при этом – удивительно доброжелатель-
ный и открытый, как теперь принято говорить – 
позитивный [Н. Рыбик, А. Кирсанов. Под землей и 
на земле // Астравецкая праўда, 31.10.2012].

Ведь неизвестное (или, как теперь принято 
говорить, «нераскрученное») пока что имя денег 
явно не принесет [В. Солоненко: «У книгоиздателей 
России и Украины много общего…» // Новый реги-
он 2, 20.11.2007].

В приведенных выше примерах замена более 
привычной и стилистически нейтральной номинации 
на более современную позволяет говорящему проде-
монстрировать владение языком и знание более со-
временных способов номинации.  

Ситуация 4. Отсылка к «чужой» речи (или «это 
другие так говорят, это не я так говорю»): в таких 
контекстах говорящий, как правило, маркирует ис-
пользование штампов:

Вообще-то, судя по заявлениям Обамы и Туска, 
с западными санкциями против России что-то пошло 
не так. И это заставляет, как теперь принято 
говорить, «наших партнеров» с упорством, достой-
ным лучшего применения, вопреки здравому смыслу 

и явно себе во вред сохранять и даже ужесточать 
санкционный режим [«Струсили и поддержали» // 
Известия, 03.10.2016].

Толщина кошелька при развале социальной инфра-
структуры мало что дает его владельцу. Владелец 
«мерседеса», задыхаясь, стоит в той же пробке, что 
и хозяин «запорожца». То же касается услуг, как 
теперь принято говорить, образования и здравоох-
ранения. Коррупция без различия давит на все слои 
общества и мертвит ростки живых, динамичных 
сил [Жить стало лучше, но не веселее // Парламент-
ская газета, 24.08.2014].

В приведенных контекстах говорящий не только 
обращает внимание читателя на способ номинации, 
который считается общепринятым, но и в некоторой 
степени дистанцируется от него: кавычки в первом 
контексте маркируют чужую речь, а во втором кон-
тексте отнесение образования и здравоохранения к 
категории «услуг» маркируется с помощью кон-
струкции как теперь принято говорить, которая 
вклинивается в словосочетание услуги образования 
и здравоохранения, смещая акцент именно на слово 
услуги, тем самым демонстрируя желание говоряще-
го дистанцироваться от этого способа называния 
реалии.

В следующем примере маркированным штампом 
является словосочетание социальный лифт:

Это «освежит» муниципальные кадры, создаст, 
как это теперь принято говорить, новые социаль-
ные лифты, будет способствовать развитию граж-
данского общества за счет вовлечения в реальное 
решение местных дел и формирования ответствен-
ности за такое решение активных жителей наших 
муниципалитетов [Не пятое колесо в телеге госу-
дарства // Парламентская газета, 13.03.2014].

В газетном подкорпусе метафорическое словосо-
четание социальный лифт встречается в 736 контек-
стах, причем с 2002 г. относительная частота его 
употребления растет, и можно говорить о том, что эта 
метафора воспринимается как узуальная. 

В следующем контексте автор демонстрирует 
владение не только традиционными способами вы-
ражения мысли, но и «современным языком», исполь-
зуя в качестве повторной номинации словосочетание 
молодежный формат:

Несомненно, надо работать с молодежью. Надо 
стараться понять ее. Но при этом надо говорить с 
ней на ее языке. Или, как теперь принято говорить, 
в молодежном формате [З. Лобанова. Он не курит 
и не пьет // Труд-7, 16.03.2007].

Такое употребление слова формат связано с 
развитием у него нового значения – род события с 
определенными формальными и содержательными 
признаками. В газетном подкорпусе словосочетание 
молодежный формат встречается 18 раз, что позво-
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ляет говорить о том, что оно постепенно входит в узус 
в текстах СМИ.

Рассмотрим еще один пример:
Это позволяет выразить, как сегодня принято 

говорить, осторожный оптимизм насчет того, в 
каком направлении пойдет развитие музыкального 
ТВ в недалеком будущем [Чем вас обрадовал и чем 
огорчил телеэкран на минувшей неделе? // Труд-7, 
01.03.2001].

Словосочетание осторожный оптимизм встре-
чается в газетном подкорпусе 503 раза и может счи-
таться клишированным. Автор текста обращает на 
него внимание, чтобы, с одной стороны, показать 
знание современных способов номинации, с другой 
стороны, подчеркнуть их клишированность.

Клише, как отмечают исследователи, часто ис-
пользуются в речи в качестве наиболее экономного 
способа выражения мысли [7]. Именно как такой 
компактный способ выражения смысла употребляет-
ся выражение «перевернуть чью-либо жизнь» в сле-
дующем примере: 

Просмотр фильма «Дорогой мальчик» в десяти-
летнем возрасте, как сейчас принято говорить, 
«перевернул мою жизнь» [Черепа и черепахи // 
Коммерсант, 18.02.2020].

Отметим, что метафорическое выражение пере-
вернуть чью-либо жизнь встречается в газетном 
подкорпусе 118 раз, что позволяет говорить о его 
клишированности. 

Ситуация 5. Использование лексики, относящей-
ся к другому стилю: как правило, в тексте использу-
ется слово, относящееся к разговорной или снижен-
ной лексике. Такой выбор позволяет говорящему 
одновременно называть объекты и выражать эмоци-
ональную оценку:

Пошел пенсионер в поликлинику за здоровьем, 
поругался в очереди у регистратуры с незнакомой 
женщиной, обидел ее и тут же получил, как теперь 
принято говорить, «ответочку»: когда он вышел 
из кабинета врача, оскорбленная женщина подошла 
к нему в холле в сопровождении мужчины, который 
то ли несколько раз (как говорят очевидцы), то ли 
один (как утверждает он сам) ударил пожилого 
человека кулаком по лицу [Ударить за дело // lenta.
ru, 14.12.2014].

Слово ответочка (ответка) в значении отпор, 
противодействие как реакция на агрессию относит-
ся к пласту разговорной лексики. Однако в газетном 
подкорпусе оно встречается 110 раз, что позволяет 
говорить о его закреплении в узусе.

Снижение обязательных расходов увеличивает 
остаток, как теперь принято говорить, для рас-
пила [Правительственные поправки к закону «О гос-
закупках» увеличивают коррупцию // Ведомости, 
06.06.2011].

Слово распил в метафорическом значении неце-
левое, незаконное расходование средств, выделенных 
на конкретные нужды, не фиксируется толковыми 
словарями современного русского языка, однако его 
узуальное употребление именно в этом значении 
стало характерным с начала 2000-х гг. Употребление 
этого слова в тексте и его дополнительное маркиро-
вание с помощью конструкции как теперь принято 
говорить – это одновременно способ самопрезента-
ции говорящего и демонстрация дистанцирования 
говорящего от стилистически сниженного способа 
номинации.

В следующем примере говорящий употребляет 
слово фишка для описания технической особенности 
машины:

Даже радиаторную решетку, в которой, казалось 
бы, теперь отпала необходимость, убирать не ста-
ли. Пожалуй, единственное, что вы заметите, – это 
отсутствие выхлопных патрубков и внешних зер-
кал – вместо них у e-tron установлены небольшие 
камеры. Но последнее – не особенность электрокара: 
камеры могут стоять и у бензиновой машины. Это, 
как сейчас принято говорить, такая «фишка» 
[«Машина никак не изменит образ жизни и привыч-
ки» // Коммерсант, 14.10.2020].

Слово фишка в значении идея, особенность че-
го-либо также не фиксируется толковыми словарями, 
но описывается в онлайн-словарях жаргона и сленга 
(см., например, [8]). Очевидно, употребление слова 
фишка вызвано стремлением автора казаться более 
современным для потенциального читателя.

Конструкции как теперь/сейчас/нынче принято 
называть употребляются гораздо реже по сравнению 
с конструкциями с глаголом говорить, что объясня-
ется более узкой семантикой глагола называть. Такие 
конструкции, как правило, встречаются в трех типах 
ситуаций.

Ситуация 1. Использование эвфемизма, когда 
говорящий предлагает более социально приемлемый 
для современного общества способ номинации:

Как рассказала сама Наташа на своей страничке, 
там она не только отдохнула со своими близкими, но 
и поработала волонтером с «особенными» детьми, 
как сейчас принято называть детишек с отклоне-
ниями в умственном развитии [Е. Коровина, Н. Дер-
бенева. Наталья Водянова провела каникулы в пио-
нерском лагере // Комсомольская правда, 27.08.2012].

Все это нам досталось от наших предков, 
приверженцев религии Тура, как сейчас принято 
называть язычников, дом для них выполнял функции 
храма, все молитвы всегда обращались в сторону 
солнца [vk, 04.01.2014].

В обоих примерах повторная номинация, в отли-
чие от первого варианта, не обладает негативной 
коннотацией, поэтому говорящий предлагает ее на-
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ряду с привычным способом называния для смягче-
ния оценочного компонента высказывания.

Ситуация 2. Конструкция маркирует более соци-
ально престижный способ номинации, который 
предлагается вместо привычного способа называния 
объекта:

Можно сделать группу, или, как сейчас приня-
то называть, проект, и за тысячу долларов, но кто 
его будет слушать? [Могильщики советской эстра-
ды // Аргументы и факты, 01.12.2000].

Дочь Катя в июне закончила школу и подала до-
кументы в колледж, как теперь принято называть 
бывшие профтехучилища [Ю. Измайлов. То по бо-
жьему попущению, то по бесовскому наваждению // 
Независимая газета, 25.04.2000].

Ситуация 3. Употребление метафор для одновре-
менного называния и оценивания объекта:

Но теперь было видно, как сзади толпу теснит 
строй «космонавтов», как теперь принято назы-
вать омоновцев в полном защитном облачении [vk, 
06.12.2011].

Все употребления конструкции как теперь/сейчас 
принято называть также связаны с самопрезентаци-
ей говорящего, который обращает внимание читате-
лей на свое владение языком.

Конструкция как сейчас/теперь/
нынче модно говорить/называть

Лингвисты неоднократно обращались к проблеме 
языковой моды, поскольку это явление в определен-
ной степени отражает существующие в языковом 
сообществе ценностные установки [9; 10]. Наречие 
модно в конструкции как теперь/сейчас/нынче модно 
говорить ограничивает ее употребление ситуацией 
маркирования социально престижных способов но-
минации. Примеры ниже иллюстрируют различные 
варианты номинативных средств: заимствования 
(аутентичная, эйч-ары), клише (от слова «совсем»), 
эвфемизмы (благотворительность vs. социальная 
помощь), термины (кинематографический пост-рок):

В общем мы-таки прибились в кафешку в тот 
вечер, в одну из… но она была настолько СТРАН-
НАЯ)) как нынче модно говорить – аутентичная))) 
на втором этаже… [shpilkas. blogspot.com shpilkas, 
21.11.2011].

Он сообщил, что доволен своей работой и пообе-
щал связать меня с «эйч-арами», как нынче модно 
называть кадровиков (от английского HR – «Human 
Resources») [krushinsky. blogspot.com krushinsky, 
04.02.2011].

Окна грязные, как нынче модно говорить: «от 
слова совсем» [Марина из Рязани. Блогер города-по-
лумиллионника, 2015].

Да и нужна ли она, социальная помощь или, как 
сейчас модно называть, благотворительность, 
прорвется ли в новое тысячелетие эта давняя, но, 
увы, вымирающая традиция? [Сурков Петр. СЛАВ-
НЕФТЬ»: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – ДЕЛО ПРИБЫЛЬ-
НОЕ // Труд-7, 23.12.2000].

Свежая работа талантливого парня из Влади-
мира, в одиночку наносящего на музыкальный холст 
тонкие фортепианные линии вкупе с аккуратными 
врезками эмбиентального (кинематографического, 
как сейчас модно называть) пост-рока [vk, 
26.12.2013].

Все приведенные примеры употребления кон-
струкций как сейчас/теперь модно говорить и как 
сейчас/теперь модно называть также направлены не 
только на язык, но и на говорящего, поскольку дела-
ют акцент на его лексическом выборе и знании со-
временных, социально престижных способов номи-
нации.

Выводы
Изучение функций метакоммуникативных языко-

вых средств связано с тем, что традиционный вопрос 
лингвистики, что представляет собой язык, допол-
няется вопросом что можно делать с помощью 
языка. Метакоммуникативная часть высказывания 
структурирует социальное взаимодействие и в опре-
деленной мере отражает социальные ценности, свя-
занные с языком и речью. В данной работе были 
проанализированы конструкции, основная функция 
которых связана с маркированием «современности» 
и «общепринятости» способа выражения мысли, и в 
этом реализуется их метаязыковая функция. Что 
касается метакоммуникативного аспекта употребле-
ния конструкций как сейчас/теперь принято гово-
рить/называть и как сейчас/теперь модно говорить, 
то дополнительные смыслы, которые могут переда-
ваться с их помощью, довольно многообразны, одна-
ко их объединяет стремление говорящего к самопре-
зентации, к акцентированию внимания других 
участников дискурса на том, какие языковые средства 
выбирает говорящий для выражения своих мыслей. 
И в этом смысле субъективизация дискурса – важная 
функция дискурсивных маркеров, в том числе кон-
струкций, оценивающих привычность или современ-
ность способа номинации.

Самопрезентация говорящего – это, с одной сто-
роны, маркирование того, что Браун и Левинсон 
предложили называть «позитивным» лицом, потреб-
ностью быть частью группы. С другой стороны, это 
и имплицитное маркирование собственной автори-
тетности, поскольку выбор говорящим более пре-
стижных способов номинации повышает одновре-
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менно и авторитет говорящего в глазах других 
участников дискурса.

Вернемся к вопросу о том, почему такие конст-
рукции употребляются чаще в текстах СМИ, чем в 
социальных сетях. На наш взгляд, с одной стороны, 
такая ситуация объясняется действием принципа 
экономии – пользователи социальных сетей не стре-
мятся удлинять свои сообщения; с другой стороны, 
это связано с большим вниманием к нормативности 
в газетных текстах.
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