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Аннотация. Работа посвящена аббревиатуре как средству создания образа ГУЛАГа, востребованному при 

анализе концепта «ГУЛАГ», главенствующего в формировании философского и идейно-эстетического 

содержания романа А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Цель статьи – исследовать функционально-

стилистическую роль аббревиации и аббревиатур в тексте произведения. Объект исследования – текст романа 

А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», предмет – аббревиатуры, использованные в тексте романа автором и 

создающие образ ГУЛАГа.  

В статье применены методы наблюдения и сопоставления, элементы компонентного анализа, 

контекстуальный, словообразовательный и лексикографический анализ.  

В исследовании выделен и получил полиаспектную оценку с лингвистических позиций один из основных 

способов создания образа ГУЛАГа в романе А. И. Солженицына – введение аббревиатур различных типов как 

особого вида сложения, характеризующего тенденцию экономии речевых усилий. Доказано, что аббревиатуры 

становятся средством создания образа сталинских лагерей и его обитателей (заключенных) как языковые 

символы времени, являются экспликаторами концепта и образа «ГУЛАГ», в том числе при возбуждении его 

ассоциативного плана, представляют интерес для лингвистического исследования особенностей идиостиля 

писателя, проявившихся в данном романе.  

Результаты исследования вносят определённый вклад в изучение языка произведений А. И. Солженицына, 

расширяют представления о концептосфере писателя и средствах образности его текстов, идиостиле мастера 

пера; могут быть применены при освоении дисциплин «Современный русский язык» (раздел 

«Словообразование»), «Язык художественной литературы», «Стилистика», «Лингвистический анализ текста», 

«Лингвистический анализ художественного текста» в вузе. 
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Abstract. The work is devoted to abbreviation as a means of creating the Gulag image, required in the analysis of the 

concept «GULAG», which is dominant in forming the philosophical, ideological and aesthetic content of A. I. 

Solzhenitsyn's novel The GULAG Archipelago. The aim of the article is to investigate the functional and stylistic role 

of abbreviation in the text of the work. The object of the study is the text of A. I. Solzhenitsyn's novel The GULAG 

Archipelago, the subject is the abbreviations used in the novel by the writer to create the image of the GULAG.  

The article uses the methods of observation and comparison, certain elements of component analysis, contextual, 

word-formation and lexicographic analysis.  
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One of the main ways to create an image of the GULAG in A.I. Solzhenitsyn's novel is introduction of various types 

of abbreviations as a special type of compounding, characterizing the tendency of saving speech efforts. The author 

proves that abbreviations are a means of creating the image of Stalin's camps and their inhabitants (prisoners) as 

linguistic symbols of time, they are explicators of the concept and image of «Gulag», including the initiation of its 

associative plan, they are of interest for linguistic research of the writer's idiostyle features manifested in this novel.  

The results of the study make a certain contribution to studying the language of A. I. Solzhenitsyn's works, broaden 

the understanding of the writer's conceptual sphere and the imagery of his texts, his idiostyle; they can be applied in 

teaching the disciplines The Modern Russian Language (section Word Formation), The Language of Fiction, Stylistics, 

Linguistic Analysis of Text, Linguistic Analysis of Literary Text in universities. 

Key words: abbreviations; abbreviation; the concept of the GULAG; A. I. Solzhenitsyn; The GULAG Archipelago; 

the image of the GULAG 
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Введение 

Аббревиация как один из видов словообразо-

вания привлекает внимание лингвистов очень 

давно [Истрина 1928, Бородин 1964]. В послед-

ние годы интерес по-прежнему не угасает, что 

доказывается регулярными публикациями ста-

тей, посвящённых аббревиации. Так, например, 

В. П. Антонов и Е. С. Грищева освещают специ-

фику функционирования аббревиатур в художе-

ственном тексте на материале романа В. И. Кру-

говова «Разгон» [Антонов, Грищева, 2020]; О. Н. 

Польщикова исследует современную компью-

терную лексику и образование сложносокращён-

ных терминов в этой сфере [Польщикова, 2022]; 

В. И. Теркулов рассматривает теоретические по-

ложения, которые определяют новые параметры 

описания и выделения различных видов аббре-

виатур [Теркулов, 2022].  

Многие лингвисты отмечают, что большин-

ство аббревиатур возникло в России в ХХ веке. 

Основной всплеск внимания к образованию 

сложносокращённых слов приходится на 20–30-е 

годы – период становления нового государства – 

Советского Союза. Это связано с курсом руко-

водства партии и страны на отказ от старого 

наследия, что отметалось как чуждое. Долго и с 

большими жертвами преодолеваемый кризис во 

всех сферах и стремление к обновлению и урегу-

лированию социально-экономической, полити-

ческой, культурной жизни приводят к созданию 

государственных учреждений с длинными 

названиями. Закон экономии речевых усилий, 

обострённое желание перемен в динамичной 

жизни страны с гигантскими социальными пре-

образованиями детерминирует создание аббре-

виатур.  

Словари ХХ века регистрируют, что для обо-

значения новых ведомств начинают использо-

вать сложносокращённые слова – аббревиатуры, 

и процесс этот оказался устойчивым в ХХ веке: 

ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия), 

НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), 

ЦИК (Центральный исполнительный комитет), 

ОГПУ (Объединенное государственное полити-

ческое управление), МАП (Министерство авиа-

ционной промышленности), Минатом (Мини-

стерство атомной энергетики), МВД (Министер-

ство внутренних дел), Минвуз (Министерство 

высшего образования), Минздрав (Министерство 

здравоохранения), МИД (Министерство ино-

странных дел), ГУЛАГ (Главное управление ис-

правительно-трудовых лагерей), колхоз (коллек-

тивное хозяйство), наркомат (народный комис-

сариат), ЦК КПСС (Центральный комитет ком-

мунистической партии Советского Союза) 

[Алексеев, 1963] и др. Аббревиатурой является и 

само название нового государства – СССР.  

В современной России множество номинаций 

сохранилось и используется по сей день, много-

численные сложносокращённые слова буквально 

лексикализовались, поэтому воспринимаются и 

функционируют как самостоятельные словарные 

единицы, например: завхоз (заведующий хозяй-

ством), завуч (заведующий учебной частью), вуз 

(высшее учебное заведение), загс (Управление 

записи актов гражданского состояния), омон (от-

ряд мобильный особого назначения) [Коваленко, 

1995] и др.  

С. А. Журавлев считает, что сложносокра-

щённые слова (акронимы) являются показателем 

«нового языкового вкуса эпохи» [Журавлев, 

2012]. Сложно не согласиться с мнением иссле-

дователя. Действительно, политический курс и 

экономические преобразования влияют на все 

сферы жизнедеятельности граждан. Однако сто-

ит подчеркнуть, что аббревиация как процесс 

становится «общемировой тенденцией в ХХ ве-

ке» [Журавлев, 2012].  
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В предлагаемой статье исследуются аббреви-

ация при выполнении номинативной и стилеоб-

разующей и функций в тексте романа А. И. Сол-

женицына «Архипелаг ГУЛАГ».  

Особой стилеобразующей чертой произведе-

ния справедливо принято считать «автобиогра-

физм, который проявляется в сюжете, компози-

ции, в функциях и в роли автора-повествователя» 

[Щедрина, 2021, с. 124]. Опираясь на собствен-

ный опыт, Александр Исаевич создаёт в тексте 

романа обобщенный образ человека, который 

способен духовно укрепиться, переживая лише-

ния, переродиться в нечеловеческих условиях. 

Произведение воссоздаёт портрет жёсткой и 

агрессивной в ряде своих тенденций эпохи, когда 

сложносокращённые слова использовались очень 

активно, этот факт является неоспоримым.  

Основная часть 

Источником языкового материала для данно-

го исследования стал роман Александра Исаеви-

ча Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Автор 

родился в 1918 году, время его вхождения в ли-

тературу является пиковым в отношении образо-

вания новых институтов, организаций, именуе-

мых с помощью сложносокращённых слов в рус-

ском языке. Когда Солженицын начинал в 1958 

году писать роман, подобной прозы еще не было 

в советской литературе [Щедрина, 2021, с. 125]. 

Исторические события и личный опыт помогают 

писателю создать роман, который станет отрица-

тельным символом эпохи.  

 В составе названия произведения есть слож-

носокращённое слово. Необходимо обратиться к 

лексикографическим источникам, для того чтобы 

определить лексическое значение слова ГУЛАГ. 

Это акроним, толкование которого появилось 

впервые в Большом толковом словаре под редак-

цией С. А. Кузнецова: «ГУЛАГ, -а, м. Государ-

ственное управление исправительно-трудовых 

лагерей, поселений и мест заключения, которое 

существовало в 1934–1956 гг. при НКВД» [БТС].  

Аббревиатура ГУЛАГ стала именем концепта, 

а вложенное в неё содержание концептуализиро-

вано и получило образное отражение в тексте 

романа А. И. Солженицына. Это ключевое слово 

в структуре средств образного запечатления и 

осмысления времени, пространства, среды, насе-

ляющих её людей и событий, которые отражены 

в тексте романа «Архипелаг ГУЛАГ».  

Некоторые исследователи заявляют, что се-

мантика слова и содержание номинируемого им 

концепта «ГУЛАГ» не исчерпывается расшиф-

ровкой аббревиатуры, а наполнено дополнитель-

ным смыслом и реализуется в конкретном худо-

жественным произведении: «Говорить о ГУЛА-

Ге – это значит говорить о лагере как едином 

принципе организации пространства заключе-

ния. Ведь ГУЛАГ – это особый лагерь, и даже не 

простой «архипелаг», это громадная страна, что 

невидимо существовала и расширялась во время 

сталинского режима» [Подорага, 1999, с. 107]. 

Действительно, в тексте романа А.И. Солжени-

цын употребляет наименование ГУЛАГ для це-

лостного «обозначения лагерного мира» [Солже-

ницын, 1962, с. 24].  

Необходимо рассмотреть теоретический ас-

пект в связи с задачей определить статус аббре-

виатуры с помощью классификации. В лингви-

стической науке принято выделять 8 типов акро-

нимов, однако в тексте романа А. И. Солжени-

цына использованы единицы только пяти из них: 

1) буквенные – образованы сложением началь-

ных букв в производящих словах (МГПУ – Мос-

ковский городской педагогический университет); 

2) фонемные – сложение начальных фонем про-

изводящих основ (РАН – Российская академия 

наук); 3) буквенно-фонемные – сложение 

начальных букв и фонем производящих основ 

(ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии); 

4) слоговые – сложение начальных частей произ-

водящих основ (завхоз – заведующий хозяй-

ством); 5) словно-слоговые – объединение 

начального элемента одного слова с другим, 

представленным в полном виде (Госдума –

Государственная дума) [Суперанская, 2012]. 

Текст романа «Архипелаг ГУЛАГ» буквально 

скреплён единицами данных пяти типов. Про-

анализируем функции аббревиатур как одного из 

главных языковых средств создания образа 

ГУЛАГа.  

Самым частотным, по нашим наблюдениям, 

является тип буквенной аббревиатуры. В тексте 

романа выявлено 9 акронимов, которые много-

кратно встречаются.  

Стоит отметить, что некоторые из данных 

сложносокращённых слов сохранились до наших 

дней и сейчас также активно используются. 

Например, МВД (Министерство внутренних дел) 

[Коваленко, 1995]. Эта структура была создана в 

1946 году для борьбы с преступностью и под-

держания общественного порядка в огромной 

новой стране. После распада СССР министерство 

было упразднено, однако в 1992 году этот госу-

дарственный орган был воссоздан по приказу 

президента России Б. Н. Ельцина для поддержа-
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ния конституционного строя в стране [Закон РФ 

№3534-1 от 24 сентября 1992 г.]. В тексте романа 

А. И. Солженицына эта аббревиатура употребля-

ется неоднократно, однако всегда с негативной 

коннотацией, которую детерминирует контек-

стуальное окружение: «Оттого самые власто-

любивые и сильные из вохровцев старались пе-

рескочить во внутреннюю службу МВД и про-

двигаться уже там [Солженицын, 2022]. В этом 

фрагменте употреблено слово – `вохровцы`. Су-

ществительное образовано от акронима ВОХР 

(Войска внутренней охраны республики) [Кова-

ленко, 1995]. Это подразделение было создано в 

1919 году для организации внутреннего порядка 

и пресечения контрреволюционной деятельности 

в молодой Советской Республике. После победы 

большевиков и им союзных сил в гражданской 

войне (1918–1922 гг.) части ВОХР были расфор-

мированы и вошли в состав НКВД. В тексте ро-

мана автором с помощью предикатов властолю-

бивые (властолюбивый – «любящий властвовать, 

стремящийся к власти, склонный повелевать» 

[БТС, 1998]) и сильные (сильный – «обладающий 

силой, способный преодолевать значительное 

сопротивление» [БТС, 1998]), которые входят в 

синтаксическое окружение акронимов, доказы-

вается мысль о том, что корыстолюбивые люди 

идут служить в МВД, чтобы добиться статуса и 

власти, несмотря на то что им приходится зани-

маться отнюдь не хорошим делом.  

Следующая номинация, активно используе-

мая автором романа, – НКВД (Народный комис-

сариат внутренних дел) [Коваленко, 1995], с по-

мощью которой в узусе номинирована структура, 

созданная в СССР в 1934 году [Постановление 

ЦИК СССР от 10 июля 1934 года…]. На сотруд-

ников Народного комиссариата были возложены 

обязанности по организации правопорядка, под-

держанию политического строя и исполнению 

наказаний для заключённых, которые находи-

лись в лагерях. В тексте романа находим упоми-

нание о приказе, который должны были испол-

нить сотрудники в 1938 году: «Говорят, что в 

феврале-марте 1938 года была спущена по 

НКВД секретная инструкция: уменьшить коли-

чество заключённых! (не путём их роспуска, ко-

нечно). Я не вижу здесь невозможного: это была 

логичная инструкция, потому что не хватало ни 

жилья, ни одежды, ни еды» [Солженицын, 2022]. 

Авторская ремарка «не путем их роспуска, ко-

нечно», выраженная вставной конструкцией, яв-

ляется указанием на то, что НКВД должен был 

исполнить страшнейший приказ – убийство лю-

дей, чтобы уменьшить количество заключённых 

и улучшить бытовые условия оставшихся отбы-

вать сроки в ГУЛАГе. А.И. Солженицын исполь-

зует акроним НКВД, чтобы рядовому читателю 

стало ясно, что эта структура является страшным 

органом. Акроним служит напоминанием о тех 

зверствах, которые происходили в ГУЛАГе. 

Функции по наблюдению за «социалистиче-

ской законностью» выполняло ГПУ (Главное по-

литическое управление) [Коваленко, 1995], со-

зданное при НКВД в 1922 году [Постановление 

ВЦИК СССР от 6 февраля 1922 года…]. Эта 

структура занималась решением политических 

проблем на всесоюзном уровне и подавлением 

контрреволюционных настроений среди населе-

ния. К сожалению, из-за этой структуры осужде-

ны тысячи людей, причём некоторые из них бы-

ли подвергнуты суду на месте (ГПУ обладало 

таким особым правом). А. И. Солженицын в тек-

сте романа «Архипелаг ГУЛАГ» подчеркнул, что 

бывших сотрудников этого управления не от-

правляли в лагеря, а лишь конфисковывали всё 

ценное: «Особенность нового „золотого” пото-

ка в том, что этих своих кроликов ГПУ, соб-

ственно, ни в чём не винит и готово не посы-

лать их в страну ГУЛАГ, а только хочет от-

нять у них золото по праву сильного» [Солже-

ницын, 2022]. Предикаты не винит (винить – 

«обвинять, считать кого-либо виновным») [Куз-

нецов, 1998] и не посылать в (посылать – «от-

правлять куда-либо») [Кузнецов, 1998] подчёр-

кивают, что «политическую расправу» неугод-

ных проводили не одинаково для всех, «своих» 

не отправляли в лагеря. Объединением аббревиа-

тур ГУЛАГ и ГПУ в контексте доказывается 

мысль о том, что осмысление деятельности ГПУ 

осуществлено на уровне национальной менталь-

ности не с лучшей стороны, у акронима разви-

лась узуальная негативная коннотация. 

В 1923 году ГПУ было преобразовано в ОПГУ 

(Объединенное государственное политическое 

управление при НКВД СССР) [Коваленко, 1995]. 

У этого обновленного подразделения остались те 

же функции контроля и подавления, однако до-

бавилась еще одна: борьба с чуждыми советской 

власти элементами. Самые жестокие ГУЛАГов-

ские начальники, по мнению А. И. Солженицы-

на, занимали высокие посты именно в ОПГУ: 

«Много восторженных похвал достаётся Ла-

зарю Когану, бывшему анархисту, в 1918 пере-

шедшему на сторону победивших большевиков, 

доказавшему свою верность на посту начальни-

ка Особого Отдела 9-й армии, потом замести-
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теля начальника войск ОГПУ…» [Солженицын, 

2022]. Лазарь Коган – анархист-коммунист, за-

нимавший пост начальника ГУЛАГ ОПГУ в 

1930–1932 гг. Расстрелян в 1939 году по реше-

нию Верховного суда СССР. В тексте романа 

«Архипелаг ГУЛАГ» назван автором «главным 

подручным Сталина и Ягоды, главных 

надсмотрщиков Беломора, шестерых наёмных 

убийц», которые виновны в гибели сотен тысяч 

невинных людей [Солженицын, 2022]. 

В тексте романа находим немалое количество 

буквенных акронимов, которые являются номи-

нациями различных министерств СССР. СНК – 

Совет народных комиссаров [Коваленко, 1995]. 

Этот орган организован в 1923 году, основной 

его задачей являлось восстановление экономики 

после гражданской войны и создание законода-

тельной базы Советского Союза совместно с 

НКЮ (Народный комиссариат юстиции) [Кова-

ленко, 1995], созданным 27 октября 1917 года, на 

который была возложена обязанность по созда-

нию новой правовой системы государства. Эти 

министерства способствовали «лагерной любви»: 

«Всесоюзный Указ от 8.7.1944 об укреплении 

брачных уз сопровождался негласным Поста-

новлением СНК и инструкцией НКЮ от 

27.11.1944, где говорилось, что суд обязан по 

первому желанию вольного советского человека 

беспрекословно расторгать его с половиной, 

оказавшейся в заключении (или в сумасшедшем 

доме), и поощрить даже тем, что освободить 

от платы сумм при выдаче разводного свиде-

тельства. (И никто при этом законодательно 

не обязывался сообщать той, другой, половине о 

произошедшем разводе!)» [Солженицын, 2022]. 

Автор сообщает, проецируя фоновое прецедент-

ное содержание на расширяемые контекстуаль-

ный смысл акронимов, что человек, оказавшийся 

далеко от своего любимого, мог даже и не дога-

дываться, что его семьи больше не существует 

официально, ведь СНК и НКЮ поощряли одно-

сторонние расторжения браков, чтобы о «залож-

нике» никто не вспоминал. А. И. Солженицын с 

документальной точностью убеждает читателя в 

своей правоте, при этом, как установлено Н. М. 

Щедриной, художественность его произведений, 

«полностью построенных на документальном 

материале, кажется, должна отступить под 

натиском голого факта» [Прохорова, 2012].  

Состав буквенных аббревиатур в тексте рома-

на «Архипелаг ГУЛАГ» не ограничивается об-

щеизвестными акронимами – официальными но-

минациями. В исправительных лагерях суще-

ствовали свои управления, которые тоже имено-

вали сокращённо. «Страна ГУЛАГ» – это страна, 

которая живет своей жизнью, диктует обитате-

лям свои условия и является не только местом 

отбывания наказания, но действующей на опре-

делённых территориях силой общества» [Анань-

ев, 2023]. К таким наименованиям необходимо 

отнести КВЧ (культурно-воспитательная часть) 

[Коваленко, 1995]: «Принято говорить, что всё 

возможно в ГУЛАГе. Самая чернейшая ни-

зость, и любой оборот предательства, дико-

неожиданная встреча, и любовь на склоне про-

пасти – всё возможно. Но если с сияющими гла-

зами станут вам рассказывать, что кто-то 

перевоспитался казёнными средствами через 

КВЧ, – уверенно отвечайте: брехня!» [Солже-

ницын, 2022]. Оценочный плеонастический пре-

дикат самая чернейшая (от чёрный – в значении 

‘преступный, злой’ [БТС]) в форме превосходной 

степени прилагательного, негативно-оценочная 

метафора оборот предательства (предатель-

ство – ‘любой плохой поступок, совершенный 

против человека’), градуальный эпитет дико-

неожиданная (‘то, чего не ждали’ [Горбачевич, 

2002]) и образная метафора любовь на склоне 

пропасти (‘любовь в самых сложных обстоя-

тельствах’ [Козинец, 2011]) доказывают мысль о 

том, что разное могло произойти в ГУЛАГе, но 

не исправление личности осуждённых с помо-

щью КВЧ. Работа культурно-воспитательных 

частей выполнялась не в должной мере, а лишь 

формально, это доказывается использованием в 

роли оценочного предиката сленговой эмоцио-

нально окрашенной лексемы брехня («непра-

вильное, некорректное утверждение» [БТС]).  

Анализ частоты использования акронимов 

показал, что одним из самых распространённых 

сложносокращённых слов в местах лишения сво-

боды, является КПЗ (камера предварительного 

заключения» [Коваленко, 1995]. В тексте романа 

«Архипелаг ГУЛАГ» отмечается, что такие по-

мещения были даже на вокзалах: «Столыпин не 

может идти в пустое место, в конце его назна-

чения всегда есть вокзал, и хоть плохенький го-

родишка, и КПЗ под крышей» [Солженицын, 

2022]. Необходимо отметить, что Столыпин – 

это метонимическое наименование ‘купейного 

поезда, переделанного под перевозку заключён-

ных’ [БТС]. Также в лексическом запасе людей, 

побывавших в ГУЛАГе, прочно закрепились еще 

два сложносокращённых слова: ШИЗО 

(Штрафной изолятор) [Коваленко, 1995] и БУР 

(Барак усиленного режима) [Коваленко, 1995]. В 
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тексте романа А. И. Солженицын, говоря о всех 

видах лишения свободы заключенных, подчёр-

кивает, что зэки несамостоятельны, лишены аб-

солютно всего и могут оказаться в штрафном 

изоляторе или в бараке усиленного режима даже 

без повода: «Третья причина – несамостоя-

тельность заключённых, их неспособность 

жить без надзирателей, без лагерной админи-

страции, без охраны, без зоны с вышками, без 

Планово-Производственной, Учётно-

Распределительной, без высших лагерных управ-

лений вплоть до самого ГУЛАГа; без цензуры, 

без ШИЗО, без БУРа; неспособность передви-

гаться без конвоя и без собак» [Солженицын, 

2022]. Самое суровое наказание для заключённо-

го – попасть в ШИЗО, потому что в нём запре-

щалось получение писем и посылок, свидания с 

родственниками, курение, пронос личных вещей 

(за исключением предметов первой необходимо-

сти). Люди в нём могли находиться до 15 суток. 

Барак усиленного режима не такое страшное 

наказание, однако люди боялись попасть в 

«тюрьму внутри тюрьмы» [Солженицын, 2022]. 

Поэтому в тексте романа эти аббревиатуры, как и 

большинство других, имеют негативную конно-

тацию.  

Необходимо ответить, что буквенные аббре-

виатуры в тексте романа А. И. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» выполняют следующие 

функции: мировоззренческую, регулятивную и 

экспрессивную.  

Прочно входя в лексический запас, аббревиа-

туры проникли во все государственные структу-

ры. ГУЛАГ не стал исключением. Для обозначе-

ния существовавших в нём управлений и струк-

тур использовались различные номинации. Во-

первых, УхтПечлаг – Ухто-Печорский исправи-

тельно-трудовой лагерь [Коваленко, 1995], в ко-

тором, по мнению автора романа, были самые 

жестокие приговоры заключённым: «В УхтПе-

члаге как из мешка сыпались приговоры на рас-

стрел и на 20 лет: „за подстрекательство к по-

бегу”, „за саботаж”» [Солженицын, 2022]. Рас-

крывает негативную коннотацию слоговой аб-

бревиатуры сравнение как из мешка и предикат 

сыпались в переносном значении (сыпаться – 

‘обрушиваться во множестве на кого-либо ото-

всюду, со всех сторон’ [БТС]). Жестокие приго-

воры в УхтПечлаге уничтожали людей и разру-

шали их жизни. Во-вторых, необходимо сказать 

об одном из самых крупных и известных подраз-

делений ГУЛАГа – БАМЛАГе (Байкало-

Амурский исправительно-трудовой лагерь) [Ко-

валенко, 1995], который был создан по приказу 

ОПГУ №1020/с от 10.11.1932 года. Перед этим 

управлением была поставлена сложная задача: 

строительство Байкало-Амурской железной до-

роги и создание путей на Транссибирской маги-

страли.  

В отношении сложного 1937 года А. И. Сол-

женицын в тексте романа замечает, что власть не 

щадила никого, даже категорию начальников: 

«1937 год, разя своих, не миновал и его головы: 

начальник БАМЛАГа, генерал НКВД, он снова в 

благодарность посажен на уже известную ему 

Лубянку» [Солженицын, 2022]. Ирония создается 

в контексте при помощи слова благодарность в 

контекстуально обусловленном энантиосемич-

ном значении ‘чувство признательности за сде-

ланное добро, оказанную услугу или внимание’ 

[БТС]. В-третьих, в ГУЛАГе создавались управ-

ления не только для строительства определенных 

объектов, но и отраслевые, которые были задей-

ствованы для добычи и обработки полезных ис-

копаемых, номинации которых нашли свое место 

в тексте. Упоминаются такие управления, как 

ГлавЛеслаг (Главное управление лесозаготовки), 

ГлавПромстрой (Главное управление промыш-

ленной стройки), ГУЛГМП (Главное управление 

лагерей горно-металлургической промышленно-

сти) [Коваленко, 1995]: «Больше того, идея 

Френкеля оплодотворяет и само развитие 

ГУЛАГа: признаётся необходимым и ГУЛАГ по-

строить по отраслевым управлениям. Подобно 

тому как Совнарком состоит из наркоматов, 

ГУЛАГ для своей империи создаёт свои мини-

стерства: ГлавЛеслаг, ГлавПромстрой, 

ГУЛГМП (Главное Управление Лагерей Горно-

Металлургической Промышленности)» [Солже-

ницын, 2022]. Образ ГУЛАГа становится не 

только олицетворением чего-то масштабного и 

ужасного, о чём свидетельствует предикат созда-

ёт (см.: создавать, сов. создать – «основать, 

организовать» [БТС]), но и своеобразной мета-

форой, в которой звучит трагедийная нота: сеть 

лагерей захватит всю страну, подобно прогрес-

сирующему онкологическому заболеванию.  

Подводя итог, отметим, что аббревиатуры в 

тексте романа А. И. Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ» выполняют следующие функции: миро-

воззренческую, заключающуюся в формирова-

нии языковой картины мира людей, прочитав-

ших роман; регулятивную, раскрывающую воз-

действие текста произведения на читателей; экс-

прессивную, характеризующуюся в способности 

создавать негативный образ ГУЛАГа, и комму-
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никативную, служащую для выстраивания диа-

лога поколений.  

Использование А. И. Солженицыным в тексте 

романа «Архипелаг ГУЛАГ» номинаций, со-

зданных на основе разнообразных видов сложе-

ния, доказывает мысль о том, что содержание 

аббревиатур контекстуально обобщается, кон-

кретизируется и служит обозначению тех 

зверств, через которые прошли узники лагерей.  

Аббревиатуры в тексте романа А. И. Солже-

ницына позволяют проанализировать оценочное 

отражение писателем обобщенного образа тю-

ремной системы СССР в ХХ веке.  

Заключение 

Аббревиатуры – это одно из средств создания 

образа ГУЛАГа в тексте романа А. И. Солжени-

цына «Архипелаг ГУЛАГ». С их помощью мож-

но проанализировать контекст произведения в 

соотнесении с эпохой, которую оно отображает. 

Аббревиатуры становятся репрезентантами кон-

цепта ГУЛАГ и являются частью его объёмного 

внутреннего содержания.  

А. И. Солженицын создал особое направление 

литературы ХХ века – лагерную прозу. Как реа-

лист, он с помощью аббревиатур обозначил 

структуру, устройство ГУЛАГа, чтобы убедить 

читателя в своей правоте.  

Исследование функционально-

стилистической функции роли аббревиатур в 

тексте романа показало, что обилие акронимов 

позволяет создать жесткий образ эпохи и помо-

гает проследить мотив сокращаемой жизни. 

Функции аббревиатур помогают показать автор-

ское воздействие на людей через призму текста и 

служат для выстраивания диалога между А. И. 

Солженицыным и читателям романа.  
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