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Аннотация. В статье характеризуется документная лингвистика как наука, ее
объект, предмет, задачи, основная проблематика. Определяются базовые термины
документ и документный текст, которые используются в научной литературе нео-
днозначно. Рассматривается содержание метода документоведческого анализа, по-
зволяющего дать разноаспектную и вместе с тем целостную характеристику объекта,
основные этапы его реализации при исследовании документного текста: выявление фун-
кций документа, его места в системе документации; анализ композиционно-содержа-
тельной структуры документа; исследование речевой организации документного тек-
ста; интерпретация фактов.

Отмечается, что, характеризуя функции документа, важно учитывать его полифун-
кциональность, наличие общих и специфических функций, их динамику; при анализе ком-
позиционно-содержательной структуры необходимо учитывать зависимость документа
от его места в системе документации, от сферы или уровня его функционирования, спе-
цифичности / широты коммуникативной сферы и адресата документа, характера мате-
риального носителя. При изучении речевой организации документного текста применя-
ется широкий диапазон собственно лингвистических методов и приемов исследования:
стилистический анализ, описание модели речевого жанра, выявление семантико-смыс-
ловой доминанты текста, «энциклопедический прием», метод логико-понятийного моде-
лирования, приемы тематических групп, классификации и др. Приводятся примеры ис-
пользования данного метода для достижения конкретных научных целей.

Ключевые слова: документ, документный текст, методы исследования, доку-
ментная лингвистика, документоведческий анализ.
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Современную науку отличает полипара-
дигмальность и интегративность, что прояв-
ляется в развитии смежных научных направ-
лений, которые, объединяя различные подхо-
ды к объекту и методы его исследования, по-
зволяют формировать новое, более глубокое
и полное знание о его свойствах. Вместе с тем
пересечение разнородных научных направле-
ний нередко создает определенные трудности
методологического характера, связанные с
поиском оптимальных исследовательских про-
цедур и использованием понятийно-термино-
логического аппарата.

В настоящее время в обществе приоб-
рела особую значимость сфера деловой ком-
муникации, и документы как ее основное сред-
ство стали объектом изучения не только для
документоведения, но и для других научных
дисциплин, в том числе лингвистики, в рам-
ках которой выделился новый вектор – доку-
ментная лингвистика – научная дисциплина,
тесно взаимодействующая с документоведе-
нием, но имеющая свой круг научных задач.
Если документоведение изучает документ или
систему документов, процесс документиро-
вания, документооборот какого-либо предпри-
ятия и т. п., то документная лингвистика ис-
следует языковые особенности современной
документной коммуникации, состав знаковых
средств, специфику их организации в докумен-
тных текстах, закономерности создания самих
документных текстов, то есть объектом до-
кументной лингвистики является прежде все-
го документный текст.

Поскольку термины документ и докумен-
тный текст употребляются в научной литера-
туре неоднозначно, определим их содержание.

В документоведении документ рассмат-
ривается как «информация, закрепленная на
материальном носителе, или документирован-
ная информация» [5], термином текст доку-
мента принято называть 20-й реквизит [6], ос-
новную часть информации документа. В до-
кументной лингвистике используется термин
документный текст, который понимается
как единица письменной речи, речевое произ-
ведение, обладающее смысловой и грамма-
тической связностью и реализующее соци-
альную задачу автора с помощью системы
реквизитов. Следует отметить, что термин
документный текст имеет более широкое

содержание, чем термин текст документа,
он включает в себя все реквизиты, содержа-
щиеся в официальном документе, в том чис-
ле и реквизит «текст документа» (для боль-
шей точности можно использовать термин
«текст-реквизит»). Таким образом, в докумен-
тной лингвистике термины документ и доку-
ментный текст используются как синонимы.

Научное исследование документов пред-
полагает прежде всего выявление их свойств 2.
При изучении документного текста важно ис-
ходить из того, что он представляет собой
сложный лингвистический объект, на его со-
здание влияют не только существующие язы-
ковые законы построения письменной речи,
но и в большой мере формальные правила,
имеющие внеязыковую природу, требующие
некоторых ограничений, унификации и стан-
дартизации.

Следует отметить, что объектом науч-
ного осмысления долгое время служили уп-
равленческие документы, на основе анализа
которых сложилась вполне определенная на-
учная картина. Однако возникновение в об-
ществе новых отношений и возрастание роли
делового общения обусловили необходимость
научного осмысления других документных
объектов. Появились работы, посвященные
специальным документам, использующимся
в сферах науки, образования, права, медици-
ны, религии и т. д. Полученные результаты рас-
ширили имеющиеся представления о докумен-
те и обозначили целый ряд новых исследова-
тельских задач, направленных на разноаспек-
тное и вместе с тем целостное описание
объекта. Такое исследование возможно про-
вести с помощью метода документоведчес-
кого анализа, который предполагает учет од-
новременно нескольких параметров докумен-
та: его функций и места в системе докумен-
тации, композиционно-содержательной струк-
туры, речевой организации текста, – то есть
является комплексным методом, позволяю-
щим дать целостную характеристику объек-
та. В соответствии с обозначенными аспек-
тами документоведческий анализ осуществ-
ляется в несколько этапов 3.

Этап 1. Выявление функций доку-
мента, его места в системе документации.

Характеризуя функции документа, важ-
но учитывать ряд моментов.
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1. Известно, что документы имеют об-
щие функции, которые выполняют все доку-
менты (коммуникативная, информативная и
социокультурная), и специальные, присущие
документу того или иного вида и составляю-
щие его специфику.

Например, автореферат диссертации
как научный документ, помимо названных
общих функций, выполняет также специаль-
ные функции: процедурную (является элемен-
том документационного комплекса, сопро-
вождающего процедуру защиты диссерта-
ции), сигнальную (информирует о месте, дате
и времени защиты), ознакомительную (дает
возможность научному сообществу узнать
основные результаты диссертации), индика-
тивную (передает информацию о научной
новизне работы) [11, с. 8].

2. Документ является полифункциональ-
ным объектом, при этом одна из функций ста-
новится доминирующей; она присуща как от-
дельному документу, так и документным си-
стемам. Документ – это всегда часть какой-
либо системы (см.: [10]), и функция может
служить основанием для классификации до-
кументных систем / подсистем.

Так, в системе документации сферы го-
сударственного управления образованием на
основе общей функции выделены следующие
подсистемы документов: документы, выпол-
няющие предписывающую функцию (феде-
ральный закон, региональный закон); ин-
формирующую функцию (доктрина); разъяс-
няющую функцию (концепция); воздейству-
ющую функцию (инициатива); координиру-
ющую функцию (федеральная программа,
региональная программа) [2, с. 10].

3. Набор функций, выполняемых доку-
ментом, представляет собой величину непос-
тоянную, динамическую: со временем под
влиянием разного рода факторов некоторые
функции документа могут стать незначимы-
ми, и наоборот, документ может приобретать
новые, актуальные функции.

Например, медицинская карта стацио-
нарного больного (или история болезни) в про-
цессе формирования приобретала дополни-
тельные функции: сначала выполняла инфор-
мативно-кумулятивную и учетно-статисти-
ческую функции, со временем к ним добави-
лись учетно-финансовая и контролирующая,

а позже – правовая и научно-дидактическая
[19, с. 221].

Функции, выполняемые документом, оп-
ределяют его структуру, то есть композици-
онно-содержательную организацию текста,
анализ которой осуществляется на втором
этапе применения метода документоведчес-
кого анализа.

Этап 2. Анализ композиционно-со-
держательной структуры документно-
го текста.

Структурность документа рассматрива-
ется как сохранение его основных свойств
при различных внешних и внутренних изме-
нениях, то есть как тесная взаимосвязь эле-
ментов и подсистем, обеспечивающая его це-
лостность и тождественность, поэтому ис-
следование структуры документа предпола-
гает выявление особенностей его внутрен-
него строения, набора составных частей и
элементов, позволяющих обеспечивать бо-
лее эффективный поиск содержащейся в до-
кументе информации.

На этом этапе реализации метода в боль-
шей мере проявляется взаимодействие доку-
ментоведения и лингвистики, так как устанав-
ливается корреляция формуляра (категория /
понятие документоведения) как набора рек-
визитов, свойственных документу определен-
ного вида, и композиционно-содержательной
организации документного текста (категория
/ понятие лингвистики). При этом основное
внимание должно быть направлено на описа-
ние речевого наполнения реквизитов и всего
документного текста с точки зрения его связ-
ности и целостности.

Осуществляя документоведческий ана-
лиз на данном этапе, важно учитывать фак-
торы, которые определяют композиционно-
содержательную структуру документа. Назо-
вем некоторые из них.

1. Структура документа может зависеть
от его места в системе документации, соот-
ношения с другими документами.

Например, композиционно-содержатель-
ная структура автореферата диссертации обус-
ловлена его статусом вторичного научного
документа. Она имеет устойчивый характер,
детерминированный типовым формуляром, и
включает обязательные составные части (ти-
тульный лист, оборотную сторону титульного



М.В. Косова. Метод документоведческого анализа в лингвистических исследованиях10

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

листа, реферативную часть, выходные дан-
ные), каждая из которых обладает своими
содержательными и формальными особенно-
стями [11, с. 5].

2. Структура документа может зависеть
от сферы или уровня его функционирования.
В частности, документы одного вида, кото-
рые используются в разных коммуникативных
сферах, могут иметь не совсем одинаковую
структуру.

Так, законы федерального и региональ-
ного уровней имеют в целом одинаковую
структуру (их формуляр содержит один и тот
же набор реквизитов), однако реквизит «текст
документа» обнаруживает специфику. Напри-
мер, по-разному представлено объемно-праг-
матическое членение реквизита «текст доку-
мента» федерального и регионального зако-
нов. Федеральный закон об образовании со-
стоит из нескольких структурно-композицион-
ных разделов – преамбулы, в которой опреде-
ляются основные понятия, и шести глав (Гла-
ва I. Общие положения; Глава II. Система
образования; Глава III. Управление системой
образования; Глава IV. Экономика системы
образования; Глава V. Социальные гарантии
реализации прав граждан на образование; Гла-
ва VI. Международная деятельность в обла-
сти образования), каждая из которых вклю-
чает несколько статей.

В отличие от закона об образовании фе-
дерального уровня, региональный закон, в ча-
стности закон об образовании Волгоградской
области, имеет несколько иную структуру: в
нем отсутствует преамбула, так как толкова-
ние основных понятий уже закреплено в фе-
деральном законе; нет глав, есть только ста-
тьи (региональный закон состоит из 11 ста-
тей, в которых прописана компетенция орга-
нов власти, права и социальная защита обу-
чающихся и работников образовательных уч-
реждений, а также финансовое обеспечение
образовательной деятельности; статьи прону-
мерованы). Это обусловлено тем, что регио-
нальный закон «реализует» правовые нормы
федерального закона, содержательно допол-
няет его конкретной информацией; он имеет
более частный характер, более простую
структуру, объемно-прагматическое членение
его текста является более детальным, этот
документ является «производным» от феде-

рального закона и адаптированным к терри-
ториальным условиям [2, с. 12–13].

Примером вариативности структуры так-
же может послужить текст регламента – до-
кумента, который в настоящее время стал
широко использоваться в делопроизводствен-
ной практике и функционирует на различных
уровнях: государственном / ведомственном
(регулирование производственного процесса
со стороны государства или ведомства); ме-
жорганизационном (регулирование внешних
отношений организации с партнерами / клиен-
тами); внутриорганизационном (регулирование
внутренних отношений подразделений, персо-
нала внутри одной организации) (см.: [21]).

3. Имеют значение и такие факторы, как
специфичность / широта коммуникативной
сферы и адресата документа, характер мате-
риального носителя.

Так, в работе Е.С. Буслаевой представ-
лено описание размещенных на интернет-сай-
тах организаций топливно-энергетической от-
расли публичных отчетов, к которым отно-
сятся финансовые (годовые) и нефинансовые
(в области устойчивого развития и соци-
альной ответственности, экологические)
отчеты. Автором показано, что если тради-
ционные отчетные документы функциониру-
ют преимущественно во внутренней среде
организации, способствуя осуществлению кон-
троля его деятельности и отражая сведения о
результатах работы по различным направле-
ниям за определенный период, то отчет, ста-
новящийся инструментом в сфере связей с
общественностью, предназначенный прежде
всего для внешней аудитории (адресатом яв-
ляются партнеры, клиенты, органы власти
и т. д.), реализует требование информацион-
ной открытости и осуществляет презентацию
организации, информируя о разных направле-
ниях ее деятельности и роли в социуме.
Структура этих отчетов различается [4, с. 12].

Таким образом, можно говорить об адап-
тивности композиционно-содержательной струк-
туры документа, что обусловлено прежде все-
го факторами экстралингвистического характе-
ра, спецификой процесса делопроизводства.

Этап 3. Исследование речевой орга-
низация документного текста.

На этом этапе документоведческого ана-
лиза применяется широкий диапазон собствен-
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но лингвистических методов и приемов иссле-
дования, выбор которых зависит от научной
цели. Приведем некоторые примеры.

Цель: выявить стилевые особеннос-
ти документов.

Для достижения такой цели использует-
ся метод стилистического анализа, включа-
ющий прием нормативно-стилевых характе-
ристик, что позволяет выявить стилистичес-
кие средства и их функции в рамках какой-
либо системы, в частности в языке делового
общения. Применяя метод стилистического
анализа к документному тексту, исследова-
тель обращается к вариантам языковых еди-
ниц разных уровней, как правило, лексическо-
го; он рассматривает единицы, окрашенные в
содержательном плане, те, которые кроме
основного значения имеют компоненты оце-
ночного, ограничивающего, социально детер-
минированного характера.

Например, анализируется синонимичес-
кий ряд глаголов: приказать, наказать, ука-
зать, велеть, повелеть, заповедовать,
предписать, распорядиться, завещать,
командовать, отдать приказ; заказать,
запретить, сказать, диктовать, вменить
в обязанность, обязать, сделать распоря-
жение, дать распоряжение, отдать при-
казание. Все глаголы объединены общим
смыслом, который представляется ими по-
разному: они имеют семантические компонен-
ты, связанные с характеристикой либо спосо-
бом достижения результата, а также особен-
ностями субьекта или объекта действия, в
частности: «устная / письменная форма речи»
(сказать, диктовать, командовать / пред-
писать); «запрет действия» (заказать, зап-
ретить); «посредством устного / письменно-
го завещания потомкам» (заповедовать, за-
вещать); «в военных условиях» (командо-
вать, отдать приказ); «при использовании
лицом, имеющим неограниченные властные
полномочия» (велеть, повелеть); устойчивое
сочетание вменить в обязанности имеет
выраженную стилистическую («офиц.-де-
лов.») окраску.

Анализ лексических единиц должен быть
соотнесен с тем, частью чего они являются,
то есть с целым текстом.

Так, в работе И.Ю. Ярмульской осуще-
ствлен стилистический анализ лексики церков-

ного послания как документа. Автор в зави-
симости от стилистической окраски единиц в
лексической системе церковного послания
выделяет несколько стилистических пластов:
нейтральный (87 %), церковно-религиозный
(7 %), книжный (3 %) и разговорный (2 %);
лексику с эмоционально-экспрессивной окрас-
кой (1 %). Проведенный анализ показал, что
группа нейтральной лексики (глубокий, семья,
согреть и др.), являясь самой многочислен-
ной в лексической структуре духовного посла-
ния, служит нейтральным лексическим фоном.
Вторая по частотности группа церковно-рели-
гиозной лексики (священный, мирской, запо-
ведь и др.) выступает в роли стилистическо-
го маркера религиозного текста. Группа лек-
сики с книжной окраской (узы, тьма, неведе-
ние и др.) позволяет создать особую, возвы-
шенную, тональность духовного послания.
Разговорная лексика (нынешний, с заквас-
кою порока и лукавства и др.), которая, как
правило, не обладает ярко выраженной сти-
листической сниженностью, используется цер-
ковными иерархами для придания духовному
посланию характера доверительности. Груп-
па лексики с пометами «высокое» и «почти-
тельное» формирует торжественную эмоцио-
нально-экспрессивную окраску церковного
послания [23, с. 13].

Цель: выявить жанровые (видовые)
особенности документа как элемента де-
ловой коммуникации 4.

Раскрыть специфику документного тек-
ста, учитывая экстралингвистические и линг-
вистические факторы, дает возможность его
анализ в коммуникативном аспекте.

Коммуникативный (жанровый) аспект ана-
лиза текста, основы которого заложены в тру-
дах М.М. Бахтина, позволил предложить модель
речевого жанра, включающую следующие па-
раметры его описания: коммуникативная цель;
образ автора; образ адресата; образ прошлого;
образ будущего; тип диктумного содержания;
языковое воплощение (см. работы Н.Ф. Алефи-
ренко, М.М. Бахтина, В.Н. Вакурова, В.В. Де-
ментьева, Т.М. Николаевой, Б.В. Томашевс-
кого, В.А. Салимовского, О.Б. Сиротининой,
Т.В. Шмелевой, Т. Hackin).

Как отмечает Т.В. Шмелева, лингвисти-
чески наиболее важен именно параметр язы-
кового воплощения, «все остальные нужны нам
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настолько, насколько они влияют на него» [22,
с. 96]. Первые шесть параметров относятся
к реальностям действительности и общения,
а параметр языкового воплощения прямо вы-
водит речевой жанр в пространство языка с
его сложнейшей дифференциацией языковых
средств по требованиям речи.

Принципы такого анализа с некоторы-
ми коррективами используются как алгоритм
описания документного текста [1; 8; 12; 18].
При этом анализ модели речевого жанра до-
полняется выделением семантико-смысло-
вой доминанты текста [17, с. 6–7]. Она «ре-
ализуется прежде всего использованием тер-
минов, отражающих понятийный аппарат
предметной области, к которой относится
документ, а также нетерминологической лек-
сикой, релевантной для документного текста
того или иного жанра» [8, с. 7], передает ос-
новную жанровую идею, определяет рече-
вую организацию элемента «языковое воп-
лощение жанра», то есть детерминирует
отбор, сочетаемость и употребление язы-
ковых средств.

Семантико-смысловая доминанта мо-
жет быть однокомпонентной и многокомпо-
нентной, что зависит от особенностей жанра,
его «сложности».

Так, семантико-смысловая доминанта
жанра «протокол» – ‘синхронное закрепление
хода событий’ – является однокомпонентной;
в жанре «объяснительная записка» доминан-
та ‘причина события, повлиявшего на нару-
шение каких-либо норм’ включает два ком-
понента: ‘событие’ и ‘причина’; в жанре «ав-
тореферат диссертации» семантико-смысло-
вая доминанта ‘сжатое доказательное изло-
жение результатов нового научного исследо-
вания’ содержит четыре основных семанти-
ко-смысловых компонента: ‘диктумное содер-
жание’, ‘новизна’, ‘целеполагание / результа-
тивность’, ‘доказательность’, которые опре-
деляют отбор языковых единиц, относящихся
к научному и деловому стилям.

Цель: подготовка или создание лек-
сикографического источника (словаря,
ГОСТа на термины и определения, слов-
ника, тезауруса и др.).

Для достижения этой цели используется
так называемый «энциклопедический прием» –
анализ семантики слова, когда значение сло-

ва рассматривается в связи с номинируемой
им реалией, через ее описание. Например:
«Секретный документ – документ, содержа-
щий информацию, относимую к государствен-
ной тайне» [20, с. 77].

Цель: упорядочение терминологичес-
кого аппарата (систематизация, струк-
турирование).

Эта цель достигается с помощью мето-
да логико-понятийного моделирования. Так, в
работе Е.С. Белоус впервые структурирова-
на предметная область управления докумен-
тацией; представлена ее логико-понятийная
структура, разграничены базовые (основные
и дополнительные) и привлеченные классы
понятий; систематизирован терминологичес-
кий аппарат, выявлены характерные черты
терминосистемы, обозначающей эту предмет-
ную область, – интегративность и дина-
мичность; дана типология терминологичес-
ких единиц, разграничены их модели и спосо-
бы образования в различных понятийных
классах; определены лексико-семантические
процессы, обусловливающие вариативность
специальных номинаций; обоснована взаимо-
связь структурно-семантических особеннос-
тей рассматриваемой терминосистемы и эф-
фективности функционирования документации
в сфере управления (см.: [3]).

Цель: выявить и описать основную
лексику, которая используется в докумен-
тах того или иного вида.

Для достижения этой цели может быть
использован прием тематических групп.
Предметная область, или тема, определяет
лексическое наполнение текста, избираемую
совокупность слов.

Например, в тексте договора о поставке
могут употребляться слова, являющиеся наи-
менованием товара, его свойств, специальных
действий, используется терминология той или
иной предметной области.

В законе «О персональных данных» вы-
деляется одноименная тематическая группа,
к которой относятся такие единицы: персо-
нальные данные, субъект персональных
данных, оператор, обработка (персональ-
ных данных), принципы (обработки), усло-
вия (обработки) и др. Отношения между
единицами внутри данной тематической груп-
пы могут быть основаны на разных принци-
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пах: «род – вид»: действия (с персональными
данными) – сбор, систематизация, накоп-
ление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распростране-
ние, передача, обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение; персональные данные –
общедоступные персональные данные,
биометрические персональные данные; ус-
ловия (обработки) – обезличивание (персо-
нальных данных), конфиденциальность,
согласие (субъекта персональных данных);
«целое – часть»: персональные данные –
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, обра-
зование, профессия, доходы.

Выявление таких тематических групп,
систематизация данной лексики может быть
полезной при составлении документов того или
иного вида, их переводе, составлении словни-
ков, при изучении делового русского языка как
иностранного и т. п.

Цель: классификация документных
текстов / документов.

Многообразие документов не позволя-
ет создать их единую, непротиворечивую
классификацию. В документоведении доку-
менты разграничиваются по разным основа-
ниям: по происхождению, способу докумен-
тирования, отношению к аппарату управле-
ния, количеству затронутых вопросов, огра-
ничению доступа, степени подлинности, сро-
кам хранения, в зависимости от сферы дея-
тельности, способа передачи документов, по
уровню обобщения и отношения к оригиналь-
ной информации (см.: [13; 15]).

В исследованиях, проводимых в русле
документной лингвистики, предлагается учи-
тывать особенности организации текста – его
объем, лексико-фразеологический состав,
объем словаря, характер использования устой-
чивых документных средств, степень учас-
тия невербальных компонентов, синтаксичес-
кие параметры, способы представления
субъектов, а также уровень терминированно-
сти и особенности использования специальных
лексем (см.: [7; 9; 14]).

Приведем пример классификации специ-
ализированных лексем.

Лексика, обозначающая научные поня-
тия, не является однородной. Учет универ-

сальности или специфичности обозначенных
объектов, этапа формирования научного по-
нятия, его характера, степени близости спе-
циальной единицы к общеупотребительной
лексике, семантических, грамматических и
структурных особенностей позволяют гово-
рить о градации языковых единиц, выражаю-
щих научные или профессиональные понятия.

Функция специализированных лексем,
сохраняя их инвариантные свойства, варьиру-
ется, и для обозначения понятия использует-
ся определенный тип единиц языка – вариант
из парадигмы средств выражения специаль-
ного понятия. Так, для называния обобщен-
ного теоретического понятия используются
термины (контракт, лизинг, продукция);
для номинации более конкретного понятия,
«предмета» – номены (полис, табло, талон);
в устной профессиональной речи, сопровож-
дающейся эмоциями, применяются профес-
сионализмы (платежка) и жаргонизмы (ар-
хивнутый файл, обуть дискету); на ранних
этапах формирования понятия, когда необхо-
димо эксплицировать все его признаки, ис-
пользуются развернутые языковые формулы –
предтермины, или квазитермины (заявле-
ние о гибели застрахованного имущества,
работы промышленного характера) и про-
тотермины – специальные лексемы, возник-
шие и применяемые в донаучный период раз-
вития специальных знаний, которые называ-
ют не понятия, появляющиеся с развитием
науки, а специальные представления об объек-
те (челобитные, прошение).

Метод классификации применяется и для
исследования текстов.

Так, используя принципы классификации
текстов, предложенные В.М. Лейчиком [16,
с. 82–83], документные тексты можно разде-
лить на терминофиксирующие (ГОСТы, слова-
ри, справочники, тезаурусы, некоторые учеб-
ники и т. п.), которые содержат термины, уже
существовавшие к моменту создания данных
текстов, но фиксируемые ими как обязатель-
ные, рекомендуемые или, напротив, как нере-
комендуемые, недопустимые; терминоисполь-
зующие, в которые термины входят будучи за-
ранее закрепленными в лексике языка, уже из-
вестными получателю текста (статьи обзор-
ного характера, разного рода научные, техни-
ческие, деловые и экономические документы,
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вторичные информационные документы и т. п.);
терминопорождающие – тексты, авторы кото-
рых впервые вводят новые термины в процесс
формулирования и изложения новой теории, кон-
цепции, описания нового изобретения или от-
крытия (сфера теории, где термины еще толь-
ко появляются и «кристаллизуются»).

Такое деление позволяет рассмотреть
вопрос о том, какая специализированная лек-
сика, какие типы терминологических единиц
используются для обозначения понятий в сфе-
ре деловой коммуникации, как они функцио-
нируют в разных видах документов, какие
единицы должны найти отражение в словарях
разных типов.

Этап 4. Интерпретация фактов.
На этом этапе происходит оценка иссле-

дуемого объекта, что требует сопряжения
результатов его анализа в разных аспектах –
и «документоведческих», и «лингвистичес-
ких», установление взаимосвязи выявленных
свойств, логическое обоснование полученных
результатов, подтверждающих или опроверга-
ющих научную гипотезу.

Например, учет совокупности признаков
документа позволил Е.С. Буслаевой уточнить
содержание термина документ и представить
документность как градуируемое свойство.
В проведенном ею исследовании показано, что
в деловой деятельности организаций по свя-
зям с общественностью применяются доку-
менты трех типов, характеризующиеся раз-
ной степенью документности:

– документы, сопровождающие дея-
тельность по связям с общественностью, –
деловые письма, направленные на оператив-
ное решение задач (гарантийное письмо,
письмо-просьба, письмо-ответ); информаци-
онные письма; контактоустанавливающие
письма (письмо-приглашение, письмо-пред-
ложение, письмо-поздравление). Они имеют
высокую степень документности: образуют
подсистему деловой корреспонденции, явля-
ются элементом управления и связаны с до-
кументами по основной деятельности орга-
низации; имеют реквизиты, соответствую-
щие ГОСТу; в качестве доминирующей вы-
полняют регулятивную функцию; доминиру-
ющим типом информации является факту-
альная; соответствуют нормам официально-
делового стиля;

– документы, реализующие деятельность
по связям с общественностью, или PR-докумен-
ты, – публичный отчет, пресс-релиз, полити-
ка в области качества. Они имеют среднюю
степень документности: связаны с докумен-
тами по основной деятельности организации
и с документами менеджмента качества;
имеют реквизиты, соответствующие ГОСТу;
в качестве доминирующей выполняют инфор-
мативную функцию; доминирующим типом
информации является концептуальная; в ос-
новном соответствуют нормам официально-
делового стиля, при этом включают средства
публицистического стиля;

– документы, отражающие деятель-
ность по связям с общественностью, – корпо-
ративное издание, медиатекст, брошюра, про-
спект и др. Они имеют низкую степень доку-
ментности: образуют подсистему внутрикор-
поративных документов, связаны с докумен-
тами по основной деятельности организации;
имеют устойчивые, повторяющиеся формаль-
но-содержательные элементы текста, сближа-
ющиеся с реквизитами; в качестве доминиру-
ющей выполняют имиджевую функцию; доми-
нирующим типом является PR-информация; в
основном соответствуют нормам публицисти-
ческого стиля, при этом включают средства
официально-делового стиля [4, с. 5–6].

Приведенные примеры – далеко не полный
перечень актуальных научных проблем, связан-
ных с анализом документов. Вопросы методо-
логии документной лингвистики еще ждут сво-
его решения. Однако очевидно, что применение
комплексных методов открывает новые воз-
можности для исследования сущности докумен-
та, разновидностей документных систем, осо-
бенностей документной коммуникации.
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статье мы будем иллюстрировать отдельные поло-
жения, обращаясь к этим исследованиям.

4 Термины «жанр» и «вид» мы используем
как синонимы.
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DOCUMENTAL  ANALYSIS METHOD IN LINGUISTIC RESEARCH:
CONTENT AND OBJECTIVES

Marina Vladimirovna Kosova
Doctor of Philological Sciences, Professor,
Department of Russian Language and Documentation Studies,
Volgograd State University
kosowa@mail.ru, iryas@volsu.ru
Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article characterizes the documentary linguistics as a science, its object,
subject, objectives, and the main issues. The author identifies basic terms “document” and
“document text”, which are ambiguously used in the scientific literature, studies the content of
the method of documental analysis to provide multidimensional and holistic description of the
object. The main stages of studying document texts include identifying features of the document;
the analysis of composition and content of the document structure; a study of the verbal
organization of the text document; the interpretation of facts.

It is noted that when describing the function of the document, it is important to consider
its multi-functionality, the presence of common and specific features of their dynamics; in the
analysis of compositional and meaningful structure to take into account the dependence of the
document on its place in the documentation system, from the scope or level of its functioning,
the specificity / scope of communication and the addressee of the document, the nature of the
material carrier. The study of the verbal organization of the text document includes a broad
range of linguistic methods and techniques of research: stylistic analysis, modeling the speech
genre, the identification of semantic dominant of the text, “encyclopedic method”, method of
logical and conceptual modeling, techniques of thematic groups, classifications, etc. The author
gives examples of application of this method to achieve specific research goals.

Key words: document, document text, research methods, documentary linguistics,
documental analysis.


