

Ш

ам
не

 Н
.Л

., 
Ре

бр
ин

а Л
.Н

., 
20

13

104 ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2013. № 3 (19)

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ЯЗЫКОВ



УДК 811.112.2
ББК 81.432.4

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ КАТЕГОРИИ ПАМЯТИ

Шамне Николай Леонидович
Доктор филологических наук, профессор, директор института филологии
и межкультурной коммуникации
Волгоградского государственного университета
shamnenl@gmail.com, ling@volsu.ru
Проспект Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Ребрина Лариса Николаевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии
Волгоградского государственного университета
Reblora@mail.ru, lingua@volsu.ru
Проспект Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Предлагается научная концепция лингвистического описания катего-
рии памяти в немецком языке, учитывающая многомерность, структурированность,
коммуникативную природу названной категории, оппозицию языка и речи, когнитивную,
волюнтативную функции, системную и континуумную организацию языка, преемствен-
ность как важнейший закон его развития. Разработан комплексный подход, сочетающий
достижения системно-структурной, когнитивной и социопрагматической парадигм
лингвистики, реализованный в исследовательском алгоритме, который предусматривает
введение в лингвистическую модель категории памяти временной, пространственной и
социальной осей координат. Описываются генетическая парадигма и несколько
номинативных парадигм операций памяти в континууме немецкого языка Германии;
языковое отражение онтологического, аксиологического и эпистемологического измерений
изучаемой категории; манифестация функционирования подсистем автобиографической
и коллективной памяти. Для обозначения суммарной проекции объекта в результате его
языкового освоения вводится новый термин «языковая коэдификация».

Ключевые слова: категория памяти, немецкий язык, разновидности языка, но-
минативная парадигма, репрезентация, дискурсивная манифестация.
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Память и язык – необходимые элемен-
ты эволюции, тесно взаимосвязанные систе-
мы, выполняющие аккумулятивную функцию,
обеспечивающие операции со знаниями и со-
ставляющие основу взаимодействия челове-
ка с окружающим миром. Память как соци-
альный конструкт имеет коммуникативную
природу и опосредуется языком, что обуслов-
ливает закономерность ее лингвистического
описания. Она представляет собой саморегу-
лирующуюся систему процессов, направлен-
ных на организацию и накопление информа-
ции, функционирующую как когнитивная, ин-
формационная структура на базе взаимодей-
ствия субъекта, объекта и окружающей сре-
ды, где субъект может быть единичным и
множественным, а объект – личностно или со-
циально значимым.

Существующие лингвистические ис-
следования памяти велись по разным на-
правлениям: изучение семантики и морфо-
логии отдельных единиц номинации памяти
(Ю.Д. Апресян, Л.Г. Бабенко, Т.В. Булыги-
на, E. Бутулусси, Л.М. Васильев, А. Веж-
бицка, М.А. Дмитровская, Б.Л. Иомдин,
М.В. Милованова, М.В. Никитин, М.В. Пиме-
нова, В.В. Туровский, Т. Нир, А.Д. Шмелев,
Й. Шредер); описание феномена памяти как
фрагмента русской языковой картины мира
(Н.Г. Брагина, В.В. Туровский, Е.В. Урысон), ре-
ализации концепта «память» (М.А. Дмитровс-
кая, А.А. Зализняк, Е.С. Кубрякова, М.В. Пи-
менова, М.Г. Сабадашова, О.В. Шаталова,
О.В. Щиленко), семиотических основ и комму-
никативной природы памяти (Н.Г. Брагина,
О.Г. Ревзина, А.В. Соколов, Е.Г. Хомякова,
У.Л. Фигге); жанровый анализ дискурсивных
практик (поминальные речи, семейная комму-
никация) (А. Кепплер, А. Линке, Г. Вельцер).

Память как многосторонний феномен
требует систематического изучения и может
быть рассмотрена как категория, соотнесен-
ная с категориями пространства, времени,
сознания, включающая в себя онтологичес-
кое, аксиологическое и эпистемологическое
базовые измерения.

Под категорией памяти понимается
сложное когнитивное образование, которое
интегрирует и организует в некую целостность
многообразные формы проявления феномена
памяти (типы процессов памяти и ее подсис-

темы, функционирующие на уровне личности
и общества) и выделяемые внутридисципли-
нарно свойства. Изучаемая понятийная кате-
гория получает комплексное представление в
языке, для обозначения которого нами вводит-
ся термин «языковая коэдификация» [от лат.
co- – «совокупный, соединенный, совместный»
и aedificatio – «строение», «построение», «по-
стройка чего-либо, какого-либо здания»
(ADAE)], что представляется нам обоснован-
ным ввиду отсутствия терминологической
единицы, передающей весь объем подлежа-
щего выражению содержания. Языковая коэ-
дификация категории памяти – суммарная
проекция данного внеязыкового объекта как
результат его языкового освоения. Она интег-
рирует характерные черты репрезентации,
номинации и дискурсивной манифестации со-
ответствующего феномена, конституируется
универсальными и варьирующимися (в плане
синхронии), а также константными (с точки
зрения диахронии) элементами. Обращение к
коэдификации названной категории в немец-
ком языке предполагает реализацию новой
концепции лингвистического описания памя-
ти, учитывающей функциональный аспект па-
мяти, ее многомерность и структурную орга-
низацию, разделение языка и речи, системный
и континуумный характер языка, преемствен-
ность как важный фактор его развития, а так-
же разработку комплексного подхода, объе-
диняющего опыт изучения языковых фактов
в системно-структурной, когнитивной и соци-
опрагматической парадигмах современной
лингвистики. Мы исходим из понимания па-
мяти как динамической структуры, сущност-
ные свойства которой наиболее полно отра-
жаются глагольными конституентами лекси-
ческой системы языка, называющими базо-
вые операции памяти [3].

Деятельностный характер самой памя-
ти и языка как средства ее манифестации
обусловливает введение временной, простран-
ственной, социальной организующих осей ко-
ординат в ее лингвистическую модель, что
предусматривает включение в материал ис-
следования конституентов лексико-семанти-
ческой системы (ЛСС) нескольких хроноло-
гически, территориально и социально детер-
минированных разновидностей немецкого
языка как метасистемы вариантов, разнотип-
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ных дискурсивных практик, манифестирую-
щих работу автобиографической (АП) и кол-
лективной (КП) памяти, функционирующих на
уровне личности и общества.

Предлагаемый исследовательский алго-
ритм охватывает: 1) комплексный семасио-
логически и ономасиологически ориентиро-
ванный анализ семантических, формальных,
функциональных признаков единиц первичной
и вторичной номинации процессов памяти в
современном немецком языке Германии, опи-
сание структуры внутренней организации но-
минативных парадигм и степени эксплициро-
ванности базовых операций памяти с целью
выявления механизмов номинации, закономер-
ностей репрезентации данных денотативных
ситуаций, компонентов языковой модели па-
мяти и их релевантных характеристик; 2) изу-
чение генетической парадигмы обозначений
мнемических процессов, номинативных пара-
дигм швейцарского, австрийского нацио-
нальных вариантов немецкого языка и нижне-
немецкого диалекта «Платт» и выделение кон-
стантных, универсальных и вариативных черт
освоения рассматриваемого феномена в кон-
тинууме немецкого языка; 3) обобщение язы-
ковых аспектов функционирования полярных
подсистем памяти, различающихся субъекта-
ми, объектами, хронотопами и целями обра-
щения к индивидуальному или надындивиду-
альному прошлому. Перечисленные исследо-
вательские мероприятия осуществляются
посредством применения описательного ме-
тода, методов статистического, дефиницион-
ного, компонентного, контекстуального, исто-
рико-семасиологического, внутриязыкового,
сравнительного, дискурс-анализа, структурно-
семантического моделирования, количествен-
ных подсчетов, теоретического и методоло-
гического аппарата лексической семантики,
теории номинации, этимологии, диалектологии,
вариантологии, прагмалингвистики, дискурсив-
ной лингвистики.

В результате изучения системных фак-
тов немецкого языка определяются опосре-
дованные языком представления о памяти,
формы ее бытования в сознании носителей
языка, значимые элементы соответствующих
ситуаций и их характеристики, ценностное от-
ношение к памяти, ее объектам, что соотно-
сится с онтологическим и аксиологическим

измерениями одноименной категории. Анализ
релевантных дискурсивных практик показы-
вает, как и с какой целью осуществляется
оперирование хранящимися в памяти кванта-
ми знаний, как язык опосредует реактуализа-
цию, реконструкцию и реинтерпретацию раз-
ных типов содержания памяти, их предъявле-
ние и трансляцию. Перечисленные аспекты
сопряжены с эпистемологическим измерени-
ем категории памяти.

Проиллюстрируем основные исследова-
тельские шаги.

Первый этап исследования посвящен
описанию системных фактов континуума не-
мецкого языка. Он включает анализ генети-
ческой и нескольких номинативных парадигм.
В числе первых выстраиваются и описыва-
ются парадигмы единиц первичной и вторич-
ной номинации операций памяти в современ-
ном кодифицированном немецком языке Гер-
мании [280 лексических единиц (ЛЕ)].

Приведем примеры единиц первичной и
вторичной номинации рассматриваемых ситу-
аций. Конституент лексико-семантической
группы глаголов памяти немецкого языка
nachtragen имеет значение «jmdm. längere Zeit
seine Verärgerung über eine von ihm erfahrene
Beleidigung nicht vergessen können und ihn
spüren lassen» (DUW) и относится к подгруп-
пе «хранение информации в памяти». Семан-
тическую структуру (СС) данного лексико-
семантического варианта образуют дифферен-
циальные семы ‘отсутствие каузации’, ‘отсут-
ствие предела в протекании операции памя-
ти’ (экспликация через компонент толкования
«nicht vergessen können»), ‘одушевленность’ и
‘участие воли субъекта’, ‘неодушевленность’,
‘специфичность’ и ‘отрицательная оценка’
объекта операции памяти («erfahrene
Beleidigung»), ‘длительность протекания’
(«längere Zeit»), ‘отрицательная сопровожда-
ющая эмоциональная реакция’ («Verärgerung»),
‘сопровождающее действие’ («spüren lassen»)
и ‘неодобрительная оценка’ операции памяти
говорящим. “Wie kannst du so etwas sagen?”
Sie sah ihn flehend an. In ihren Augen las er
ihre Sorge, daß er ihr doch nachtragen konnte,
daß sie an ihm gezweifelt hatte (Morland,
S. 115). Объектом называемой глаголом
nachtragen операции выступает негативное
переживание молодого человека (обида), выз-
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ванное проявлением спутницей недоверия к
нему, сомнением в нем. ЛЕ nachtragen упот-
ребляется чаще всего с придаточными пред-
ложениями, уточняющими реактуализируемое
содержание памяти (с чем связаны отрица-
тельные переживания), или местоимениями
etwas, nichts. Сочетаясь с существительным,
названный глагол предполагает конкретный
характер объекта операции памяти: Dieser
Satz wurde ihm noch lange nachgetragen. Alle
unsere Bekannten wussten bald von der
Geschichte im Hotel Intourist und fühlten sich
verpflichtet, Katzman immer wieder damit zu
ärgern (Kaminer, S. 59). Рассматриваемая ЛЕ
описывает сложное событие с ретроспектив-
но-проспективными темпорально-мотивацион-
ными отношениями простых ситуаций в со-
ставе сложной. Фоновая ситуация (некто со-
вершил по отношению к другому неблаговид-
ный поступок) мотивирует базовую (сохране-
ние в памяти события и собственных пере-
живаний), которая, в свою очередь, обуслов-
ливает последующую фоновую ситуацию ме-
сти обидчику. Словарная дефиниция данного
ЛСВ содержит компонент толкования «nicht
vergessen können» (DUW), указывающий на
отношение несовместимости значений глаго-
лов nachtragen и vergessen.

Глагольная коллокация in Erinnerungen
schwelgen является конституентом подгруп-
пы «воспроизведение информации в памяти»;
имеет структуру простого словосочетания;
субъектна, внутренне и внешне непереходна;
входит в функционально-грамматическую се-
рию с продуктивным компонентом
«Erinnerung» (in Erinnerungen kramen /
schwelgen / stöbern / wühlen / versinken); гла-
гол – грамматически стержневой, существи-
тельное – семантически опорный компонент.
Именная составляющая указывает на лока-
лизацию операции памяти. Коллокация in
Erinnerungen schwelgen стилистически мар-
кирована (высокий стиль); реализует про-
странственный тематический код, концепту-
альную интеграцию физического и менталь-
ного; описывает длительную, интенсивную,
осознанную операцию воспоминания о поло-
жительно оцениваемых объектах, сопровож-
даемую позитивными эмоциональными пере-
живаниями. Названные признаки отражают-
ся в словарных дефинициях: schwelgen –

«(gehoben) etwas Angenehmes bewusst und
intensiv genießen» (LGDF, S. 959); «(gehoben)
sich einem Gefühl, einem Gedanken
o. Ä. genussvoll überlassen; sich daran
berauschen», «(gehoben) etwas, wovon man
besonders angetan oder fasziniert ist, im Übermaß
verwenden» (DUW).

Анализ соответствующей лексической
подсистемы современного немецкого языка
Германии позволяет сделать следующие вы-
воды. Асимметричная лексико-семантичес-
кая репрезентация операций памяти объекти-
вирует языковое представление онтологичес-
кого аспекта памяти как вертикально органи-
зованного пространства, а операций памяти –
как физических действий или разнонаправлен-
ного движения, перемещения фрагментов про-
шлого в данном пространстве. Ситуации вос-
произведения информации в памяти отличает
высокая степень экспликации. Языковая мо-
дель памяти как динамической структуры
включает базовые компоненты «субъект»,
«объект», собственно «процесс». Данные ком-
поненты актуализируются и конкретизируют-
ся в рамках неденотативных и денотативных
признаков (субъективная оценка, характер
субъекта, объекта, операции памяти), находя-
щих отражение в семантике ЛЕ. Номинация
соответствующих ситуаций опосредуется,
чаще всего, пространственным, анатомичес-
ким, персонифицирующим и предметным те-
матическими кодами. Внутренняя организа-
ция изученных номинативных парадигм объек-
тивирует онтологические типы процессов па-
мяти (сохранение, воспроизведение, утрата и
хранение информации в памяти). Иерархичес-
кая структура парадигм отражает усложня-
ющуюся модификацию базовых форм мнеми-
ческих переживаний за счет надстройки до-
полнительных характеристик в рамках выше-
названных признаков. Аксиологическое изме-
рение исследуемого феномена характеризу-
ется амбивалентностью и обусловливается
квантитативными и квалитативными характе-
ристиками элементов называемых ситуаций.
Явление функциональной эквивалентности гла-
гольных конституентов на лексическом уров-
не современного немецкого языка отражает
тесную взаимосвязь таких элементов психо-
сферы человека, как память, знание, речь и
восприятие.
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Введение временной организующей оси
координат, то есть обращение к диахроничес-
ким аспектам репрезентации операций памя-
ти, позволяет показать преемственность спо-
собов семантической схематизации менталь-
ных представлений рассматриваемого фено-
мена и исходных структур знания о нем. В ос-
нове номинации большей части конституен-
тов анализируемой генетической парадигмы
(39 ЛЕ) лежит уподобление денотата дей-
ствию или движению, переосмысление физи-
ческого как ментального. Например, глагол
einfallen является производным префиксаль-
ным образованием от fallen (VIII в.) со зна-
чением «рушиться, падать вниз под действи-
ем силы притяжения, собственной тяжести»
(KLEW, S. 274; EWDP). В современном не-
мецком языке данная единица называет опе-
рацию непроизвольного воспоминания. Полу-
префикс ein- образуется от древнего in и вво-
дит значение направления, а при употребле-
нии с глаголами – семантическое содержание
«помещать, привносить». Внутренняя форма
einfallen эксплицирует мотивирующие номи-
нацию признаки «внезапный», «внутренний».
Базовые понятия «движение вниз», «внутрь»
соотносятся с идеей пространства и его гра-
ниц. Признак «внутренний» переосмысливает-
ся как «свой». Семантическая схема выгля-
дит следующим образом: физическая ситуа-
ция (быстро, внезапно продвигаться внутрь в
физическом пространстве)  физическая си-
туация (становиться внутренним)  менталь-
ная ситуация (становиться своим, усваивать-
ся, присутствовать, продвигаться в менталь-
ном пространстве)  ментальная ситуация
(вспоминаться). Операция памяти представ-
ляется как самостоятельное, направленное
продвижение объектов в пространстве.

В ходе исследования этимонов ЛЕ, ко-
торые использовались / используются носи-
телями немецкого языка для обозначения опе-
раций памяти, были выявлены следующие
производящие основы:

I. Воспроизведение информации в памя-
ти – 1) ahd. innaro «machen, dass jmd. etwas
inne wird» (erinnern, Erinnerung); 2) ahd.
sinnan «gehen, reisen, wandern»; ahd. sind
«Weg, Richtung, Seite» (sinnen, entsinnen,
ansinnen, besinnen); 3) germ. fall-a- «fallen» +
ein «in» (einfallen); 4) idg. teng «ziehen, spannen»

(denken,  gedenken, bedenken, verdenken,
nachdenken, Gedächtnis, Andenken, Andacht,
Denkmal, Denkzettel); 5) germ. kann «können,
vermögen» (erkennen); 6) ie. men (  )- «denken,
geistig erregt sein» (mahnen); 7) lat. struere
«schichtweise über- oder nebeneinanderlegen,
aufschichten, aneinanderfügen, errichten, ordnen»
(rekonstruieren); 8) ie. ghrebh- «kratzen,
scharren, graben» / grapsen «herumtasten»
(grübeln, graben, ausgraben).

II. Сохранение информации в памяти –
1) germ. maka- «Zeichen», weiter ableitung
markôn «begrenzen, kennzeichnen, mit einem
Zeichen versehen» (merken); 2) germ. brechen
«brechen machen, aufbrechen, aufreißen»
(prägen, einprägen); 3) ahd. haltan «festhalten,
befolgen, (be)hüten; hüten, weiden, bewahren,
verehren, festhalten, gefangenhalten, an einem
Punkt anhalten, stillhalten» (behalten); 4) idg. lei-
«haften», lat. lira «gehen»; leis – «am Boden
gezogene Spur, Furche», lenaid «bleibt, haftet,
folgt» (lehren, lernen); 5) ie. gen(  )- «erkennen,
geistig vermögen, verstehen»; ahd. biknâen
«vernehmen», «wahrnehmen» (können); 6) lat.
struere «schichten, errichten» (instruieren);
7) ahd.  wenden + aus «drehen machen»,
«äußerlich, nach außen gewandt» (auswendig
(lernen)).

III. Утрата информации в памяти – 1) ie.
ghe(n)d- «(an)fassen, ergreifen» + ver- (отри-
цание) (vergessen, ergötzen); 2) ndl., ndd. lossen
«ausladen», los «frei, leer machen», ndd., nndl.
lossen «lösen», «ausmachen, stillen, beseitigen»,
liegen «sich legen» (löschen); 3) idg. lei-
«haften», lenaid «bleibt, haftet, folgt» + ver (от-
рицание) (verlernen); 4) lat. delere «zerstören,
vernichten» (tilgen).

IV. Хранение информации – 1) germ. kann
«können, vermögen» (kennen, können); 2) weid-
/ âeid- «finden, (erkennen, erblicken)» (wissen);
3) idg. kap- «fassen, packen» (haften).

Результаты историко-семасиологическо-
го анализа свидетельствуют, что коэдифика-
ция категории памяти в немецком языке вклю-
чает такие константные элементы языкового
освоения рассматриваемого феномена, как
сохраняющиеся способы семантической схе-
матизации ментальных образов процессов
памяти; асимметричное, пространственно-
деятельностное представление памяти и ба-
зовых операций памяти в лексико-семантичес-



ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2013. № 3 (19) 109

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

кой системе по аналогии с «внешним» миром;
отражение в организационной структуре но-
минативной парадигмы базовых онтологичес-
ких типов процессов памяти.

Сопоставительный анализ номинативных
парадигм швейцарского (110 ЛЕ), австрийс-
кого (135 ЛЕ) национальных вариантов немец-
кого языка и нижненемецкого диалекта
«Платт» (175 ЛЕ), реализующий введение в
лингвистическую модель описания памяти
пространственной и социальной осей коорди-
нат, позволяет выделить следующие универ-
сальные черты коэдификации категории памя-
ти на уровне языковой системы: амбивалент-
ность аксиологической составляющей и об-
щие компоненты лингвистической модели па-
мяти; пространственно-деятельностное пред-
ставление памяти в языке; меньшая степень
экспликации ситуаций каузации операций па-
мяти и позитивного квалифицирования мен-
тальных способностей; асимметричность реп-
резентации базовых операций памяти; обус-
ловленность характеризующей коэдификации
временными, квантитативными и квалитатив-
ными признаками элементов моделируемых
ситуаций; многоуровневая признаковая струк-
тура называемых денотативных ситуаций, фик-
сируемая в семантике лексических единиц;
иерархическая организация номинативной па-
радигмы операций памяти. Например, глагол
швейцарского национального варианта немец-
кого языка usfallen / ausfallen означает «aus
dem Gedächtnis entschwinden» (SchwI, S. 755)
и называет операцию непроизвольного забы-
вания. Обозначаемая ситуация отождествля-
ется с движением, мыслится как внезапная,
быстрая, неконтролируемая. Память пред-
ставляется как пространство, а объекты опе-
рации памяти – как активные, самостоятель-
ные. В основе номинации лежат простран-
ственный и персонифицирующий тематичес-
кие коды. Глагол нижненемецкого диалекта
«Платт» inknüppeln со значением «mit Gewalt
einprägen, ans Herz legen» (PDW, S. 119) обо-
значает интенсивную операцию запоминания
или каузации запоминания, когда субъект ве-
дет себя настойчиво, категорично. ЛЕ
inknüppeln является производной от суще-
ствительного Knüppel – «ein kurzer, dicker
Stock  Prügel: jemanden mit einem Knüppel
schlagen» (LGDF, S. 625). Называемая ситу-

ация сохранения информации в памяти уподоб-
ляется насильственному, неприятному физи-
ческому воздействию и негативно оценивает-
ся говорящим. Префикс in- привносит значе-
ние направления. Языковое представление
денотативной ситуации также коррелирует с
идеей пространства.

Второй этап исследования нацелен на изу-
чение функционального аспекта коэдификации
категории памяти. Он предполагает анализ
разнородных дискурсивных практик, эксплици-
рующих работу полярных подсистем памяти
(личностно-ориентированные, бытийные, на-
пример, автобиографические рассказы, повес-
ти, дневники, автобиографии, биографические
интервью, блоги, автобиографические выска-
зывания героев разножанровых художествен-
ных произведений – АП; институциональные,
например, публикации СМИ – КП).

Анализ функционирования автобиографи-
ческой памяти в языковом аспекте показыва-
ет, что в автобиографических дискурсивных
практиках объективируются детерминируе-
мые целями обращения субъекта к индиви-
дуальному прошлому базовые функции АП:
наиболее часто вербализуемые прагматичес-
кая (извлечение уроков из прошлого, решение
актуальных задач настоящего, планирование
действия на будущее) и саморегуляционная
(коррекция психического состояния); наиме-
нее представленные коммуникативная (уста-
новление, поддержание, возобновление соци-
альных контактов) и экзистенциальная (фор-
мирование целостного представления о себе
и истории своей жизни) функции [1]. Особен-
ности манифестации функционирования под-
системы АП в немецком языке проявляются
в наличии соотнесенности функции с парамет-
рами, определяющими организацию наррати-
ва, – индекс позитивности, тематические до-
минанты, позиция вспоминающего и повеству-
ющего субъекта.

Приведем пример:
Ich habe angenehme Erinnerungen daran. In

unserem Haus hatte es nie eine derartige Wärme
gegeben, nie so viel köstliches Essen. Die Damen
umhegten mich, als wäre meine Mutter gestorben,
und ich genoss die Aufmerksamkeit (Grisham, S. 157).

 В данном контексте представлена са-
морегуляционная функция автобиографичес-
кой памяти. Воспроизведение содержания осу-
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ществляется субъектом с целью коррекции
своего психического состояния, что обуслов-
ливает эмоциональную вовлеченность пове-
ствователя, реализацию позиции субъекта-
актера, его позитивные переживания в каче-
стве тематической доминанты. Тягостные
ощущения при воспоминании о болезни мате-
ри компенсируются обращением к положи-
тельным образам уюта и внимательных, за-
ботливых тетушек. Повествование содержит
описание впечатлений и оценок вспоминаю-
щего как участника события. Превалирует
лексика с положительной окраской
(angenehm, Wärme, köstlich, umhegen,
Aufmerksamkeit genießen).

Изменившиеся в сегодняшнем обществе
потребности индивида ведут к росту комму-
никативной релевантности и реализации тера-
певтической функции автобиографической
памяти, а также к формированию новой, не-
классической формы их манифестации – ин-
тернет-дневника. Он фиксирует модификацию
работы АП и предусматривает смещение
дискурсивных границ приватного и публично-
го, интерактивность, сочетание автокоммуни-
кации и широкой адресации. Терапевтическая
функция АП нацелена на преодоление трав-
матического опыта, создание «положительной
проспективной перспективы».

Анализ корпуса примеров автобиографи-
ческого нарратива свидетельствует о дискур-
сивной манифестации следующих организую-
щих форм автобиографического материала в
АП: яркие события (превалирующая верба-
лизация) – эмоциональное, образное описание
с использованием оценочной лексики и ЛЕ,
указывающих на необычные переживания ге-
роев; важные события – представление ре-
зультатов, последствий, роли фрагмента про-
шлого в истории жизни, наличие ЛЕ, обозна-
чающих особый статус и взаимосвязи собы-
тий; сущностные события – оценка конгруэн-
тности события и личности, их характеристик,
употребление ЛЕ с признаковой семантикой;
переломные события – сопоставление двух
самоописаний относительно точки перелома,
субъективная оценка изменений, включение
ЛЕ, отражающих два временных плана и реа-
лизующих сравнение. Превалирующими то-
нальностями повествования в исследованных
автобиографических практиках являются реф-

лектирующая, эмоциональная и воодушевлен-
ная; прочие тональности (критическая, иро-
ничная, ностальгическая и др.) выступают в
качестве дополнительных. В исследованном
материале языковое выражение получают
уровневая структура рассматриваемой под-
системы памяти, конституируемая конкретны-
ми эпизодами-случаями, воспоминаниями о
судьбоносных событиях, жизненными тема-
ми, целостным / интегральным представле-
нием о своей судьбе. Частотность вербали-
зации ярких событий, конкретных эпизодов, по-
зиции субъекта-актера, эмоциональной то-
нальности повествования и характер темати-
ческих доминант при языковой манифестации
функционирования АП свидетельствуют о
преимущественной реализации в немецкой
лингвокультуре формулы реактуализации ин-
дивидуального прошлого – «единичное – яр-
кое – эгоцентричное».

Институциализированное функциониро-
вание коллективной памяти в немецкоязычном
социуме объективируется в формировании
ценностного отношения к прошлому. КП орга-
низуется вокруг государства и нации, имеет
социальный хронотоп [2]. Манифестация КП
характеризуется субъект-объектным,
манипулятивным характером воздействия
адресанта на массового адресата, соответ-
ствующей стратагемно-тактической органи-
зацией предъявления и трансляции отрица-
тельного, положительного или деактуализиру-
емого образа фрагментов прошлого. Проду-
цент сообщения использует аргументацион-
ные (формально-логическая и психологичес-
кая аргументация) и композиционные такти-
ки (информационная структура теста в соот-
ветствии с теорией выдвижения), направлен-
ные на изменение когнитивной и аксиологи-
ческой составляющих коммуникативного про-
странства получателя сообщения.

Наиболее продуктивной, как показыва-
ет наш материал, является стратегия нега-
тивной презентации надындивидуального
прошлого с целью формирования позитивной
картины настоящего и легитимизации влас-
ти. Положительное и отрицательное квали-
фицирование прошлых событий характери-
зуются аналогичным набором разнонаправ-
ленных тактик.

Приведем пример:
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Heute sei vielen der verbrecherische Charakter
der DDR-Macht nicht bewusst. «Es wird verklärt und
verharmlost, nicht nur im Osten, nicht nur von Tätern.
Das Unrecht des SED-Staates hervorzuheben, heiße
nicht, in der DDR gelebtes Leben zu entwerten»… .
Es ist gut, dass es im Rechtsstaat möglich bleibt, auch
den Täter als Opfer zu begreifen (RZ, 10.11.2011).

В данном контексте представлена ком-
позиционная тактика рекуррентной аргумен-
тации негативного представления прошлого.
Адресант обращается к одной и той же теме,
к раскрывающим ее образам. Это обуслов-
ливает появление конституентов определен-
ного семантического поля и лексем с отрица-
тельной окраской. Продуцент сообщения ини-
циирует негативную оценку строительства
Берлинской стены, разделившей два немец-
ких государства. Рекуррентная тема («пре-
ступление») выстраивается с помощью лек-
сем verbrecherisch, Täter, Opfer, Unrecht, со-
относится с предъявляемым событием про-
шлого и способствует разделению его нега-
тивной оценки.

Апелляция к психологической аргумен-
тации более релевантна, чем формально-ло-
гические доводы, что отвечает природе ма-
нипулятивного воздействия и снижает критич-
ность восприятия. Аргументационная такти-
ка апелляции к авторитету и композиционная
тактика расширяющейся последовательной
аргументации выступают как наиболее про-
дуктивные для негативного квалифицирования
реактуализируемого содержания КП. Аргу-
ментационная тактика утверждения ценнос-
ти фрагмента прошлого и композиционная так-
тика негативного контрастирующего контек-
стуального обрамления являются доминант-
ными при создании положительной картины
прошлых событий. Деактуализация образа
прошлого в немецкоязычных СМИ осуществ-
ляется преимущественно путем переноса ак-
цента при вербализации с события на его ком-
меморацию, опосредующую доступ к фраг-
менту прошлого с учетом потребностей со-
временной ситуации.

Реализация нового интегративного подхо-
да с целью описания коэдификации изучаемой
понятийной категории позволяет заключить, что
многомерная категория памяти получает сум-
марное представление в системных и речевых
фактах немецкого языка. Коэдификация данной

категории интегрирует константные, универ-
сальные и варьирующиеся элементы языково-
го континуума как метасистемы временных,
пространственных и социальных модификаций.
Формы семантической схематизации менталь-
ных проекций названного феномена характери-
зуются преемственностью. Внутренняя орга-
низация номинативных парадигм указывает на
асимметрично репрезентируемые онтологи-
ческие типы процессов памяти. Онтологичес-
кий аспект коэдификации категории памяти от-
ражает пространственно-деятельностное осво-
ение данного феномена. Ее аксиологическое
измерение амбивалентно, определяется кван-
титативными и квалитативными характеристи-
ками элементов операций памяти, конкретны-
ми условиями актуальной ретроспекции. Эпи-
стемологическое измерение данной категории
указывает на интерпретативный, интенцио-
нальный, дискурсивный характер памяти как
конструкта.
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