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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования лексемы что-то в романе 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита. Характеризуются основные направления исследования творчества 

М. А. Булгакова (анализ текстов в аспекте современного восприятия, с точки зрения природы мистического, в 

свете понятия «меланхолия», с точки зрения реализации метаморфозы как художественного тропа, в аспекте 

проявления утопических мотивов, с точки зрения авторского замысла на основе текстологического анализа, 

определение способов речевой портретизации персонажей, влияния конкретного дискурса на особенности 

художественного повествования, выявление особенностей пространственно-временной организации текстов, 

воплощения конкретных образов, особенностей репрезентации концептов, функции конкретных лексем в 

тексте). Отмечается, что основой для создания комического эффекта при употреблении лексемы что-то в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» служит формальная, внешне ничем не мотивированная 

неосведомленность повествователя, которая позволяет создать атмосферу загадочности, подчеркивает 

формальную отстраненность автора. В работе определяются наиболее характерные аспекты актуализации при 

использовании данной лексемы (актуализация источника звука, зрительного образа, событийного ряда 

произведения, внутреннего состояния персонажа). Проведенный в работе анализ позволяет выявить наиболее 

типичные средства создания комического в прозе М. А. Булгакова: включение дополнительного 

информативного компонента, обычно характеризующего образ действия, актуализация следующего далее 

оксюморона, отсылка к определенной комической ситуации, ситуативное моделирование, сопоставление 

заявленной цели действия персонажа и его конкретной реализации, контраст между формальным внешним 

проявлением признака и его восприятием окружающими или оценочной характеристикой. 
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Abstract. The article considers the use of the lexeme something in M. A. Bulgakov's novel «The Master and Marga-

rita». The main directions of studying M. A. Bulgakov's work are characterized (text analysis in terms of modern per-

ception, from the perspective of the nature of the mysterious, in the light of the «melancholy» concept, from the view-

point of realizing metamorphosis as an artistic trope, in the aspect of manifesting utopian motifs, in terms of the author's 

intention on the basis of textual analysis, determining the means of portraying characters' speech, the influence of a par-

ticular discourse on the narrative features, identifying the specifics of the spatial and temporal text structure, the embod-

iment of certain images, peculiarities of representing concepts, functions of certain lexemes in the text). The authors 
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note that the basis for the comic effect created by using the lexeme « something» in M. A. Bulgakov's novel «The Mas-

ter and Margarita» is a formal, seemingly unmotivated ignorance of the narrator, which creates an atmosphere of mys-

tery and emphasizes the formal aloofness of the author. The article identifies the most characteristic aspects of actualiza-

tion when using this lexeme (actualization of the sound source, visual image, events of the novel and the inner state of 

the character). The analysis conducted in this study helps to identify the most typical means for creating the comic ef-

fect in M. A. Bulgakov's prose: using an additional informative component, usually characterizing the course of action, 

actualizing the oxymoron following it, the reference to a certain comic situation, situational modeling, comparing the 

declared goal of the character and its realization, contrasting the formal external manifestation of a feature and its per-

ception  or evaluation by others. 

Key words: comic; irony; literary text; means of creating the comic; indefinite pronoun; language game; subject-

speech plan 
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Введение 

Материалом нашего исследования послужило 

творчество М. А. Булгакова, которое привлекает 

внимание многих современных исследователей. 

Тексты Булгакова рассматриваются в различных 

аспектах: в аспекте их современного восприятия 

[Капрусова, 2020], с точки зрения природы ми-

стического в текстах Булгакова [Немцев, 2020], в 

свете понятия «меланхолия» [Джулиани, 2020], с 

точки зрения «реализации метаморфозы как ху-

дожественного тропа и отправной точки развития 

сюжетных линий» [Явинская, Карпухина, 2020, 

с. 131], в аспекте проявления утопических моти-

вов  [Файзрахманова, Козлова, 2020], с точки зре-

ния авторского замысла на основе текстологиче-

ского анализа [Колышева, 2021]. 

Анализируются особенности конкретных обра-

зов произведений Булгакова [Платонова, 2020], 

способы речевой портретизации персонажей 

[Флигинских, 2020], влияние театрального дис-

курса на особенности художественного повество-

вания [Доронина, 2019], особенности простран-

ственно-временной организации текстов  [Бесае-

ва, 2020], постмодернистский аспект творчества 

Булгакова [Капец, 2020], сталинский дискурс в 

творчестве писателя [Яблоков, 2020], воплощение 

образов дома и дороги [Бердяева, 2021], света и 

тьмы [Дождикова, 2021]. Объектом исследования 

в языке писателя становится зооморфная метафо-

ра [Карпухина, 2020], особенности репрезентации 

концепта «зло» [Сушенок, 2020], функция части-

цы вот [Лукьянова, 2020]. 

Средства создания комического также привле-

кают внимание многих исследователей. Так, объ-

ектом анализа в данном аспекте является творче-

ство М. М. Зощенко [Богачева, Ярошенко, 2021], 

А. П. Платонова [Небренчина, 2021], проза 

С. Д. Довлатова [Кулаковский, 2010], пьесы 

М. А. Булгакова [Головчинер, Веснина, 2021], по-

литический газетный дискурс [Семенова, 2021], 

развлекательный радиоэфир [Букина, 2021]. Рас-

сматриваются вопросы взаимосвязи реальности и 

вымысла в комическом [Ibragimova, 2021], языко-

вые средства комического в кликбейте [Prokofeva, 

Akulovich, 2021]. Анализируются такие средства 

создания комического, как метафора [Стоянова, 

2020], гипербола [Печеникина, 2021], вставные 

конструкции [Кулаковский, 2017], фразеологиз-

мы, обладающие коммуникативно-

прагматической целеустановкой на создание ко-

мического эффекта [Бондаренко, 2021]. 

Лексема «что-то» в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Активное использование неопределенных ме-

стоимений и наречий является одной из ярких 

особенностей стилевой манеры М. А. Булгакова 

(подробнее об этом см.: [Кулаковский, 2008]). 

Одной из таких единиц является лексема что-то. 

Рассмотрим основные особенности ее функцио-

нирования в качестве средства создания иронии.  

Лексемы с постфиксом -то указывают на 

предметы или признаки, не известные ни адресан-

ту (автору или повествователю), ни адресату (чи-

тателю). В этом в значительной степени и кроется 

тот потенциал, который используется при созда-

нии комического эффекта, поскольку если не-

осведомленность читателя может мотивироваться 

определенными авторскими интенциями, то не-

осведомленность повествователя вроде бы ничем 

не оправдана, а следовательно – чаще всего слу-

жит внешним проявлением речевой игры с чита-

телем.  

При этом автор может сознательно выстраи-

вать целую цепочку взаимосвязанных образов, в 

качестве скрепы для которой выступает неопре-

деленное местоимение: Аннушка едва вслух что-

то не пискнула, протирая глаза. Замыкал ше-

ствие маленького роста прихрамывающий ино-
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странец с кривым глазом, без пиджака, в белом 

фрачном жилете и при галстуке. Вся эта компа-

ния мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-

то стукнуло на площадке. Услышав, что шаги 

стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за 

двери, бидон поставила к стенке, пала животом 

на площадку и стала шарить. В руках у неё ока-

залась салфеточка с чем-то тяжёлым [Булгаков, 

1999]. 

Достаточно часто актуализируется неопреде-

ленность источника звука: И ровно в полночь в 

первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посы-

палось, запрыгало [Булгаков, 1999]. Подобная не-

определенность позволяет создать атмосферу за-

гадочности, подчеркивает формальную отстра-

ненность автора: Маргарита повесила трубку, и 

тут в соседней комнате что-то деревянно зако-

выляло и стало биться в дверь [Булгаков, 1999]. 

Сравним с примерами, когда автор намеренно (в 

рамках вставной конструкции) указывает на при-

чину появления звука: На обеденном столе что-

то стукнуло (это Никанор Иванович уронил 

ложку на клеёнку) [Булгаков, 1999]. 

В других случаях неопределенность позволяет 

передать восприятие ситуации самим персона-

жем: Открыв слегка глаза, он увидел себя сидя-

щим на чём-то каменном. Вокруг него что-то 

шумело. Когда он открыл, как следует, глаза, он 

увидел, что шумит море, и что даже больше то-

го, – волна покачивается у самых его ног [Булга-

ков, 1999]. Таким образом, информативное раз-

вертывание текста строится на переходе от субъ-

ективного восприятия к объективному (что в 

определенной степени отражает изменение внут-

реннего состояния героя). 

Подобная информативная трансформация мо-

жет быть представлена и в рамках субъектно-

речевого плана персонажа: Да, да, конечно, и это. 

Но это – так ведь, общая мысль. А вот есть 

что-то ещё. Что же это? Обида, вот что [Бул-

гаков, 1999]. 

Актуализироваться может и неопределенность 

восприятия зрительного образа: Он постарался 

выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил 

слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то 

тускло отсвечивало. Стёпа наконец узнал трюмо 

и понял, что он лежит навзничь у себя на крова-

ти [Булгаков, 1999]. Автор сознательно стремится 

отразить особенности восприятия действительно-

сти персонажем. 

Авторскую иронию может формировать кон-

траст между детализацией в рамках зрительного 

образа и намеренным подчеркиванием неопреде-

ленности. Так, в следующем примере что-то в 

кастрюльке контрастирует с подробным описани-

ем сервировки стола: Стёпа, тараща глаза, уви-

дел, что на маленьком столике сервирован под-

нос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, па-

юсная икра в вазочке, белые маринованные грибы 

на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, 

водка в объёмистом ювелиршином графинчике 

[Булгаков, 1999]. 

Неопределенность может быть связана и с со-

бытийным рядом произведения: Тут что-то 

странное случилось с Иваном Николаевичем [Бул-

гаков, 1999]. Аналогично – и в рамках субъектив-

ного восприятия ситуации самим персонажем: – Я 

не пьян, – хрипло ответил Стёпа, – я болен, со 

мной что-то случилось, я болен… [Булгаков, 

1999]. 

Использование данной лексемы позволяет пе-

редать противоречивость, неустойчивость внут-

реннего состояния героя: Что-то ещё жгуче бес-

покоило финдиректора, но что именно, он не мог 

понять, как ни напрягал воспалённый мозг, сколь-

ко ни всматривался в Варенуху [Булгаков, 1999]. 

В других примерах неопределенность значения 

у местоимения что-то мотивирует его контексту-

альную соотнесенность с интуицией, внутренним 

голосом: Что-то подсказывало Поплавскому, 

что человечек этот очень скоро выйдет из квар-

тиры [Булгаков, 1999]. 

Подобный образ может приобретать в тексте 

произведения и более отрицательную коннота-

цию: Чума-Аннушка вставала почему-то чрезвы-

чайно рано, а сегодня что-то подняло её совсем 

ни свет ни заря, в начале первого [Булгаков, 

1999]. 

Лексема что-то чаще всего выступает в каче-

стве управляемого компонента при глаголе. 

Обычно главным компонентом является глагол 

речи, а ирония мотивируется неопределенностью 

содержания высказывания: А ещё через час неиз-

вестный гражданин явился в квартиру номер 

одиннадцать, как раз в то время, когда Тимофей 

Кондратьевич рассказывал другим жильцам, за-

хлебываясь от удовольствия, о том, как замели 

председателя, пальцем выманил из кухни Тимофея 

Кондратьевича в переднюю, что-то ему сказал и 

вместе с ним пропал [Булгаков, 1999]. 

Актуализировать значение неопределенности 

может и препозиция местоимения: Никанора 

Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, 

брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и 

обещали не остаться в долгу [Булгаков, 1999]. 
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Передача внутреннего состояния персонажа 

(обычно напряженных психических состояний, 

например возбуждения, растерянности) часто 

строится на контаминации семантики глагола ре-

чи и местоименной лексемы: Поэт не глядел уже 

по сторонам, а, уставившись в грязный трясу-

щийся пол, стал что-то бормотать, ныть, гло-

дая самого себя [Булгаков, 1999]. 

Здесь следует отметить достаточно регулярное 

употребление подобной конструкции у Булгакова: 

Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица 

не было, что он пошатывался, проходя, как пья-

ный, и что-то бормотал [Булгаков, 1999]. Иван 

почему-то страшнейшим образом сконфузился и 

с пылающим лицом что-то начал бормотать про 

какую-то поездку в санаторий в Ялту… [Булга-

ков, 1999]. 

Аналогичную картину наблюдаем и при упо-

треблении деепричастия в роль главного слова: 

Вместе с этими предметами он покинул неиз-

вестную квартиру, что-то бормоча, конфузясь 

при мысли о том, что он только что пережил в 

ванной [Булгаков, 1999]. Крестясь и что-то бор-

моча, пролетел печальный человек, без шляпы, с 

совершенно безумным лицом, исцарапанной лыси-

ной и в совершенно мокрых штанах [Булгаков, 

1999]. 

Создание комического эффекта может быть 

связано с включением дополнительного информа-

тивного компонента, обычно характеризующего 

образ действия: Когда он распаковал свой груз, в 

глазах у него зарябило, он что-то промычал бо-

лезненно [Булгаков, 1999]. 

Подобный компонент может быть и достаточ-

но неожиданным: За одной из дверей гулкий муж-

ской голос в радиоаппарате сердито кричал что-

то стихами [Булгаков, 1999]. Комизм строится на 

окказиональности сочетания кричал стихами. При 

этом местоимение, формально завершая инфор-

мативное развертывание высказывания, делает 

появление дополнительного компонента еще бо-

лее неожиданным, тем самым актуализируя его. 

При последовательном употреблении лексемы 

может формироваться сквозной образ: Василий 

Степанович сперва отвечал что-то, отвечала и 

кассирша, бормотали что-то в телефон капель-

динеры, а потом и вовсе перестали отвечать, 

потому что на вопросы, где Лиходеев, Варенуха, 

Римский, отвечать было решительно нечего 

[Булгаков, 1999]. 

Лексема что-то может актуализировать сле-

дующий далее оксюморон: Низенький, совершен-

но квадратный человек, бритый до синевы, в ро-

говых очках, в новенькой шляпе, не измятой и без 

подтёков на ленте, в сиреневом пальто и лайко-

вых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-

то повелительно мычал [Булгаков, 1999]. 

Часто в подобных конструкциях используются 

глаголы со значением мыслительных процессов. 

Авторская ирония в этих случаях может основы-

ваться на отсылке к определенной (а часто и уже 

известной читателю) комической ситуации: Стё-

па старался что-то припомнить, но припомина-

лось только одно – что, кажется, вчера и неиз-

вестно где он стоял с салфеткой в руке и пытал-

ся поцеловать какую-то даму, причём обещал ей, 

что на другой день, и ровно в полдень, придёт к 

ней в гости [Булгаков, 1999]. 

В других случаях автор предлагает читателю 

самостоятельно смоделировать ситуацию, пред-

ставить ход мысли персонажа: Он остановил свой 

взор на верхних этажах, ослепительно отража-

ющих в стёклах изломанное и навсегда уходящее 

от Михаила Александровича солнце, затем пере-

вёл его вниз, где стёкла начали предвечерне тем-

неть, чему-то снисходительно усмехнулся [Бул-

гаков, 1999]. 

Подобное моделирование возможно и при ак-

туализации зрительного плана восприятия (пере-

даче действий или жестов персонажа): Конферан-

сье плакал, ловил в воздухе что-то руками [Бул-

гаков, 1999]. 

Зрительный образ может строиться на основе 

противопоставленности: Продавцы за рыбным 

прилавком как окаменели со своими ножами в 

руках, сиреневый иностранец повернулся к граби-

телям, и тут же обнаружилось, что Бегемот не 

прав: у сиреневого не не хватало чего-то в лице, 

а, наоборот, скорее было лишнее – висящие щёки 

и бегающие глаза [Булгаков, 1999]. 

Актуализироваться могут и гипотетические 

действия персонажа: Скромный и тихий Василий 

Степанович только моргал глазами, слушая рос-

сказни обо всех этих чудесах, и решительно не 

знал, что ему предпринять, а между тем пред-

принимать нужно было что-то, и именно ему, 

так как он теперь остался старшим во всей ко-

манде Варьете [Булгаков, 1999]. 

Значительно реже в роли главного компонента 

в словосочетании с лексемой что-то выступает 

деепричастие: Взволнованные люди пробегали ми-

мо поэта по аллее, что-то восклицая, но Иван 

Николаевич их слов не воспринимал [Булгаков, 

1999]. 

При этом возникающее значение неопределен-

ности может усиливаться за счет использования 
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сравнения (которое актуализирует проявление 

субъективной авторской модальности): Вырвав-

шись из подворотни, буфетчик диковато огля-

нулся, как будто что-то ища [Булгаков, 1999]. 

Следует отметить, что местоимение в подоб-

ных конструкциях опять же чаще представлено в 

препозиции. Постпозиция встречается в тех слу-

чаях, когда для формирования образа (чаще всего 

зрительного) требуется дальнейшее информатив-

ное расширение: Нагая ведьма, та самая Гелла, 

что так смущала почтенного буфетчика Варье-

те, и, увы, та самая, которую, к великому сча-

стью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, 

сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в 

кастрюле что-то, от чего валил серный пар 

[Булгаков, 1999]. 

Аналогичную тенденцию наблюдаем и при 

употреблении в роли главного компонента при-

частной формы: Он шёпотом сообщил Ивану, что 

в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то 

толстяка с багровой физиономией, всё время 

бормочущего что-то про какую-то валюту в 

вентиляции и клянущегося, что у них на Садовой 

поселилась нечистая сила [Булгаков, 1999]. 

В роли семантического конкретизатора лексе-

мы что-то часто выступает прилагательное: Из 

этих отрывочных кусочков Маргарита Никола-

евна кое-как составила что-то связное [Булга-

ков, 1999]. 

Достаточно регулярно используются прилага-

тельные с префиксом не- (со значением признака, 

который характеризуется противоположностью): 

Вследствие этого что-то неясное томило душу 

председателя, и всё-таки он решил принять пред-

ложение [Булгаков, 1999]. 

При этом речевая игра автора может отталки-

ваться от представленной в тексте антонимии: В 

предложении переводчика заключался ясный 

практический смысл, предложение было очень 

солидное, но что-то удивительно несолидное 

было и в манере переводчика говорить, и в его 

одежде, и в этом омерзительном, никуда не год-

ном пенсне [Булгаков, 1999]. 

Следует отметить, что в подобных прилага-

тельных обычно представлена сема необычности, 

неожиданности проявляющегося признака: Одно 

он мог утверждать, что было что-то невидан-

ное, неестественное в этом соединении админи-

стратора с хорошо знакомым креслом [Булгаков, 

1999]. 

Подобная неожиданность может мотивиро-

ваться проявлением субъектно-речевого плана 

персонажа: Желание изобличить злодеев душило 

администратора, и, как это ни странно, в нём 

зародилось предвкушение чего-то приятного 

[Булгаков, 1999]. 

Актуализация этого значения может быть свя-

зана с использованием наречия степени: Выходило 

что-то совершенно несусветное: пропала вся 

головка администрации, вчера был странный 

скандальный сеанс, а кто его проводил и по чьему 

наущению – неизвестно [Булгаков, 1999]. 

В других случаях актуализация признака свя-

зана с использованием сравнения (позволяющего 

сформировать самостоятельный художественный 

образ, в котором проявляется авторская ирония): 

И со слухом совершилось что-то странное, как 

будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и 

очень явственно послышался носовой голос, 

надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении 

величества…» [Булгаков, 1999]. 

Вводное слово, формально разрывающее по-

добное словосочетание, также может обратить 

внимание читателя на значимость представленно-

го в контексте признака: Выходило что-то, воля 

ваша, несусветное [Булгаков, 1999]. Аналогично 

в рамках субъектно-речевого плана персонажа:     

– Совсем худо, – заключил хозяин, – что-то, воля 

ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих 

вина, игр, общества прелестных женщин, за-

стольной беседы [Булгаков, 1999]. 

В некоторых примерах представлена комбина-

ция подобных средств актуализации: Буфетчик из 

вежливости положил кусочек в рот и сразу по-

нял, что жуёт что-то действительно очень 

свежее и, главное, необыкновенно вкусное [Булга-

ков, 1999]. 

Авторская ирония может основываться на вза-

имодействии различных информативных средств 

актуализации. Так, в следующем примере комиче-

ский эффект возникает из сопоставления заявлен-

ной цели действия персонажа и его конкретной 

реализации (в речевом плане): Намучавшись с 

этими двумя Берлиозами, Иван всё зачеркнул и 

решил начать сразу с чего-то очень сильного, 

чтобы немедленно привлечь внимание читающе-

го, и написал, что кот садился в трамвай, а по-

том вернулся к эпизоду с отрезанной головой 

[Булгаков, 1999]. 

Контраст между формальным внешним прояв-

лением признака и его восприятием окружающи-

ми также может стать основой проявления автор-

ской иронии: Девица хоть и с хрипотцой, но 

сладко запела, картавя, что-то малопонятное, 

но, судя по женским лицам в партере, очень со-

блазнительное [Булгаков, 1999]. 
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Внешнее проявление признака может контра-

стировать и с представленной оценочной характе-

ристикой: Что-то на редкость фальшивое и не-

уверенное чувствовалось буквально в каждой 

строчке этих статей, несмотря на их грозный и 

уверенный тон [Булгаков, 1999]. 

Использование в контексте нескольких не-

определенных местоимений, взаимодействующих 

между собой, позволяет актуализировать инфор-

мативное развертывание образа: Было кое-что, 

что представлялось ещё более необъяснимым, 

чем неизвестно зачем выдуманный клеветниче-

ский рассказ о похождениях в Пушкине, и это 

что-то было изменением во внешности и в мане-

рах администратора [Булгаков, 1999]. 

В тексте романа представлены и случаи упо-

требления лексемы что-то в устойчивых кон-

струкциях «что-то вроде + N2»: Несколько раз он 

пытался подняться, но ноги его не слушались – с 

Бездомным приключилось что-то вроде парали-

ча [Булгаков, 1999]. 

Подобные употребления актуализируют зна-

чение неопределенности, в первую очередь – в 

плане оценки (часто с привлечением сравнения): 

Важно не это, а важно то, что в Варьете после 

всего этого началось что-то вроде столпотво-

рения вавилонского [Булгаков, 1999]. 

Подобное проявление субъективной модально-

сти может быть представлено и в речевом плане 

персонажа (в этом случае обычно подчеркивается 

неоднозначность восприятия ситуации самим ге-

роем произведения, вызванного его внутренним 

состоянием): Даже что-то вроде галлюцинации 

было, – он попытался усмехнуться, но в глазах 

его ещё прыгала тревога, и руки дрожали [Булга-

ков, 1999]. 

Определенное противоречие (которое, кстати, 

и лежит в основе создания комического эффекта) 

возникает при употреблении данной конструкции 

вместе с прямой речью. В этом случае неопреде-

ленность значения выражения в целом контрасти-

рует с точностью, представленной в рамках цити-

рования: Он смерил Берлиоза взглядом, как будто 

собирался сшить ему костюм, сквозь зубы про-

бормотал что-то вроде: «Раз, два… Меркурий во 

втором доме… луна ушла… шесть – несчастье… 

вечер – семь…» – и громко и радостно объявил: – 

Вам отрежут голову! [Булгаков, 1999]. Голос 

грустного человека… да, это его голос… Произ-

нёс что-то вроде «Оставь, Христа ради…» 

[Булгаков, 1999]. 

Заключение  

Таким образом, проведенный нами анализ по-

казал, что основой для создания комического эф-

фекта при употреблении лексемы что-то в ро-

мане М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» слу-

жит формальная, внешне ничем не мотивирован-

ная неосведомленность повествователя. Подобная 

неопределенность позволяет создать атмосферу 

загадочности, подчеркивает формальную отстра-

ненность автора. 

Наиболее характерной при использовании 

данной лексемы является актуализация источника 

звука, зрительного образа, событийного ряда про-

изведения, внутреннего состояния персонажа. 

Чаще всего лексема что-то выступает в каче-

стве управляемого компонента при глаголе. 

Обычно главным компонентом является глагол 

речи, а ирония мотивируется неопределенностью 

содержания высказывания. При этом значение 

неопределенности чаще всего актуализируется в 

препозиции. 

В роли семантического конкретизатора лексе-

мы что-то последовательно выступает прилага-

тельное (обычно с семой нестандартности, 

неожиданности проявляющегося признака).   

Создание комического эффекта может быть 

связано с включением дополнительного информа-

тивного компонента, обычно характеризующего 

образ действия, актуализацией следующего далее 

оксюморона, отсылкой к определенной комиче-

ской ситуации, ситуативным моделированием, со-

поставлением заявленной цели действия персона-

жа и его конкретной реализации, контрастом меж-

ду формальным внешним проявлением признака и 

его восприятием окружающими или оценочной 

характеристикой. Комический эффект при упо-

треблении лексемы что-то в устойчивых кон-

струкциях «что-то вроде + N2» базируется на про-

тиворечии между неопределенностью значения 

выражения в целом и точностью цитирования. 
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