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Аннотация. В статье сопоставлены признаки документного и художественного
текстов (алгоритмичность, отграниченность, завершенность, информативность, соци-
ологичность, цельность, связанность, антропоцентричность, членимость) и выявлены
различия в их реализации.

Художественный и документный тексты воплощают определенную нарративную
схему, что находит свое отражение в алгоритмичности, которая в документном тексте
переходит в стандартизованность.

Оба вида текстов обладают признаками отграниченности, завершенности, инфор-
мативности, однако документному тексту, в отличие от художественного, не свойственна
функция передачи эстетической информации, его адекватное и полное декодирование
связано с пониманием фактуальной информации, тогда как декодирование художествен-
ного текста предполагает глубокое осмысление выбора тематического материала,
жанра, композиции, языковых средств. Кроме того, документный текст в целом не
выражает этической информации, а художественные тексты в большинстве своем слу-
жат передаче этической информации.

Документный текст, в отличие от художественного, характеризуется высокой сте-
пенью социологичности.

Цельность документного текста воплощается в тематическом единстве, направ-
ленности на выражение главной интенции и объективирована системой реквизитов.
Цельность художественного текста проявляется в подтексте, в той информации, кото-
рая возникает в сознании читателя по мере прочтения произведения.

Обоим видам текстов свойственна высокая степень связанности включенных
в них элементов: в документном тексте ее показателями выступают клише; свя-
занность художественного текста обусловлена его идиоматичностью, образной це-
лостностью.

Документный текст характеризуется дробным объемно-прагматическим члене-
нием, которое обусловлено стремлением облегчить работу с ним; членение художе-
ственного текста может быть частью образной семиотики произведения, которую дол-
жен осмыслить читатель.

Документный и художественный тексты характеризуются антропоцентрич-
ностью.

Ключевые слова: коммуникация, дискурс, текст, стиль, документ, художествен-
ный текст.
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Текст любого стиля представляет собой
«произведение речетворческого процесса, об-
ладающее завершенностью, объективирован-
ное в виде письменного документа, литера-
турно обработанное в соответствии с типом
этого документа, произведение, состоящее из
названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных раз-
ными типами лексической, грамматической,
логической, стилистической связи, имеющее
определенную целенаправленность и прагма-
тическую установку [1, с. 18]. Текст характе-
ризуется многоаспектностью и сложностью,
поэтому в филологии существует традиция
описывать его путем перечисления свойствен-
ных ему признаков. Рассмотрим, как они пред-
ставлены в документном и художественном
текстах.

Художественный и документный тексты
реализуют определенную нарративную схему.
В этом проявляет себя такой их признак, как
алгоритмичность. Документный текст насы-
щен клише, характеризуется следованием
одного стандартного выражения за другим.
Его алгоритмичность переходит в стандарти-
зованность (унифицированность). Нарратив-
ная схема документного текста определяет-
ся ГОСТ. Хотя в основе художественного тек-
ста также лежит одна из генерированных куль-
турой нарративных схем, ее воплощение дол-
жно быть оригинальным, уникальным, в про-
тивном случае художественный текст поте-
ряет главное свое свойство – образность.
Специфика проявления алгоритмичности оп-
ределяет характер текстовой деятельности:
при создании большинства документов дан-
ный процесс заключается в извлечении из со-
знания носителя языка стандартных выраже-
ний и подстановке фактического материала;
работа над художественным текстом предпо-
лагает поиск неповторимого образа, отбор
выразительных средств, которые, как и сред-
ства документной стилистики, должны быть
согласованы между собой и подчинены одной
интенции. Следует отметить «нетерпимость»
обоих видов текста к избыточности средств
выражения мысли.

Стандартизованность и унифицирован-
ность документного текста проявляют себя
в повторяемости, идентичности заголовков
(Служебная записка, Договор, Отчет о

работе, Рекламация и др.). Название доку-
ментного текста указывает на вид докумен-
та или на его тему. Заголовок художественно-
го текста, как правило, указывает на идею
текста («Мертвые души», «Обрыв», «Дым»
и др.), реже на тему («Рудин», «История
одного города») или проблему («Кто вино-
ват?», «Что делать?» и др.). Семантичес-
кий объем заголовка документа характеризу-
ется постоянством, художественного – дина-
мичностью, калейдоскопичностью. Художе-
ственный текст заставляет читателя посто-
янно обращаться к заголовку, осмыслять его
содержание, выводить на когнитивный экран
новые смыслы. Если заголовок документно-
го текста всегда остается темой, то художе-
ственного – по мере прочтения текста – из
темы переходит в рему. Заголовок документ-
ного текста выполняет номинативно-класси-
фицирующую функцию, связанную с быстрой
обработкой документа, его сортировкой и по-
иском. Функции заголовка художественного
произведения разнообразны. Наиболее значи-
мой из них является когнитивная, связанная с
пониманием текста.

Документный текст, как и художе-
ственный, обладает признаками отграничен-
ности и завершенности: один текстовый
объект материально отграничен от друго-
го, текст имеет начало и окончание, хотя в
художественных произведениях писатели
иногда пытаются «обойти» этот объектив-
ный признак текста. В качестве примера
можно привести роман М. Павича «Внут-
ренняя сторона ветра», который не имеет
формального окончания: книгу можно читать
с любой стороны, одна часть переходит в
другую. С документным текстом подобные
эксперименты недопустимы.

Любому тексту свойственна информа-
тивность. В лингвистике принято выделять
несколько видов информации: фактуальная
информация отражает тему текста, концепту-
альная связана с его пониманием, этическая
направлена на сообщение нравственных ка-
нонов, эстетическая формирует катарсис.
Очевидно, что документному тексту не свой-
ственна функция передачи эстетической ин-
формации. Выражение фактуальной и концеп-
туальной информации в документном и худо-
жественном тексте существенно отличается.
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Фактуальная сторона художественного текста
вторична, она существенна лишь для того,
чтобы на ее почве сформировать новые, имп-
лицитные смыслы. Данную составляющую
художественного текста можно сравнить с
видимой частью айсберга. В документном
тексте фактуальная информация играет перво-
степенную роль. По сути, она представляет
собой основу содержания документа.

Концептуальная информация связана с
пониманием текста и обусловлена читательс-
кой компетенцией, что делает этот менталь-
ный процесс субъективным, индивидуальным.
Адекватное и полное декодирование докумен-
тного текста связано с пониманием прежде
всего фактуальной информации. Декодирова-
ние же художественного текста предполагает
глубокое осмысление выбора тематического
материала, жанра, композиции, языковых
средств. Авторские интенции в документном
тексте понятны и, как правило, экcплицированы
перформативами: приказываю, прошу, дово-
жу до Вашего сведения и др. В художествен-
ном тексте они имплицитны и могут быть рас-
пакованы путем объяснения причин выбора
той или иной темы, языковых средств и т. п.

Документный текст в целом не служит
выражению этической информации, за исклю-
чением отдельных жанров, например Консти-
туции, этического кодекса и т. п., где этичес-
кая информация выражается эксплицитно, в
виде констатации нравственных норм. При
этом текст документа отражает сложивший-
ся на данном этапе развития общества эти-
кет. Совокупность реквизитов, а также содер-
жание документа должны соответствовать
принятым в обществе нравственным нормам,
учитывать интересы адресата. Художествен-
ные тексты, напротив, в большинстве своем
служат передаче этической информации, од-
нако чаще это осуществляется в имплицит-
ном виде: на примере представленных в тек-
сте событий читатель должен самостоятель-
но сделать нравственные выводы.

Информативный аспект текста в той или
иной степени связан с его социологичностью.
Документ, в отличие от художественного тек-
ста, характеризуется высокой степенью со-
циологичности, поскольку в большинстве слу-
чаев он в открытой форме выражает идеоло-
гию эпохи. Социологичность любого текста

«привязывает» его ко времени его создания.
Из этого следует, что при смене культурной
парадигмы тексты будут невостребованны,
забыты, уйдут в архив. Если для документ-
ного текста такая схема является типичной,
то для художественного – трагичной, посколь-
ку художественный текст имеет притязания
на вечное существование (в качестве приме-
ра можно привести романы Н.Г. Чернышевс-
кого, К.А. Федина, А.А. Фадеева). Однако об-
щая метафоричность художественного текста
позволяет ему быть по-новому прочитанным
другой культурной парадигмой (что и случа-
ется с большинством художественных произ-
ведений). Художественные тексты, вступаю-
щие в противоречие со своей эпохой, могут
быть отброшены ею на периферию, отложе-
ны и т. п. Таковая судьба романов Б. Пастер-
нака «Доктор Живаго», А.И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ» и др.

Информативность генерирует такой при-
знак, как цельность, проявляющийся в том, что
«текст не является простой суммой смыслов,
формирующих его предложений, а представ-
ляет качественно новый смысл» [2, с. 32].
Цельность документного и художественного
текста проявляет себя по-разному. Цельность
документного текста воплощается в темати-
ческом единстве, направленности на выраже-
ние главной интенции и объективирована сис-
темой реквизитов. По сути, документ сооб-
щает только то, о чем в нем сказано. Цель-
ность художественного текста проявляется в
подтексте, в той информации, которая возни-
кает в сознании читателя по мере прочтения
произведения. Различия рассматриваемых
видов текста ярко иллюстрирует заголовок.
Адресат документного текста, как правило,
однократно обращается к его заглавию. Чте-
ние художественного текста, напротив, связа-
но с многократным обращением читателя к
названию, его соотнесением с прочитанной
информацией, попыткой раскрыть авторский
замысел. Качественный документ не должен
быть двусмыслен, а значит, не может содер-
жать подтекста. При этом, как и художествен-
ный, документный текст сообщает внетексто-
вую информацию о его авторе, времени со-
здания и т. п.

Цельность текста находит свое выраже-
ние в связности, то есть упорядоченности всех
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формальных элементов текста. Следует от-
метить, что обоим рассматриваемым видам
текстов свойственна высокая степень связан-
ности включенных в них элементов. Однако
обеспечивается она разными способами.
В документном тексте ее показателями выс-
тупают клише, свойственные тому или иному
виду документа, поэтому высшей степенью
связанности обладает трафаретный докумен-
тный текст. Связанность художественного
текста обусловлена его идиоматичностью,
образной целостностью. Включенное в худо-
жественный текст слово становится одним из
элементов выражения образа, который разру-
шится при изменении формальной стороны
знака. Так, имя персонажа задано автором:
Анна Каренина не может быть названа Аню-
той, Катюша Маслова – Екатериной, зо-
лотой петушок – петухом. Связанность до-
кумента находит свое отражение и во внеш-
ней его презентации, определенном располо-
жении реквизитов. Для художественного тек-
ста нелинейное представление архитектони-
ки редко, хотя такие примеры встречаются:
см. стихотворение А. Очеретянского, постро-
енное в виде креста.

БОГ
GOD
БОГ

GODСПОДИ
БЛАГОСGODЛОВИ

GODСПОДИ
БОГ
GOD
БОГ

Связанность текста вступает во взаимо-
действие с его членимостью. Документный
текст характеризуется более дробным объем-
но-прагматическим членением, которое обус-
ловлено стремлением облегчить работу с ним.
Структурирование документа ясно и объектив-
но. Членение же художественного текста мо-
жет быть частью образной семиотики произ-
ведения, которую должен осмыслить читатель.
В качестве примера можно привести роман-
абецедарий Т. Толстой «Кысь»: названия букв
древней кириллицы как названия глав связаны
с их (главами) содержанием, а также общей
идеей произведения. В документном тексте
трудно представить пропущенные, но формаль-

но обозначенные части, однако такой прием
использован А.С. Пушкиным в романе «Евге-
ний Онегин».

Эксплицитность документного текста
обусловливает его структурно-семантическую
полноту. Сложные синтаксические целые, как
правило, обладают зачином и концовкой. Имп-
лицитность, недосказанность в художествен-
ном тексте могут быть причиной неполноты
сложных синтаксических единиц.

Прямым назначением документа являет-
ся регулирование отношений между людьми.
Эта интенция имеет эксплицитное выражение.
Художественные тексты также воздействуют
на сознание человека, регулируют его поведе-
ние, однако достигают этого с опорой на об-
разную систему произведения. Если докумен-
тный текст преимущественно регулирует пра-
вовую сферу жизни человека и социума, то ху-
дожественный – нравственную и эстетическую.

Документный текст, как и художествен-
ный, характеризуется антропоцентричностью.
Антропоцентрическая система художествен-
ного текста включает три аспекта: «Писа-
тель», «Герой», «Читатель». Аналогичная си-
стема документного текста имеет иную
структуру, поскольку документному тексту не
свойственна образность. При повествовании
от первого лица «Автор» и «Герой» в доку-
ментном тексте совпадают. Это можно на-
блюдать в заявлении или автобиографии. При
изложении от третьего лица представление
объекта формально сходно. Ср. характерис-
тику должностного лица и повествовательное
описание героя романа: в первом случае речь
идет о реальном человеке, задачей изложе-
ния становится информирование о нем, фор-
мирование определенного мнения; во втором
случае герой вымышленный, даже если он
имеет реальный прототип, презентация героя
обусловлена, с одной стороны, художествен-
ным сознанием автора, с другой – всей систе-
мой образов текста, воплощение героя подчи-
нено главной задаче – формированию эстети-
ческой реакции читателя. В отношении центра
«Читатель» следует отметить направленную
адресность ряда документов, которая регули-
руется реквизитом «Адресант». Художествен-
ный текст создан для всех.

Таким образом, документный и художе-
ственный тексты обнаруживают различия в
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реализации общих для них признаков, таких как
алгоритмичость, информативность, цельность,
связанность, антропоцентричность, что обус-
ловлено неоднозначными интенциями, вторич-
ностью художественного текста по отношению
к реальному миру, его образностью.
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Abstract. The article compares the features of the documentary and literary texts. We
can compare such features as algorithmic delineation, completeness, informational content,
sociologic nature, wholeness, connectedness, anthropocentricity, separability.

Literary and documentary texts implement the certain narrative scheme, which is reflected
in the algorithm. The algorithm of the documentary text goes into standardization.

Both kinds of texts have limited features of completeness and informativeness.
Documentary text does not have function of the aesthetic informations transmission. Adequate
and full decoding of the documentary text is related with understanding factual information.
Decoding of a literary text requires deep understanding of the choice of thematic material,
genre, composition, language means.

Documentary text as a whole does not express the ethical information. Literary text
exists for the transfer of ethical information.

Document, unlike literary text is highly sociological.
The integrity of the documentary text embodied in the thematic unity, directionality on

the expression of the main intentions and objectified system details. The integrity of the literary
text appears in the subtext, in the information which appears in the readers mind as you read
the work. Both types of texts have a high degree of connectivity which included in these
elements. In documentary text indexes are the cliché. Connectivity of a literary text is due to
its idiomatic, figuratively integrity.

Documentary text is characterized by fractional volume-pragmatic articulation, which is
due to the desire to facilitate the work with it. The division of the literary text may be part of
the figurative semiotics works that should make sense to the reader.

Documentary and literary texts are characterized by an anthropocentrism.
Key words: communication, discourse, text, style, document, literary text.


