




ISSN 1998-9911 (Print)
ISSN 2409-1979 (Online)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТН И К
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

С е р и я 2
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

2019
Том 18. № 2

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION

SCIENCE JOURNAL
OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY

LINGUISTICS

2019
Volume 18. No. 2



SCIENCE  JOURNAL  OF  VOLGOGRAD  STATE  UNIVERSITY
LINGUISTICS

2019. Vol. 18. No. 2
Academic Periodical

First published in 1996
4 issues a year

Mainstream issue:
Document as an Object of Linguistic Research

© Volgograd State University, 2019

Founder:
Federal State Autonomous
Educational Institution
of Higher Education
“Volgograd State University”

Journal is registered in the Federal Service for Supervision
of Mass Media, Communications and Protection of
Cultural Heritage (Russia) (Registration Certificate
ПИ № ФС77-25016 of June 29, 2006)

The journal is included into “The Index of Peer-
Reviewed Academic Journals and Publications That
Must Publish the Main Academic Results of
Candidate’s Degree Theses and Doctoral Degree
Theses” that came in force on December 1, 2015

Journal is included into Web of Science Core
Соllection (Emerging Sources Citation Index)

The journal is also included into the following Russian
and international databases:  Russian Science Citation
Index; MLA (USA), CrossRef (USA),  DOAJ
(Sweden),  EBSCO  (USA), ProQuest (USA),
CiteFactor (Canada), COPAC* (Great Britain), Google
Scholar  (USA), Journalindex.net  (USA),
JournalSeek (USA), ULRICHSWEB™ Global
Serials Direсtory (USA), OCLC WorldCat (USA),
SHERPA/RoMEO (Spain), MIAR (Spain), ZDB
(Germany), “СyberLeninka” Scientific Electronic
Library (Russia), “Socionet” Information Resourses
(Russia) et al.

Editorial Staff:
Prof. Dr. E.M. Sheptukhina – Chief Editor (Volgograd)
Prof. Dr. E.Yu. Ilyinova – Deputy Chief Editor
(Volgograd)
Prof. Dr. S.V. Ionova (Moscow)
Prof. Dr. S.S. Takhtarova (Kazan)
Cand. I.A. Safonova – Executive Secretary and Copy
Editor (Volgograd)

Editorial Board:
Prof. Dr. R.S. Alikaev (Nalchik); Prof. Dr. N.S. Bolotnova
(Tomsk); Prof. Dr. D. Voyvodich (Novi Sad, Serbia);
Prof. Dr. S. Vogeler (Brussels, Belgium); Prof. Dr.
V.Z. Demyankov (Moscow); Prof. Dr. N.N. Zapolskaya
(Moscow); Prof. Dr. M.V. Zelikov (Saint Petersburg);
Prof. Dr. D.Yu. Ilyin (Volgograd); Prof. Dr. V.I. Karasik
(Volgograd); Prof. Dr. A.F. Kelletat (Mainz, Germany);
Prof. Dr. K. Koncharevich (Belgrade, Serbia); Prof.
Dr. L.P. Krysin (Moscow); Prof. Dr. О.А. Leontovich
(Volgograd); Prof. Dr. I.P. Lysakova (Saint Petersburg);
Prof. Dr. O.A. Prokhvatilova (Volgograd); Prof. Dr.
О.N. Prokhorova (Belgorod); Prof. Dr. V.I. Terkulov
(Donetsk, Ukraine); Prof. Dr. E. Hoffmann (Vienna,
Austria); Prof. Dr. N.L. Shamne (Volgograd); Prof.
Dr. L. Shipelevich (Warsaw, Poland); Dr. R. Schmitt
(Mannheim, Germany)

Editors, Proofreaders: N.M. Vishnyakova,
M.V. Rassakhatskaya, I.V. Smetanina

Editor of English texts: Yu.V. Chemeteva
Making up: O.N. Yadykina

Technical editing: E.S. Reshetnikova

Passed for printing 20.07.2019.
Date of publication 08.08.2019. Format 6084/8.

Offset paper. Typeface Times.
Conventional printed sheets 22.0. Published pages 23.7.

Number of copies 500 (1st dublicate 1–63).
Order 106. «С» 14.

Open price

Address of the Publishing House and Printing House:
Bogdanova St. 32, 400062 Volgograd.

Publishing House of Volgograd State University.
E-mail: izvolgu@volsu.ru

Address of the Editorial Office:
Prospect Universitetsky 100, 400062 Volgograd.

Volgograd State University.
Tel.: (8442) 40-55-79. Fax: (8442) 46-18-48

E-mail: vestnik2@volsu.ru

Journal Website: https://l.jvolsu.com
English version of the Website: https://l.jvolsu.com/index.php/en/



© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 2019

ВЕСТНИК  ВОЛГОГРАДСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА
Серия 2. ЯЗЫКОЗНАНИЕ

2019. Т. 18. № 2
Научно-теоретический журнал

Основан в 1996 году
Выходит 4 раза в год

Главная тема номера:
«Документ как объект лингвистического исследования»

Учредитель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный университет»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере мас-
совых коммуникаций и охране культурного наследия
(свидетельство о регистрации средства массовой ин-
формации ПИ  № ФС77-25016 от 29 июня 2006 г.)

Журнал включен в «Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук», всту-
пивший в силу с 01.12 2015 г.
Журнал включен в базу Web of Science Core
Соllection (Emerging Sources Citation Index)

Журнал также включен в следующие российские и
международные базы данных: Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ); MLA (США),
CrossRef (США), DOAJ (Швеция), EBSCO (США),
ProQuest (США), CiteFactor (Канада), COPAC*
(Великобритания), Google Scholar  (США),
Journalindex.net (США), JournalSeek (США),
ULRICHSWEB™ Global Serials Direсtory (США),
OCLC WorldCat (США), SHERPA/RoMEO (Испа-
ния), MIAR (Испания), ZDB (Германия), Научная
электронная библиотека «КиберЛенинка» (Рос-
сия), Соционет (Россия) и др.

Редакционная коллегия:
д-р филол. наук, доц. Е.М. Шептухина – главный
редактор (г. Волгоград)
д-р филол. наук, проф. Е.Ю. Ильинова  – зам. главного
редактора (г. Волгоград)
д-р филол. наук, проф. С.В. Ионова (г. Москва)
д-р филол. наук, проф. С.С. Тахтарова (г. Казань)
канд. филол. наук И.А. Сафонова – ответственный и
технический секретарь (г. Волгоград)
Редакционный совет:
д-р филол. наук, проф. Р.С. Аликаев (г. Нальчик);
д-р филол. наук, проф. Н.С. Болотнова (г. Томск);
д-р филол. наук, проф. Д. Войводич (г. Нови Сад,
Сербия); д-р филол. наук, проф. С. Вогелер (г. Брюссель,
Бельгия); д-р филол. наук, проф. В.З. Демьянков
(г. Москва); д-р филол. наук, ведущий науч. сотр.
Н.Н. Запольская (г. Москва); д-р филол. наук,
проф. М.В. Зеликов (г. Санкт-Петербург); д-р филол.
наук, доц. Д.Ю. Ильин (г. Волгоград); д-р филол. наук,
проф. В.И. Карасик (г. Волгоград); д-р, проф.
А.Ф. Келлетат (г. Майнц, Германия); д-р филол. наук,
проф. К. Кончаревич (г. Белград, Сербия); д-р филол.
наук, проф. Л.П. Крысин (г. Москва); д-р филол. наук,
проф. О.А. Леонтович (г. Волгоград); д-р филол. наук,
проф. И.П. Лысакова (г. Санкт-Петербург); д-р филол.
наук, проф. О.А. Прохватилова (г. Волгоград); д-р
филол. наук, проф. О.Н. Прохорова (г. Белгород); д-р
филол. наук, проф. В.И. Теркулов (г. Донецк, Украина);
д-р, доц. Э. Хоффманн (г. Вена, Австрия); д-р филол.
наук, проф. Н.Л. Шамне (г. Волгоград); д-р гуманит.
наук, проф. Л. Шипелевич (г. Варшава, Польша); д-р
социол. наук Р. Шмитт (г. Мангейм, Германия)

Редакторы, корректоры: Н.М. Вишнякова,
М.В. Рассахатская, И.В. Сметанина

Редактор английских текстов Ю.В. Чеметева
Верстка О.Н. Ядыкиной

Техническое редактирование Е.С. Решетниковой
Подписано в печать 20.07 2019 г.

Дата выхода в свет 08.08 2019 г. Формат 6084/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 22,0.

Уч.-изд. л. 23,7. Тираж 500 экз. (1-й завод 1–63).
Заказ 106. «С» 14.

Свободная цена
Адрес издателя и типографии:

400062 г. Волгоград, ул. Богданова, 32.
Издательство Волгоградского государственного

университета. E-mail: izvolgu@volsu.ru

Адрес редакции:
400062 г. Волгоград, просп. Университетский, 100.

Волгоградский государственный университет.
Тел.: (8442) 40-55-79. Факс: (8442) 46-18-48

E-mail: vestnik2@volsu.ru

Сайт журнала: https://l.jvolsu.com
Англояз. сайт журнала: https://l.jvolsu.com/index.php/en/



Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 24

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА
«ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»

Косова М.В. Жанровые параметры паспорта
середины XVIII в. (по материалам
архивного фонда
«Михайловский станичный атаман») ............................. 6
Русанова С.В. Наименования просительных документов
в законодательных актах
и региональных документах XVIII века ......................... 16
Кузнецов С.А., Соловьев А.А. Конституция
Российской Федерации в аспекте требований
к русскому языку как государственному .................. 27
Литвишко О.М. Структурные особенности
биграмм-коллокаций в международных
юридических документах ............................................... 37
Токарев Г.В. Дискурсивные особенности
личного дневника как камерного документа .............. 48
Маджаева С.И., Епанчина Л.В.
Композиционно-содержательная и речевая структура
дневника практики студента-медика ............................... 57

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Карасик В.И., Китанина Э.А. Осмысление совести
и сознания в русской лингвокультуре ........................ 67
Михеева С.Л. Препозитивное прилагательное
в русских пословицах как средство выражения
каузальных отношений ................................................... 83
Джелалова Л.А. Модель «Значение  Применение»
в изучении русских пословиц ....................................... 94

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Моисеенко Л.В. Популистский политический дискурс:
диагностические признаки и лингвокогнитивные
приемы создания ........................................................... 105
Волошина Т.Г. Особенности индигенизации
английского языка в Нигерии ...................................... 118
Скрынникова И.В. Кросслингвистический
репозиторий политических метафор:
структура и проблемы методологии ......................... 128

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Попов В.В., Штельмах Т.В. Естественный текст:
математические методы атрибуции ............................ 147
Анисимова Т.В., Пригарина Н.К., Чубай С.А.
Система риторической аргументации
в дискурсе социальной рекламы ................................ 159
Королёва И.А. Эпистолярный стиль как объект
лингвокультурологического исследования .............. 174
Васильева Е.Ю. Речевая стратегия контроля
коммуникативной инициативы
(на материале немецкого ток-шоу о здоровье) ........ 183

CONTENTS

MAINSTREAM ISSUE:
DOCUMENT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC
RESEARCH

Kosova M.V. The Genre Parameters of the Passport
of the Mid-Eighteenth Century (On Materials
of the Archival Fund of Mikhailovsky Stanitsa
Ataman) ............................................................................... 6
Rusanova S.V. Headings of the Pleading Documents
in Russian Legislative Acts and Regional Business Writing
of the 18th Century ............................................................. 16
Kuznetsov S.A., Solovyev A.A. The Constitution
of the Russian Federation in the Aspect
of Requirements for Russian as a State Language .......... 27
Litvishko O.M. Structural Peculiarities
of Bigram-Collocations in Legal English ......................... 37
Tokarev G.V. Private Diary as a Chamber Document:
Discourse Peculiarities ..................................................... 48
Madzhaeva S.I., Epanchina L.V. Compositional
and Speech Structure of the Medical Student’s
Practice Diary .................................................................... 57

EVOLUTION AND FUNCTIONING
OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Karasik V.I., Kitanina E.A. Conceptualization
of Conscience and Conscientiousness
in the Russian Language and Culture ............................... 67
Mikheeva S.L. Prepositive Adjective
in Russian Proverbs as a Means
of Expressing Causal Relations ........................................ 83
Dzhelalova L.A. Model “Meaning  Application”
in Studying Russian Proverbs .......................................... 94

Кокина К.В. Векторы эволюции
ценностных ориентиров
персональной аксиосферы
в современном медийном дискурсе............................ 195

ДИСКУССИИ

Шаров К.С. Гендерно-нейтральное описание Бога
и категорий божественности с позиций
феминистского лингвистического дискурса ............. 204
Проскурина А.В. Древнеанглийская молитва
The Lord’s Prayer как семантический способ
трансляции христианской морали .............................. 217

РЕЦЕНЗИИ

Новоженова З.Л. Коммуникативный потенциал
модальности: парадигмы интерпретаций
(Рец. на кн.: Коммуникативный потенциал модальности
в диахронии и синхронии русского языка [Текст] :
монография / С. С. Ваулина, И. Ю. Кукса,
Н. А. Пробст, А. И. Ткаченко, А. Н. Черняков ;
под ред. С. С. Ваулиной. – Калининград :
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. – 206 с.) ................. 228



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2019. Vol. 18. No. 2

INTERCULTURAL COMMUNICATION
AND COMPARATIVE STUDIES OF LANGUAGES

Moiseenko L.V. Populism in Political Discourse:
Diagnostic Features and Linguo-Cognitive Techniques of
Formation ........................................................................ 105
Voloshina T.G. Features of English Language
Indigenization in Nigeria ................................................. 118
Skrynnikova I.V. Crosslinguistic Repository
of Political Metaphors:
Structure and Methodological Issues ............................ 128
MATERIALS AND REPORTS

Popov V.V., Shtelmakh T.V. Natural Text:
Mathematical Methods of Attribution ......................... 147
Anisimova T.V., Prigarina N.K., Chubay S.A. The System
of Rhetorical Argumentation in Discourse
of Social Advertising ....................................................... 159
Koroleva I.A. Epistolary Style as an Object
of a Linguoculturological Research ................................ 174
Vasil’eva E.Yu. Speech Strategy of Communicative
Initiative Control (On Material of German Talk-Show
About Health) ................................................................. 183

Kokina K.V. Vectors of Value Orientation Evolution
of Personal Assessment Area
in Modern Media Discourse ............................................ 195

DISCUSSIONS

Sharov K.S. Attempts to Describe God
and Divine Categories in a Gender-Neutral Way
in the Modern Feminist Linguistic Discourse .............. 204
Proskurina A.V. The Old English Prayer
The Lord’s Prayer as a Semantic Way
of Conveying Christian Morals .........................................217

REVIEWS

Novozhenova Z.L. The Communicative Potential
of Modality: Paradigms of Interpretations
(Book Review: The communicative potential
of modality in diachrony and synchrony
of the Russian language [Text] : monograph
/ S. S. Vaulina, I. Yu. Kuksa, N. A. Probst,
A. I. Tkachenko, A. N. Chernyakov ;
under the editorship of S. S. Vaulina. – Kaliningrad :
Immanuel Kant Baltic Federal University Publ.,
2018. – 206 p.) ................................................................ 228




К

ос
ов

а M
.В

., 
20

19

6 Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.2.1

UDC 811.161.1:002.1 Submitted: 16.01.2019
LBC 81.411.2-03 Accepted: 08.04.2019

THE GENRE PARAMETERS OF THE PASSPORT
OF THE MID-EIGHTEENTH CENTURY

(ON MATERIALS OF THE  ARCHIVAL FUND
OF MIKHAILOVSKY STANITSA ATAMAN) 1

Marina V. Kosova
Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The article deals with an issue of designing a diachronic corpus of regional documents and from
the point of documentary linguistics it justifies the necessity of distinguishing a set of parameters (constant
features) of the document text that might be applied for identifying its genre references and scientific evaluation of
its compositional, content and discourse organization. On the basis of a communication situation conditionality
that is viewed as a gradable category the author proposes two types of parameters: 1) extralinguistic, that are
directly determined by a communicative situation (title, addresser, addressee, function, structure, specificity of the
information transmitted, spatial and temporal localization of a document); 2) linguistic (such as completeness,
coherence, integrity, and uniformity of the text), that are associated with a communicative situation indirectly, by
the extralinguistic parameters, and are referred to text categories. Theoretical basis is supported with the genre
parameters of the passport, a document that is presented in the 18th Archive of documents of the Don Cossack
Army offices (preserved in the Archival Fund of Mikhailovsky Stanitsa Ataman, Volgograd Region State Archive).
The integrated parameters and their discursive expression justifies the passport as a document with an informative-
and-regulatory function, its discursive value in the Voisko Donskoye office work.

Key words: business language, history of the Russian business language, regional business writing, Don
Cossack Host, document, passport, genre, genre parameters.
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ЖАНРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПАСПОРТА СЕРЕДИНЫ XVIII в.
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВНОГО ФОНДА

«МИХАЙЛОВСКИЙ СТАНИЧНЫЙ АТАМАН») 1

Марина Владимировна Косова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия
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M.В. Косова. Жанровые параметры паспорта середины XVIII в.

Аннотация. В статье с позиций документной лингвистики, одной из задач которой в настоящее время
является создание диахронического корпуса региональных документов, обоснована необходимость разра-
ботки системы параметров (общих признаков) документного текста для установления жанровой принадлеж-
ности, научной оценки его композиционно-содержательной и речевой организации. В зависимости от степе-
ни обусловленности коммуникативной ситуацией предложено разграничение двух типов параметров: 1) па-
раметры экстралингвистического характера (название, адресант, адресат, функция, структура, характер пере-
даваемой информации, пространственно-временная локализация документа), которые непосредственно
детерминированы коммуникативной ситуацией и в своем большинстве соотносятся с реквизитами доку-
мента, и 2) параметры лингвистического характера (завершенность, связность, целостность, однотипность
текста), которые связаны с коммуникативной ситуацией опосредованно (через параметры первого типа) и
соотносятся с текстовыми категориями. Рассмотрены жанровые параметры паспорта. Материалом для ис-
следования послужили документы канцелярии Войска Донского, хранящиеся в фонде «Михайловский ста-
ничный атаман» Государственного архива Волгоградской области. Совокупность выделенных параметров и
особенности их речевого выражения позволили определить паспорт как документ, выполняющий информа-
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Постановка проблемы

Современную науку отличают полипара-
дигмальность и интегративность, что прояв-
ляется в развитии смежных научных направ-
лений, которые, используя различные подхо-
ды и методы исследования, позволяют фор-
мировать об объекте новое, более глубокое
знание.

Особое место в обществе в настоящее
время занимает деловая коммуникация, и до-
кументы как ее основное средство стали
объектом изучения не только документоведе-
ния, но и других научных дисциплин, в частно-
сти лингвистики, новым вектором развития
которой является исследование закономерно-
стей формирования и функционирования до-
кументных систем, изучение свойств доку-
ментного текста, выявление специфики его ре-
чевой организации.

В последние годы усилился интерес к
языку региона, языку отдельных социальных
групп, имеющих свою историю и этнокультур-
ные особенности. В связи с этим ценными
представляются документы XVIII в. фонда
«Михайловский станичный атаман», хранящи-
еся в Государственном архиве Волгоградской
области, – документы канцелярий Области
Войска Донского [Документы канцелярии...,
2013], которая являлась административно-тер-
риториальной единицей Российского государ-

ства и характеризовалась социоэтническим и
языковым своеобразием. Эти документы име-
ют разную жанрую принадлежность 2. Обра-
щение к ним позволяет не только проследить
закономерности развития русского литератур-
ного языка во всех формах его существова-
ния, историю региона, но и дополнить имею-
щиеся в науке сведения о жанре документа
как лингвистическом явлении. Кроме того,
одной из актуальных задач языкознания в на-
стоящее время стало создание диахроничес-
кого лингвистического корпуса деловых доку-
ментов, что предполагает разработку принци-
пов электронного представления источников
и параметров разметки текстов документов,
создание программных средств их реализа-
ции в электронно-поисковой системе в виде
текстового корпуса. Решение такой задачи су-
щественно расширит эмпирическую базу на-
уки, откроет новые возможности в изучении
делового языка.

В фонд «Михайловский станичный ата-
ман» входят документы разных жанров: вой-
сковые грамоты, доношения, записи, известия,
отпускные билеты, подписки, предложения,
прошения, письма, промемории, расписки, со-
общения, справки, списки, свидетельские по-
казания, указы и др. Некоторые из них уже
становились предметом лингвистического ана-
лиза. Так, описана жанровая специфика войс-
ковой грамоты, рапорта, предложения, доно-
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шения, сообщения; выявлены и охарактери-
зованы речевые средства выражения основ-
ных текстовых категорий – пространства, вре-
мени, модальности и др. – в документах не-
которых видов [Горбань, 2012; Горбань и др.,
2016; Косова, 2016; Саидгасанова, 2013; Са-
фонова, 2017а; 2017б; 2018; Шептухина, Гор-
бань, 2015 и др.]; предложены методы науч-
ной оценки документного текста [Балясова,
Шептухина, 2017; Горбань, Шептухина, 2016
и др.]. Однако для создания лингвистичес-
кого корпуса важным условием является
разработка критериев оценки всего масси-
ва документов, образующих фонд, их сис-
тематизация, что требует в первую очередь
установления жанровой принадлежности до-
кумента.

Для решения данной задачи необходима
параметризация документных текстов на ос-
нове единого подхода к анализу их формы и
речевой организации. Это позволит выявить
структурно-текстовую, языковую специфику
указанных источников, обусловленную исто-
рически и территориально, рассмотреть тек-
стовый массив как среду функционирования
языка XVIII века.

Параметрами мы называем общие при-
знаки текста, характеризующие его как осо-
бую единицу. Документный текст является
сложным лингвистическим объектом, по-
скольку на его создание влияют как формаль-
ные правила, имеющие внелингвистическую
природу, так и языковые законы построения
письменной речи. Эта специфика позволяет по
отношению к документному тексту разграни-
чить 2 типа параметров: 1) экстралингвисти-
ческого и 2) лингвистического характера. Дан-
ное разграничение основывается на степени
их обусловленности коммуникативной ситуа-
цией, связанности с действительностью. Па-
раметры экстралингвистического характера
непосредственно детерминированы коммуни-
кативной ситуацией, формируют первый уро-
вень ее отражения (большинство из них соот-
носится с реквизитами документа); парамет-
ры лингвистического характера связаны с
коммуникативной ситуацией опосредованно –
через параметры первого типа, они представ-
ляют второй уровень отражения коммуника-
тивной ситуации в тексте (они соотносятся с
текстовыми категориями).

Рассмотрим реализацию указанных па-
раметров в тексте паспорта – документа, ко-
торый в определенных условиях, в частности
при командировании казака с каким-либо за-
данием, использовался на территории Войска
Донского для удостоверения его личности.

Жанровые параметры
экстралингвистического характера

Параметр «название» имеет для до-
кумента определяющее значение. Название
эксплицирует его жанровую принадлежность,
«характеризует типовое отношение текста к
действительности» [Качалкин, 1988, с. 22].
В документном тексте этот метакомпонент
является обозначением вида документа, со-
относится с коммуникативной целью и выпол-
няет текстообразующую функцию [Косова,
2015]. В анализируемых нами паспортах на-
звание не вынесено в заголовок, однако в тек-
сте употребляется самоназвание документа,
которое имеет варианты написания: по-
шпортъ, пошпорт, пашпорт. Можно пред-
положить, что такая орфографическая вариа-
тивность, неустойчивость и незакрепленность
говорят о еще не совсем сложившейся систе-
ме делопроизводства или о традициях, приня-
тых в определенной канцелярии [Качалкин,
1988, с. 114], а возможно, связана с южнорус-
ским говором (аканьем).

Использовался паспорт в делопроизвод-
стве Войска Донского как в оригинале, так и
в виде копии (в этом случае в начале текста
ставилась отметка «копия»: копию делали в
станичной канцелярии, где ее и оставляли, а
оригинал возвращали в войсковую канцелярию.

Параметр «адресант» также являет-
ся определяющим для жанра документного
текста и может дифференцировать виды до-
кументов. Например, адресанты войсковой гра-
моты и рапорта имеют различные статусные
характеристики (адресант войсковой грамоты
занимает высокое положение: донские атама-
ны и казаки, все Войско Донское; адресант ра-
порта – подчиненную ступень в воинской
иерархии: станичный атаман или старшина).
Такое различие проявляется в организации до-
кументного текста [Косова, 2016].

Адресант паспорта имеет «обобщенный»
характер – это Войско Донское (атаман и пра-
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вительство выступали от имени всего Войс-
ка). Данный параметр реализуется в докумен-
тах различными языковыми средствами. Так,
в тексте при описании события, по поводу ко-
торого выдавался документ, используются:

а) местоимения от нас, к нам, нашей с
собственным именем существительным, на-
зывающим территорию (место канцелярии –
Войско Донское, Черкасский):

(1) 1734г(о) году сентебря 26г(о) дня посланъ
от нас Войска Донскагω из Черкаскωго при
промемориi Новохоперскωи крепости в канцеля-
рию под карауломъ пойманнои камандою н(а)шеи
в каsачьих городках с воровским пошпортомъ ве-
ликоросискои бhглецъ Семенъ Ники орωвъ (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1) 3;

(2) с прибытия ево в станицу вsявъ у него сеи
пошпортъ прислать к нам Воиску Данскому в Чер-
каскои (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

б) наречия суда, здес (здесь) с собствен-
ным именем существительным, именующим
станицы, находящиеся в ведомстве Войска
Донского:

(3) Тимо ею Денисову которои высланъ был
суда по воисковои грамоте для некоторои справки
от Черкаскаго в ведомстве Воиска Данскаго по
станицам (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(4) каsакъ Iванъ Григоревъ находился здесь
для некотораго дела ï ныне отпущенъ в дом ево по
прежнему того ради от Черкаскаго в ведомстве
Воиска Донскаго по станицам да Михаиловскои
станицы (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 39).

В конце паспортов, в заключительной рече-
вой формуле, реализующей параметр «адре-
сант», используется фраза данъ в Черкаском
(она выполняет функцию современного рек-
визита «место составления»), а также место-
имение наша при существительном печать:
У сеи граматы Воиска Донскаго печать.

Параметр «адресат» соотносится с
разными субъектами и имеет неодинако-
вые характеристики в пределах одного до-
кумента.

В начале текста адресат обозначен обоб-
щенно – субстантивным словосочетанием
Обявителем сего. В основной части доку-
ментного текста он представлен по-разному.
Так, можно говорить о прямом неперсонифи-
цированном адресате – это лица (станичные

атаманы и казаки, наделенные полномочия-
ми), которым следовало предъявить паспорт:

(5) станищным атаманом i каsакам принимая
оного колодника весть при промемориi н(а)шеи под
крепкимъ карауломъ (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1).

Кроме того, существует «косвенный ад-
ресат» – тот человек, кто предъявлял паспорт
станичным атаманам и казакам. В тексте
документа он может быть:

а) эксплицированным – персонифициро-
ванным единичным:

(6) обявителю сего реки Хопра Михаиловскои
станицы скаsачному Тимо ею Денисовуу (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

или персонифицированным коллективным:

(7) Обявителем сего реки Хопра Михаиловс-
кои станицы каsакам Якову Сокину Михаиле Ла-
банову Михею Плетневу (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 32);

(8) обявителем сего реки Хопра разныхъ ста-
ницъ сказаш[ным] 4 Урюпенъскои Степану оми-
ну Василю Алеkееву Иван[у] Iванову Никите Ле-
онтъеву Маkиму илипову Родиωн[у] Кандрате-
ву Григорю Лавренътьеву Iвану Кароткому Ка-
товскои Iвану Михаилову А онасю Кирееву Се-
мену Але[ксе]еву Василю Гарбунову Казме
А онасеву Кирею Iванову Тимо ею А онасеву

едару Iванову Добренъскои Барису Сергееву
Якову Титову Степану Сергееву Симону Устино-
ву Маkиму Iванову Алеkею едотову Тима ею
Ларихину едару Гаврилову едоту Каратковуву

едару Глухому Якову Iванову Михаиловскои
Алеk[ею] Кабылину Петру Абрамеву (Ф. 332. Оп. 1.
Д. 8. Л. 50);

б) имплицированным неперсонифициро-
ванным; в этом случае адресатом является
сопровождающее лицо на пути следования
сопровождаемого, например, сопровождаю-
щий беглеца (имя последнего обязательно на-
звано в паспорте):

(9) великоросискои бhглецъ Семенъ Ни-
ки орωвъ прозванием Мякишевъ (Ф. 332. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1).

Параметр «функция» выражает цель
документа и связанное с ней содержание –
информацию. Паспорт выполнял информа-
тивно-распорядительную функцию. Он ин-
формировал о цели поездки казака и содер-
жал распоряжение о том, чтобы на пути сле-
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дования по станицам Войска Донского ему не
чинили препятствий.

Параметр «структура» обусловлен
параметром «функция». Сложившийся доку-
мент обычно характеризует определенная
структура, называемая формуляром (набор
реквизитов документа). Что касается паспор-
та, то здесь еще сложно говорить о формуля-
ре, так как реквизиты графически и синтакси-
чески не были выделены из текста, их функ-
цию выполняли отдельные формулы в составе
предложения. Однако часть документа, соот-
ветствующая реквизиту «текст», имеет стро-
гую однотипную структуру.

Композиционно текст паспорта делится
на две части, связанные с функцией этого до-
кумента.

В первой части в нейтральном тоне го-
ворится о фактах, послуживших поводом для
выдачи паспорта и распоряжения (мотивиру-
ющая часть), дается подробное изложение
события, включающее элементы повествова-
ния. Здесь используются:

а) придаточные определительные пред-
ложения с союзом который:

(10) 1734г(о) году сентебря 26г(о) дня посланъ
от нас Войска Донскагω из Черкаскωго при
промемориi Новохоперскωи крепости в канцелярию
под карауломъ пойманнои камандою н(а)шеи в
каsачьих городках с воровским пошпортомъ велико-
росискои бhглецъ Семенъ Ники орωвъ прозванием
Мякишевъ: которои sа побhгъ на страх другимъ в
войсковом кругу битъ плетми (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(11) обявителю сего реки Хопра Михаиловс-
кои станицы скаsачному Тимо ею Денисову кото-
рои высланъ был суда по воисковои грамоте для
некоторои справки (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(12) Обявителем сего реки Хопра Михаилов-
скои станицы каsакам Якову Сокину Михаиле Ла-
банову Михею Плетневу которые привозили сюда
порутъчика Башкина крестьянъ и по приняти оных
отпущены в домы их (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 32);

б) придаточные предложения причины и
цели с соответствующими союзами понеже,
того ради, которые в составе сложного пред-
ложения способствуют реализации функции
информирования:

(13) Понеже обявителъ сего Михаиловскои
станицы каsакъ Iванъ Григоревъ находился здес для
некотораго дела ï ныне отпущенъ в дом ево по пре-

жнему того ради от Черкаскаго в ведомстве Воиска
Донскаго по станицам да Михаиловскои станицы
ωному каsаку Григореву чинит[ь] свободнои про-
пускъ без sадержания (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 39).

Вторая часть текста – это распоряже-
ние и описание действий, которые адресат
должен исполнить (предписывающая, распо-
рядительная часть). Воля адресанта переда-
ется в императивном тоне – формой инфини-
тива в сочетании с языковыми единицами, кон-
кретизирующими образ действия:

(14) i каsакам принимая оного колодника
весть при промемориi н(а)шеи под крепкимъ ка-
раулом (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(15) от станицы отправит такожъ под кара-
улωм Новохоперскои крепости в канцелярию бhзо
всякогω отрицания (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(16) по станицам да покаsаннои станицы про-
пущят бh-sадержания а вышеписанънои Михаи-
ловскои станицы станишному атаману и каsакам
об отпуске ево ведат и с прибытия ево в станицу
вsявъ у него сеи пошпортъ прислать к нам Воиску
Данскому в Черкаскои при репорте немедленъ
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27).

По прибытии в место назначения паспорт следо-
вало отдать станичному атаману, который в свою
очередь должен был вернуть его в канцелярию:

(17) а покаsаннои Михаиловскои станицы ста-
нищному атаману и каsакам ωб отпуске их ведать
и с прибытия их в станицу вsяв у них сеи паш-
портъ прислат к нам Воиску Данскому при вашем
репорте немедленъно (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 32);

(18) с прибытия ево в станицу вsявъ у него
сеи пошпортъ прислать к нам Воиску Данскому в
Черкаскои при репорте немедленъно (Ф. 332. Оп. 1.
Д. 8. Л. 39);

(19) с прибытия их в станицу вsяв у них сеи
пашпортъ прислат к нам Воиску Данскому при ва-
шем репорте немедленъно (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 32).

Параметр «характер передаваемой
информации» реализуется при описании цели
поездки, когда воссоздавались события, кар-
тины жизни Войска Донского, то есть рече-
вая структура паспорта передавала фактуаль-
ную информацию:

(20) казакам разных хопёрских станиц, приго-
нявшим лес в Черкасский, для проезда домой
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 50);
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(21) для сопровождения колодника (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(22) Тимофею Денисову, который был вызван
в станицу для справки (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(23) каsакъ Iванъ Григоревъ находился здес для
некотораго дела ï ныне отпущенъ в дом (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 8. Л. 39).

Жизнь Войска Донского, его территори-
ально-этническая и служебная организация,
специфика делопроизводства находят отраже-
ние в используемой в паспорте лексике опре-
деленных тематических групп, в частности:

– наименования воинских чинов и долж-
ностей (станичные атаманы, казаки, по-
рутъчик и др.), социальных сословий (крес-
тьяне, диякон, колодник);

– номинации населенных пунктов, геогра-
фических объектов:

(24) посланъ от нас Войска Донскагω из
Черкаскωго при промемориi Новохоперскωи кре-
пости (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(25) от Черкаского по донским и хоперским
каsачьим городкамъ до Михайлова Михаиловскоi
от станицы отправит такожъ под караулωм Новохо-
перскои крепости (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(26)  реки Хопра Михаиловскои станицы от
Черкаскаго в ведомстве Воиска Данскаго по ста-
ницам да покаsаннои станицы (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8.
Л. 27);

(27) прислать к нам Воиску Данскому в Чер-
каскои (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(28) данъ в Черкаском 1753г(о) году (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(29) в ведомстве Воиска Данскаго по стани-
цам (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(30) прежнему от Черкаскаго по станицам да
показанных станицъ чинит свободныї пропускъ же
Михаиловскои станицы Богоевленскои церкви ди-
якона (Ф. 332. Оп. 1. Д. 9. Л. 45);

– имена и фамилии казаков и других лиц:

(31) обявителю сего реки Хопра Михаилов-
скои станицы скаsачному Тимо ею Денисовуу
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(32) каsакам Якову Сокину Михаиле Лабано-
ву Михею Плетневу которые привозили сюда по-
рутъчика Башкина крестьянъ обявителъ сего Ми-
хаиловскои станицы каsакъ Iванъ Григоревъ (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 8. Л. 32);

(33) Обявител сего живущеи на Хопре в Ми-
хаиловскои станицы не помнющhи родства Нил
Ивановъ (Ф. 332. Оп. 1. Д. 9. Л. 45);

– наименования видов документов, ко-
торые использовались в канцелярии Войска
Донского:

(34) посланъ от нас Войска Донскагω из Чер-
каскωго при промемориi Новохоперскωи крепости
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(35) оного колодника весть при промемориi
н(а)шеи под крепкимъ карауломъ (Ф. 332. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1);

(36) какъ о томъ ея императорского величе-
ства указы повелhвают (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(37) обявителю сего реки Хопра Михаиловс-
кои станицы скаsачному Тимо ею Денисовуу
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(38) прислать к нам Воиску Данскому в Черкас-
кои при репорте немедленъно (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27);

(39) старшина Никих оръ Сулинъ присланною
при репортh скаскою представляет (Ф. 332. Оп. 1.
Д. 9. Л. 45).

Фактуальную информацию передают
вербально-цифровые обозначения простран-
ственно-временных координат:

(40) 1734г(о) году сентебря 26г(о) дня (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(41) сего ωктебря 14 дня (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);
(42) получено маия 12г(о) числа (Ф. 332. Оп. 1.

Д. 8. Л. 27);
(43) дан в Черкаском маия 26г(о) дня 1753г(о)

году (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 32),

а также языковые средства, создающие объекти-
вированность изложения (слова, в значении кото-
рых содержится компонент ‘свидетельствование’):

(44) онъ по свиделству онои же Михаиловс-
кои станицы Богоевленскои церкви диякона едо-
ра Тра имова и роднои ево болшои сестррh а коза-
ка Тихана Кажакина жены Ага ьи Три оновои...
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 9. Л. 45);

(45) а потомъ уведали оне что она ево Нюл
прижила не от sаконного мужа но от постороннего
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 9. Л. 45).

Фактуальная информация, отражающая
реалии жизни на данной территории в рассмат-
риваемый исторический период, составляет ос-
нову содержания паспорта, однако в тексте им-
плицитно представлены место и социокультур-
ная информация, которую можно понимать как
культурно-исторический фон, знания, обусловли-
вающие достоверность интерпретации факту-
альной информации. Передача такой информа-
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ции не является целью этого документа, но со-
держание текста отражает определенную сис-
тему социальных координат, канонов отношений,
правил, которые существовали в Войске Донс-
ком, а именно – соблюдение войсковой иерар-
хии, надлежащее или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, приказов и др.:

(46) бhглецъ Семенъ Ники орωвъ прозва-
нием Мякишевъ: которои sа побhгъ на страх дру-
гимъ в войсковом кругу битъ плетми (Ф. 332.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(47) а ежели оногω посланного колодника кто
чрез слабое смотрение упуститъ таковои послаби-
тел имеет ответствоват пред судомъ какъ о томъ
ея императорского величества указы повелhвают
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(48) Михаиловскои станицы станишному ата-
ману ωб отпуске ево ведать iз с прибытия вsяву
него сеи пошпортъ при порте прислат к Воиску
Данскому немедленъно (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27).

Параметр «пространственно-вре-
менная локализация документа» реализу-
ют расположенные в конце текста речевые
формулы «место составления документа» и
«дата составления документа»:

(49) данъ в Черкаском июня 17 дня 1753г(о)
году (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 39);

(50) данъ в Черкаском 1753г(о) года iюля 8г(о)
дня (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 50),

«отметка о получении» (не на каждом доку-
менте):

(51) получено маия 12г(о) числа (Ф. 332. Оп. 1.
Д. 8. Л. 27);

после даты в паспорте следовала формула
«печать»:

(52) А для верности у сего пашпорта наша
Воиска Донскаго печать (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(53) у сего пошпорта наша Воиска Данъска-
го печать (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 50).

Печать располагалась под текстом.

Жанровые параметры
лингвистического характера

Текст паспорта имеет черты, свой-
ственные документному тексту, что прояв-

ляется в реализации параметров «завершен-
ность», «связность», «целостность», «одно-
типность».

Параметр «завершенность», отража-
ющий логическое единство текста, соотнесен-
ность содержания с назначением документа,
обнаруживается в структуре текста, в нали-
чии типовой концовки.

Параметр «связность» реализуется в
упорядоченности всех формальных элементов
текста; показателем связности в тексте пас-
порта выступают, в частности, союзы, напри-
мер, начальный союз а:

(54) а ежели оногω посланного колодника
(Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 1);

(55) а для верности у сего пашпорта наша Во-
иска Донскаго печать (Ф. 332. Оп. 1. Д. 1. Л. 2);

(56) а покаsаннои Михаиловскои станицы ста-
нищному атаману и каsакам (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8.
Л. 32);

(57) а потомъ уведали оне что она ево Нюл
прижила не от sаконного мужа (Ф. 332. Оп. 1. Д. 9.
Л. 45);

(58) а вышеписаннои Михаиловскои станицы
станищному атаману и каsакамъ об отпуске ево
ведать (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 27),

союзы причины понеже и цели того ради:

(59) понеже обявителъ сего Михаиловскои ста
ницы каsакъ Iванъ Григоревъ находился здес для
некотораго дела ï ныне отпущенъ в дом ево по пре-
жнему того ради от Черкаскаго в ведомстве Воиска
Донскаго по станицам да Михаиловскои станицы
ωному каsаку Григореву чинит[ь] свободнои про-
пускъ без sадержания; того ради от Черкаского по
донским и хоперским каsачьим городкамъ до Ми-
хайлова (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 39).

Параметр «целостность» представ-
ляет текст не простой суммой смыслов фор-
мирующих его предложений, а качественно
новым смыслом и воплощается в тематичес-
ком единстве документного текста.

Параметр «однотипность» реализу-
ется в использовании предложений одинако-
вой структуры. Однотипность проявляется,
например, в преимущественном употребле-
нии простых инфинитивных предложений, ко-
торые включают однородные сказуемые и
обстоятельства, выраженные деепричаст-
ным оборотом:
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(60) а вышеписанънои Михаиловскои стани-
цы станишному атаману и каsакам об отпуске ве-
дать и с прибытия ево в станицу вsявъ у него сеи
пошпортъ прислать к нам Воиску Данскому в Чер-
каскои при репорте немедленъ (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8.
Л. 27);

(61) а покаsаннои Михаиловскои станицы ста-
нищному атаману и каsакам ωб отпуске их ведать
и с прибытия их в станицу вsяв у них сеи пашпортъ
прислат к нам Воиску Данскому при вашем репор-
те немедленъно (Ф. 332. Оп. 1. Д. 8. Л. 32).

Речевая репрезентация параметров лин-
гвистического характера, свойственная пас-
порту, является свидетельством начала про-
цесса унификации текста документа и выра-
ботки норм делового стиля.

Заключение

Таким образом, анализ жанровых пара-
метров экстралингвистического и лингвисти-
ческого характера, рассмотрение их в сово-
купности позволило установить специфику
паспорта как документа, который использо-
вался в канцелярии Войска Донского XVIII в.
для удостоверения личности казака и выпол-
нял информативно-регулятивную функцию.

Исследование жанровой структуры до-
кументов фонда «Михайловский станичный
атаман» на основе параметризации позволит
дать им комплексную научную оценку как
единого массива источников, подготовить
базу данных для создания лингвистического
корпуса. Обращение к материалам корпуса,
разноаспектному анализу расширят имеющи-
еся в современной науке представления о фор-
мах документов, особенностях составления
документных текстов и функционировании
делового языка XVIII в. в разных регионах
Российского государства.
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Abstract. The article is aimed at studying changes in the title of pleading documents of the 18th cen. Due to
a comparative analysis of language specificity of Russian legislative acts and regional business documentation of
the 18th cen. some differences in the system of descriptive heading were noticed and referred to constant features
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НАИМЕНОВАНИЯ ПРОСИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ XVIII ВЕКА

Светлана Владимировна Русанова
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Объектом исследования избраны просительные документы XVIII века. В результате
сопоставительного изучения языка законодательных актов и региональных памятников XVIII в. были
обнаружены некоторые особенности в их наименовании. Установлено, что ключевым для жанровой
характеристики просительных документов рассматриваемой эпохи является их деление в зависимости
от функциональной направленности на две группы: требующие и не требующие судебного решения
проблем, в них изложенных. Особое внимание в статье уделено наименованию челобитных, связанных с
судебным решением проблем. В процессе анализа языка центральных и региональных документов за-
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С.В. Русанова. Наименования просительных документов

фиксирована асимметрия в используемой терминологии. Выявлено, что в  законодательных бумагах
вплоть до конца столетия в качестве видовых наименований частных прошений использовался унаследо-
ванный из приказного письма термин челобитная, который мог уточняться определениями исковая,
мировая, явочная и появившимся позже других – апелляционная. Показано, что в региональной деловой
письменности отражается постепенная специализация термина челобитная и его замена в отдельных
случаях новыми лексическими эквивалентами. Тенденция к выравниванию в законодательных и регио-
нальных документах терминов, обозначающих просительные документы, связанные с судебным реше-
нием споров, актуализируется в конце 80-х гг. XVIII столетия в связи с императорским указом об исклю-
чении термина челобитная из документооборота.

Ключевые слова: история русского языка, деловой язык, деловой язык XVIII века, документный жанр,
законодательный акт, региональная письменность, просительный документ, челобитная.
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Введение

Совершенствование делопроизводства
в начале XVIII в. требовало преобразования
приказной жанровой системы и терминоло-
гии, ее обслуживающей. Изучение этих из-
менений сопряжено с определенными труд-
ностями, в частности, с необходимостью
учитывать актуальные в период формирова-
ния делового языка нового типа быстроту
эволюционных процессов и характер взаимо-
отношения гетерогенных языковых средств:
приказных, разговорных, книжно-славянских,
заимствованных (прежде всего из западно-
европейских языков).

Благодаря исследованиям последних
десятилетий в области делового языка
XVIII в. создан ряд классификаций жанров
деловой письменности, отличающихся прин-
ципами систематизации документных текстов
и позволяющих воссоздать многоаспектную
картину их функционирования [Выхрыстюк,
2008; Гауч, 2013; Глухих, 2008; Горбань, Шеп-
тухина, 2013; Копосов, 2000; Косов, 2004; Май-
оров, 2004; 2006; Малышева, 1997; Никитин,
2000; Трофимова, 2002; Юнаковская, 2014], что
дает возможность, с одной стороны, остано-
виться на более частных, но менее изучен-
ных вопросах жанрообразования, с другой –
обнаружить некоторые тенденции и законо-
мерности в формировании и совершенствова-
нии терминологической системы делового
языка рассматриваемого периода. Актуаль-
ным является сопоставительное изучение язы-
кового материала законодательных актов и ре-
гиональной документации.

Челобитная в законодательных актах
XVIII в.: особенности семантики

и функционирования термина

Одним из главных путей совершенство-
вания жанровой системы в Петровскую эпо-
ху является вытеснение старых жанров новы-
ми и, как следствие, введение в речевой обо-
рот терминов, чаще всего заимствованных.
Так появились промемории, инструкции, орде-
ра, рапорты (репорты), квитанции, дипломы
и др. Однако на фоне интенсивного образова-
ния и введения в канцелярское делопроизвод-
ство новых жанров нельзя не отметить факт
сохранения наряду с ними отдельных приказ-
ных жанров вместе с их прежними наимено-
ваниями. К таковым относится челобитная,
удерживающая ключевые позиции в жанро-
вой системе вплоть до конца XVIII столетия.
Из активного употребления челобитная выхо-
дит под влиянием изданного Екатериной II в
1786 г. закона об исключении из формуляра че-
лобитных таких слов и устойчивых выражений,
как бьет челом, челобитье, челобитная и за-
мене их словами просит, прошение, прино-
сит жалобу; само же просительное заявле-
ние рекомендуется именовать прошением или
жалобницей (ПСЗ, т. XXII, № 16.329). В свя-
зи с этим следует признать исторически уста-
ревшей лексикографическую традицию, ограни-
чивающую функционирование данной разновид-
ности документов началом XVIII в., а место
их подачи – приказами [Русанова, 2016].

Термин челобитная в деловом языке
XVIII в., как и в предыдущий период [Вол-
ков, 1974], выступает и родовым наименова-
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нием группы просительных актов, и видовым
названием искового заявления, и эквивален-
том видовых двучленных наименований раз-
новидностей челобитных. Однако за внешним
структурным сходством канцелярского тер-
мина с приказным обнаруживаются лексико-
семантические различия. Не все разновид-
ности челобитных сохранили свою актуаль-
ность в канцелярском делопроизводстве.
Ядро составили документы, связанные с су-
дебным решением споров: исковая, мировая,
апелляционная и явочная челобитные 1. При-
чем, как свидетельствуют памятники, в наи-
меновании данных разновидностей проси-
тельных документов в законодательных ак-
тах и региональных документах не обнару-
живается тождества.

Для языка законодательных актов было
характерно унифицированное обозначение всех
разновидностей просительных документов
приказным термином челобитная. Показа-
тельными в этом плане являются указы, по-
священные титулам императоров (ПСЗ, т. VII,
№ 4755, 1725 г.; т. VII, № 5071, 1727 г.; т. VIII,
№ 5501, 1730 г.; т. XI, № 8475, 1741 г.; т. XVI,
№ 11.590, 1762 г.): на протяжении почти всего
XVIII столетия среди основных документов,
которые должны были оформляться на имя
императора, называется челобитная – без
уточнения какой-либо функциональной специ-
фики, в то время как в других нормативных
актах, начиная с петровских указов, термин
челобитная стабильно используется как эк-
вивалент двучленных наименований исковых,
мировых, явочных и апелляционных прошений.
Сравните примеры употребления термина для
обозначения вышеперечисленных проситель-
ных документов в указах разных лет.

Исковая челобитная:
(1) которые истцы всякихъ чиновъ люди,

впредь съ сего Его Великаго Государя указу, уч-
нутъ приносить исковыя челобитныя на ответчи-
ковъ во всякихъ своихъ обидахъ о допросе: и темъ
челобитчикамъ велеть въ челобитныхъ своихъ пи-
сать прямое дело, о чемъ они бьютъ челомъ, а лиш-
няго и посторонняго ничего не писать (ПСЗ, т. IV,
№ 1806, с. 73, 1700 г.) 2;

(2) А потомъ те челобитныя съ помянутымъ
подписаниемъ подавать къ пометамъ судьямъ, и
по ответчиковъ посылать, какъ надлежитъ; <...> когда
вычтена будетъ исковая челобитная, прежде запис-

ки допроса велеть подписываться противъ того жъ
(ПСЗ, т. V, № 3251, с. 600, 1718 г.);

(3) чтобъ всемъ Ея Императорскаго Величе-
ства вернымъ подданнымъ, каждому о своей оби-
де, такожъ и о прочихъ всякихъ делахъ бить челомъ
въ надлежащихъ местахъ, а на неправое решение и
на волокиту Коллегий и Канцелярий; бить челомъ
въ Сенате, <...>, и въ окончании оныхъ челобитенъ
писцамъ писать чинъ свой и имя и где надлежитъ
подать (ПСЗ, т. ХV, № 10.980, с. 366, 1759 г.);

(4) Выслушавъ и разсмотревъ прошение его,
ежели дело найдется принадлежащее не къ Намъ, а
къ какому либо судебному месту, вышнему или
нижнему, то оное на той же челобитной подпи-
савъ съ именемъ своимъ, каждому челобитчику
возвращать имеете съ темъ, чтобы проситель съ
тою надписью въ то место, куда его дело принадле-
житъ, неотменно самъ подалъ (ПСЗ, т. ХVI, № 11.868,
с. 303, 1763 г.).

Апелляционная челобитная:
(5) у челобитчиковъ всякихъ чиновъ людей,

челобитенъ такихъ, которыя будутъ бить челомъ
на Коллегии и Канцелярии (кроме подчиненныхъ
къ Коллегиямъ), въ которыхъ написано не будетъ,
что вершено неправо, не принимать, а велеть пи-
сать въ челобитныхъ, что вершено неправо и про-
тивно указу, а какая неправость и противность ука-
замъ, о томъ въ техъ челобитныхъ описывать имен-
но (ПСЗ, т. VI, № 3643, с. 239, 1720 г.);

(6) Ежели въ Ратуше какое дело будетъ реше-
но не право, то на Бурмистровъ челобитныя при-
нимать, и неправо вершенныя дела для разсмотре-
ния брать и вершить по Уложенью и указамъ (ПСЗ,
т. VIII, № 5333, с. 98, 1728 г.);

(7) а на Коллежския неправыя решения бить
челомъ въ Сенате, и подавать челобитныя опреде-
ленному для того Генералъ-Рекетмейстеру; против-
но же того никому ни о какихъ своихъ делахъ, при-
надлежащихъ до расправы того учрежденнаго пра-
вительства, Самой Ея Императорскому Величеству
челобитенъ отнюдь не подавать (ПСЗ, т. Х, № 7599,
с. 539, 1738 г.);

(8) и впредь подаваемыя отъ Малороссиянъ
на Генеральную Войсковую и Министерскую Кан-
целярии, какъ въ долговременномъ нерешении,
также и въ неправомъ решении делъ ихъ челобит-
ные принимать Генералу-Рекетмейстеру (ПСЗ,
т. XII, № 9285, с. 546, 1746 г.);

(9) и буде где въ чемъ дело будетъ решено
неправильно, то которымъ Межевой инструкции
пунктовъ въ противность, объявлять именно, безъ
чего и челобитенъ не подавать (ПСЗ, т. XIV, № 10.669,
с. 696, 1756 г.);

(10) На решенныя жъ съ сего времени дела
апелляционныя челобитныя подавать, считая отъ
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дня объявления решительнаго определения, всемъ
находящимся внутри Государства полагается сро-
ку одинъ годъ (ПСЗ, т. ХVI, № 11.629, с. 30, 1762 г.).

Явочная челобитная:
(11) Съ явочныхъ челобитенъ, которыя подаютъ

о всякихъ делехъ для записки, пошлинъ имать по 4
деньги с челобитной (ПСЗ, т. IV, № 1743, с. 2, 1700 г.);

(12) Съ подаваемыхъ во всехъ местахъ чело-
битенъ явочныхъ по 25 копеек, исковыхъ по 3 руб-
ли, а апелляционныхъ по 6 рублей брать во всехъ
техъ местахъ, и въ то время, где оныя по принад-
лежности поданы будутъ; но изъ сего исключают-
ся явочныя челобитныя, подаваемыя въ убивствахъ,
въ разбояхъ и въ грабежахъ (ПСЗ, т. ХVI, № 11988,
с. 460, 1763 г.).

Мировая челобитная:
(13) Которыя всякия вышеписанныя крепос-

ти меньше 50 рублевъ и челобитныя мировыя на
площади, или где инде писать, на бумаге, которая
подъ гербомъ величиною противъ золотаго (ПСЗ,
т. III, № 1703, с. 650, 1699 г.);

(14) Понеже, по Уложению 10 главы, по
121 пункту: которые истцы и ответчики, учнутъ ми-
риться до вершения судныхъ делъ, и имъ о томъ
велеть, къ суднымъ деламъ подавать мировыя чело-
битныя за своими руками (ПСЗ, т. IХ, № 6845, с. 654,
1735 г.);

(15) Которыя истцы и ответчики, по розыск-
нымъ деламъ, до подлиннаго розыска, и до верше-
ния техъ делъ, межъ собою мирятся, и приносятъ
челобитныя, а въ техъ челобитныхъ пишутъ, что
они межъ собою розыскався, ни на кого не чело-
битчики (ПСЗ, т. IХ, № 6845, с. 655, 1735 г.);

(16) однако же до разсмотрения и решения
оными вступитъ отъ техъ тяжущихся мировое че-
лобитье, что они по тому делу между собою по-
мирились (ПСЗ, т. XХI, № 15.553, с. 712, 1782 г.).

Рубежным в законодательной регламен-
тации вышеперечисленных терминов был указ
от 19 июля 1764 г. «О сборах с явочных, апел-
ляционных и исковых челобитен», утвержден-
ный Екатериной Великой на заре ее правления
(ПСЗ, т. XVI, № 12.210). Будучи формально
связанным с одной из статей государственно-
го дохода – сбором пошлин с челобитных, указ
содержит систематизированное лексикографи-
ческое описание функциональных разновидно-
стей просительных документов того времени,
связанных с судебным решением споров:

(17) 1. Явочныя, которыми челобитчики, о
чемъ бы то ни было, изъявляютъ впредь для своей

очистки или для иска. 2. Апелляционныя, те, кото-
рыми просятъ о переносе решенныхъ делъ изъ од-
ного Судебнаго места в другое Вышнее. 3. Иско-
выя, единственно те, коими челобитчики ищутъ
исковъ, то есть, штрафовъ, какъ за причиненныя
имъ обиды, такъ и за держание беглыхъ людей, по-
жилыхъ летъ, и за владенныхъ денегъ, за завладен-
ныя жъ, какъ земли, такъ всякия пожитки и вещи,
равнымъ образомъ с заемныхъ денегъ процентовъ
и рекамбиевъ и прочихъ званиевъ исковыя чело-
битныя, по которымъ, какъ по Уложенью 10 главы
100, 101 и 102 пунктамъ, и по указу о Форме Суда
1723 года, у истцов с ответчиками суда производят-
ся (ПСЗ, т. XVI, № 12.210, с. 842).

Из просительных документов, связанных
с необходимостью судебных действий, не на-
шла отражения в указе лишь мировая чело-
битная, примыкающая к названным проси-
тельным документам по своему назначению.
Это объясняется, по-видимому, тем, что указ
был посвящен только челобитным, с которых
следовало иметь «новоположенный сборъ»
(ПСЗ, т. XVI, № 12.210, с. 842).

Исследуемые термины вытесняются из
языка законодательных документов после
упомянутого именного закона 1786 г.: вместо
исковая челобитная, явочная челобитная,
апелляционная челобитная и мировая че-
лобитная начинают использоваться исковое
прошение, явочное прошение, апелляцион-
ное прошение и мировое прошение. Ср.,
в указе от 23 июня 1794 г.:

(18) Установленныя до сего времени пошли-
ны с просительных дел, за печати восковыя, печат-
ныя пошлины, с прошений исковых, явочных и
апелляционных, кроме мировых, с патентов и жа-
лованных грамот собирать вдвое противу настоя-
щаго (ПСЗ, т. XХIII, № 17.226, с. 533).

Челобитная в региональной
деловой письменности XVIII века

В региональном деловом письме в наи-
меновании исследуемых просительных доку-
ментов представлена несколько иная карти-
на – постепенная специализация термина че-
лобитная и замена в отдельных случаях при-
казного наименования новыми лексическими
одночленными эквивалентами. Данная заме-
на встраивала просительные документы в
формирующуюся жанровую систему нового
типа, которая отличалась более жесткой вер-
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бальной дифференциацией смежных разновид-
ностей просительных документов на функци-
ональной основе.

Семантическое пространство термина
челобитная к середине XVIII в. сужается, он
продолжает использоваться в региональных
документах как наименование только исковой
и мировой челобитных, обязательно оформ-
лявшихся на имя императора и писавшихся
на гербовой бумаге [Русанова, 2012]. В этих
просительных документах сохраняется унас-
ледованная из приказного письма черта, от-
личающая их от других видов канцелярской
документации, просительных в том числе, –
отсутствие в структуре документа самоназ-
вания, которое обнаруживалось обычно лишь
в казусной части или в формуле прошения.
Именно эти две разновидности просительных
документов сохранили почти до конца столе-

тия разработанный еще в правление Петра I
и совершенствуемый при каждом новом пра-
вителе формуляр с обязательным набором
этикетных средств в формуле обращения к
монарху. Приведем в качестве примеров фраг-
менты ключевых формул исковой и мировой
челобитных из забайкальских архивных фон-
дов 3 (см. таблицу).

Судя по региональным документам, тер-
минологическое и соответственно жанрово-
стилистическое размежевание исковой и явоч-
ной челобитных завершилось к середине сто-
летия, что находит отражение в лексическом
маркировании последней, которая с этого вре-
мени приобретает самоназвание объявление.
Получив широкое распространение во 2-й по-
ловине XVIII в., объявление представляло со-
бой «писменное извещение о чемъ въ какое
либо судебное место» (САР, т. VI, cтб. 1029).

Исковая челобитная 1755 г. Мировая челобитная 1785 г. 
Всепресветлеишая державнеишая вели | кая 

государыня императрица Елисаветъ | Петровна 
самодержица всероссииская госу | дарыня 
всемилостивеишая 

 
Бьет челом нерчинского ведомства Нижнеи 

Сретенскои | церкви с[вя]щенникъ Андреи Стефановъ 
того ж Сретен | ского ведомства отставного казака 
Стефана Лонша | кова а в чем мое челобитье тому 
следуют пункты: <...> 

 
И дабы высочаишимъ Вашего Императорскаго | 

Величества указом повелено было сие мое 
челобит[ь]е | в Нерчинску к Заказным духовнаго 
правления деламъ принять и в вышеписанном ево | 
реченным Лоншаковым у меня лошади и в брани и в 
назывании меня вором | учинить какъ Вашего 
Императорскаго Вели | чества правы повелеваютъ 

 
Всемилостивеишая государыня прошу | Вашего 

Императорскаго Величества о сем | моем челобитье 
решение учинить июня дня | 1755 года к поданию 
надлежит в Нерчинскъ к Заказным | духовнаго 
правления делам челобитную писал Нерчи | нскои 
воеводскои канцелярии подканцеляристъ Илья 
Малцовъ | к подлиннои челобитнои с[вя]щенникъ 
Андреи Стефанов руку при | ложилъ: 
(ПЗДП, 76, л. 89–89 об.) 

Всепресветлейшая державнеишая | великая государыня 
императрица | Екатерина Алексеевна самодержица | 
всеросииская государыня всемилостивеишая 

 
 
Бьет челомъ Ильинского острогу мещанинъ Тихонъ 

купцы | Михаило и Григореи и нерчинскои мещанинъ 
Иванъ Михаиловы дети | Кандаковы а о чемъ тому 
следуютъ пункты <...> 

 
 
И дабы высочаишимъ Вашего Императорскаго | 

Величества указомъ повелено было сие наше 
челобит[ь]е | принять и насъ именованных от того дела 
уволить и учинить | милостивую резолюцию 

 
 
 
 
Всемилостивеишая государыня просим Вашего | 

Императорскаго Величества о семъ нашемъ 
челобит[ь]е | решение учинить апреля дня 1785 года к 
поданию надлежит | в верхнеудинскои городовои 
магистрат челобитну писалъ | верхнеудинского 
городоваго магистрата копеистъ Иван Залубоцкои 
к сеи к сеи | к сеи к сеи | мировои мировои мировои 
мировои | челобитне Тихонъ Кандаков руку приложил 
челобитне Михаило Кандаков руку приложил челобитне 
Григореи Кандаков руку приложил челобитне Иванъ 
Кандаков руку приложилъ  
(разными почерками в конце последних трех абзацев 
челобитной)   
(ПЗДП, 78, л. 23) 
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Исследуя региональную деловую письмен-
ность XVIII в., А.П. Майоров определяет дан-
ную разновидность документов как «заявле-
ние о неправомерных действиях или угрозе их
осуществления по отношению к истцу; доку-
мент,  содержащий такое заявление»
(СРЯВСЗ, с. 287). А.Г. Косов, опираясь на
южно-уральские архивные материалы, акцен-
тирует внимание на двух подтипах объявле-
ний: заявлениях о пропаже «собственных по-
житков» (вещей, домашнего скота) или бег-
стве крепостных и просьбах пропустить че-
рез таможню приказчиков и работников для
продажи товаров в разных городах [Косов,
2004, с. 81] 4.

Будучи официальным заявлением истца
о неправомерных по отношению к нему по-
ступках и являясь, по сути, основанием для
последующих следственных действий и об-
ращения потерпевшего в суд с исковой чело-
битной, объявление не заменяло последнюю.
Функциональная специализация жанра закреп-
ляется вербально – в преобразовании форму-
ляра, изменении классического для челобит-
ных набора этикетных средств.

Объявление подается не на имя импе-
ратора, а на имя местных органов власти
(реже их представителей), формула обраще-
ния к которым – это непредикативная конст-
рукция, включающая имя адресата в форме
винительного или дательного падежа, имя ад-
ресанта в форме родительного падежа и са-
моназвание документа, обычно расположен-
ное по центру. Ср.:

(19) В Удинскую коменданскую канцелярию
кяхтинского купца | Петра Семенова с[ы]на | об[ъ]яв-
ление (ПЗДП, 80, л. 302, 1772 г.);

(20) Вверхнеудинским полицейским | делам
Верхнеудинского уездного казначей | ства от при-
сяжного лейбгвардии | Преображенского полку сер-
жанта | Василья Поспелова | об[ъ]явление (ПЗДП,
82, л. 3, 1790 г.);

(21) В Селенгинскую земскую избу | селен-
гинскаго мещанина Максима Власова | об[ъ]явле-
ние (ПЗДП, 83, л. 2, 1797 г.); Геодезии сержанту Ва-
сил[и]ю Кожевникову | кабанского мещанина Алек-
сея Смирных | объявление (ПЗДП, 81, л. 7, 1788 г.).

После подробного изложения обстоя-
тельств дела, послуживших причиной написа-
ния объявления, следует формула просьбы,

включающая по сути две просьбы: о регист-
рации заявления и проведении органами влас-
ти в соответствии с законом необходимых
действий для удовлетворения просителя. Дан-
ная формула вводится сложным, книжно-сла-
вянским по происхождению союзом того
ради, актуализирующим причинно-следствен-
ные связи; ключевыми в ней оказываются
перформативы объявляю и прошу, причем пос-
ледняя обязательно сопровождается этикет-
ным наречием покорно / покорнейше, комму-
никативно мотивированным, направленным на
усиление модальности просьбы. Следует от-
метить, что в зависимости от статуса соста-
вителя регионального документа начальный
элемент формулы того ради может заме-
щаться вариантными по сему, о чем, перфор-
мативный глагол объявляю пропускаться, а в
самой формулировке просьбы может отсут-
ствовать указание на необходимость регист-
рации заявления 5. Ср.:

(22) Того ради Верхнеудинские полицейския
дела покорно прошу выше озна | ченных мещанъ
Колоколова и Шепого | рова сыскать и в причине-
нии жене моей Колоколловым обиде а Шепогоро |
вымъ в произнесении къ зажигатель | ству речей
спросить (ПЗДП, 82, л. 3 об., 1790 г.);

(23) Того ради Удинскои коменданскои кан-
целярии сим об[ъ]являю | и покорно прошу сие мое
об[ъ]явление до изыскания тех злодеев | и грабите-
леи записать; а при томъ и повелено б было к тому
| изысканию тех разбоиников не сыщется л кто либо
паче чаяния | в таковом же грабителстве и не будут
ли поиманы по ни | зовым острогамъ в земские
приказные избы предложить | да и в Селенгинскую
воеводскую канцелярию сообщить с тем | егда та-
ковые воры поиманы будутъ то б и о моих пограб-
ле | нных пожитках и товарах спрашиват[ь], да егда и
я сыскиват[ь] | и наведыватца оных буду то б мне
чинить в том вспомо | жение о чемъ от меня и по
главнои своеи команде где надле | житъ прошено
быть имеетъ <...> (ПЗДП, 80, л. 307 об., 1772 г.);

(24) о чемъ Селенгинскои | земскои избе симъ
и об[ъ]являю. а какъ я от покражи | у меня значу-
щаго по приложенному у сего на обороте | регист-
ру, денегъ и вещеи пришелъ в крайнее раззо | ре-
ние /: такъ что и в платеже казенных и народскихъ |
податеи ныне нахожу себя не в силахъ:/ то по сему
| и по вышеизъясненнымъ обстоятелствамъ покор-
неи | ше прошу об отыскивании имению моему
похити | телеи и о удоволствии меня куда следуетъ |
представить. на что и ожидаю милостивои резолю-
цыи (ПЗДП, 83, л. 2-4, 1797 г.).
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Заключала объявление единая для про-
сительных документов формула рукоприклад-
ства: к сему объявлению ... руку приложил
или подписуюсь:

(25) К сему об[ъ]явлению прошение Федора
Ка | закова Иванъ Бунзиков руку приложилъ (ПЗДП,
79, л. 57, 1755 г.);

(26) Кяхтинскои купец Петръ Захаров руку
приложил (ПЗДП, 80, л. 307 об., 1772 г.);

(27) К сему об[ъ]явлению Алексеи Смирныхъ
| подписуюсь (ПЗДП, 81, л. 7 об., 1788 г.).

Отдельного комментария требует эво-
люция наименования апелляционной челобит-
ной. На данном этапе исследования региональ-
ной деловой письменности мы, к сожалению,
не обладаем достаточным материалом, по-
зволяющим говорить об особенностях изме-
нения наименования и формуляра данной раз-
новидности челобитных. Представляя собой
«жалобу в высший суд на решение низшего»
(СРЯ XVIII, вып. 1, с. 78), апелляционная че-
лобитная почти не встречается в местном де-
лопроизводстве, в связи с чем ее жанрово-сти-
листические параметры остаются малоизу-
ченными. Упоминание об апелляционных че-
лобитных нам встретилось только в исследо-
вании М.С. Выхрыстюк. В систематизирован-
ном списке жанрового состава документов
исторического фонда И-31 Тобольской упра-
вы благочиния второй половины XVIII в. от-
мечается 15 апелляций, однако без дальней-
шего их описания [Выхрыстюк, 2008, с. 218].

Как свидетельствуют законодательные
акты первой половины столетия, жалобы в
высший суд на неправое решение нижнего суда
именовались просто челобитными, оформля-
лись они, как и исковые челобитные, на имя
императора и подавались в коллегии на непра-
вое решение подчиненных им канцелярий и кон-
тор и в сенат специально определенному для
этого должностному лицу – генерал-рекетмей-
стеру – на волокиту самих коллегий и не под-
чиненных им канцелярий (ПСЗ, т. VI, № 3643,
1720 г.; т. VI, № 3900, 1722 г.; т. Х, № 7599,
1738 г.). В нормативных бумагах второй поло-
вины столетия жалобы начинают именовать-
ся апелляционными челобитными и апелля-
ционными прошениями. При этом следует
сказать, что с начала века деловому языку из-
вестен термин апелляция. Словарь русского

языка XVIII в. отмечает у него два значения:
«жалоба в высший суд на решение низшего»;
«высший суд, имеющий право решения обжа-
лованных дел» (с пометой пол. apellacya) (СРЯ
XVIII, вып. 1, с. 78). В качестве аспекта зна-
чения (или применения) в конце словарной ста-
тьи фиксируется также значение «перереше-
ние дела, решение дела в высшей инстанции»
(СРЯ XVIII, вып. 1, с. 78). Нам представляет-
ся, что на раннем этапе заимствования лексе-
ме апелляция было свойственно именно про-
цессуальное значение: она обозначала не жа-
лобу, а подачу жалобы, перенос дела в высший
суд, о чем свидетельствуют синтагматичес-
кие связи, в частности, с глаголом чинить:

(28) И решить <провинциальным канцеляри-
ям> маловажныя дела, не дозволяя и аппелляции
чинить на них в высший суд (СРЯ XVIII, вып. 1, с. 78).

Сравните аналогичные сочетания, час-
тотные в деловых документах XVIII в.: чи-
нить розыск, чинить исполнение, чинить
ссоры и драки и т. д. Это подтверждается и
более широким контекстом употребления сло-
ва в законодательных бумагах. Так, в Настав-
лении губернаторам от 1764 г. читаем:

(29) Если же по апелляции будутъ прошении
на неправое какъ Канцелярии, такъ и самого Гу-
бернатора решение, въ Юстицъ или въ другихъ Кол-
легияхъ, и дело то туда перенесется: то оныя Колле-
гии, увидя неправость, накладываютъ штрафъ по
указамъ на одну только Канцелярию, а о Губерна-
торе представляютъ Сенату (ПСЗ, XVI 12.137, c. 717).

Показательным является еще один факт:
относительное прилагательное апелляцион-
ный (апелляционная челобитная, апелляци-
онное дело) входит в деловую практику в пер-
вой половине шестидесятых годов; в Слова-
ре русского языка XVIII в. самое раннее упот-
ребление слова относится к 1764 г. (СРЯ XVIII,
вып. 1, с. 78).

Заключение

Таким образом, исследование процессов
становления и функционирования в XVIII в.
терминологии, обслуживающей просительные
документы, связанные с судебным решени-
ем споров, позволяет обнаружить следующие
особенности. Унаследованная из приказного
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языка система просительных документов под-
вергается серьезной трансформации: форми-
руются новые жанры, преобразуется форму-
ляр, осваивается новый этикет, меняются на-
звания. Причем в законодательных актах и
региональном письме в наименовании проси-
тельных документов не обнаруживается тож-
дества. Сохраняющаяся в законодательных
бумагах почти на протяжении всего столетия
приказная традиция именовать все разновид-
ности просительных документов родовым тер-
мином челобитная в делопроизводственной
практике к середине века обнаруживает тен-
денцию к вербальной дифференциации их фун-
кциональной специфики, в частности к актуа-
лизации термина объявление, заменившего
термин явочная челобитная. Выравнивание в
законодательных и региональных документах
терминологии, обозначающей просительные
жанры, связанные с судебной деятельностью,
происходит в конце 80-х гг. XVIII столетия в
связи с указом об исключении из документоо-
борота термина челобитная.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В круг просительных документов, кроме че-
лобитных, по которым требовались судебные ре-
шения, входили изначально также челобитные, не
требующие судебной защиты прав и законных ин-
тересов. Сравните в сенатском указе 1764 г.: а чело-
битенъ таковыхъ, коими челобитчики просятъ
правосуднаго возвращения себе, или о справке за
ними имъ законно-принадлежащаго, или же о
какомъ либо себя защищении, или пранадлежа-
щаго (sic!) себе ко исправлению своихъ должнос-
тей, яко заслуженнаго жалованья, чину и уволь-
нения отъ службы и прочихъ званиевъ, по кото-
рымъ судовъ не производится, исковыми не почи-
тать (ПСЗ, т. XVI, № 12.210, с. 842). Подобные про-
сительные документы заслуживают отдельного
внимания и поэтому в рамках настоящего исследо-
вания не рассматриваются.

2 Графика деловых текстов XVIII в. приводит-
ся в соответствии с современной. При цитирова-
нии региональных источников выносные буквы
пишутся в строке без выделения, титла раскрыва-
ются, восстанавливаемые при этом буквы даются в
квадратных скобках.

3 Цитируемые региональные памятники вхо-
дят в состав фондов двух архивов: Государственно-
го архива Читинской области и Национального ар-
хива Республики Бурятия.

4 Данные Словаря русского языка XVIII в. и его
картотеки, а также словарей, созданных в XVIII сто-
летии, позволяют говорить об употребительности
лексемы объявление, на что указывает обилие кон-
текстов, в которых функционирует слово, разнооб-
разие его синтагматических связей и значений (Вей-
сман, 1731, с. 9, 22, 163, 400, 414; КС CРЯ XVIII; Новой
лексикон, 1755, с. 215, 609, 631, 709, 963; САР, т. VI,
с. 1028–1029; СРЯ XVIII, вып. 16, с. 137). Так, Словарь
XVIII в., выделяя у слова пять значений, по сути,
фиксирует десять, среди которых два специальных,
связанных с деловым языком: «донос, показание»,
«документ, содержащий сведения о товаре; тамо-
женная декларация» (СРЯ XVIII, вып. 16, с. 137). Ма-
териалы региональной деловой письменности, как
видим, свидетельствуют еще как минимум о двух
специальных значениях объявления.

5 Частый пропуск в просительной формуле
просьбы о регистрации заявления объясняется тем,
что жанр объявления по определению предпола-
гал регистрацию сделанного заявления.
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Аннотация. На примерах, полученных в результате лингвистического анализа текста Конституции Рос-
сийской Федерации, с учетом требований, которые предъявляются юридической техникой к языку правового
документа, в статье раскрыты такие обязательные признаки языка юридического документа, как определен-
ность (точность), понятность (ясность) стилистическая нейтральность, языковая правильность. С примене-
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нием названных критериев оценки качества к тексту Конституции Российской Федерации обнаружены смыс-
ловые недочеты, приводящие к сложностям понимания отдельных положений Основного закона страны.
Нарушения определенности и понятности высказывания выявлены в тех положениях Конституции, в которых
лексические единицы реализуются в разных значениях. В таких случаях искажение смысла возможно на
этапе интерпретации словесной формы. Показано, что в статьях Конституции нарушение понятности мо-
жет сопровождаться юридико-лингвистической неопределенностью. В статье приведены примеры фор-
мулировок, не соответствующих правилам и нормам употребления языковых средств в правовых актах, а
также предложены способы преодоления отмеченных несоответствий. Установлено, что разработка и при-
менение специальной лингвистической методики, ориентированной на коммуникативно-риторический
анализ юридически значимых текстов, позволит более эффективно осуществлять лингвистическое толко-
вание нормативных правовых актов, включая Конституцию Российской Федерации, а также обеспечит
единообразие их применения.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, лингвистическое толкование текста Конститу-
ции РФ, нормативный правовой акт, критерии оценки языка нормативных правовых актов, коммуникативно-
риторический анализ, русский язык как государственный.

Цитирование. Кузнецов C. А., Соловьев А. А. Конституция Российской Федерации в аспекте требова-
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Лингвистический подход
к анализу текста Конституции

Конституция Российской Федерации за-
нимает особое место в правовой системе на-
шей страны. В большинстве государств Ос-
новной закон выполняет не только формально
нормативные функции, но и является про-
граммно-стратегическим документом – яд-
ром формирования и развития политической,
экономической и социальной системы. Этим
объясняется то, что требования к языку кон-
ституции могут отличаться от обычных тре-
бований к языку нормативных правовых ак-
тов, выработанных юридической техникой.

Вместе с тем содержание ч. 1 ст. 15
Конституции Российской Федерации, соглас-
но которой «Конституция Российской Фе-
дерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федера-
ции», требует, чтобы в России этот доку-
мент во всех его структурных элементах
рассматривался и толковался именно как
нормативный правовой акт, а не как «про-
грамма» или «декларация».

Такая двойственность целей и задач Кон-
ституции обязывает лингвиста подходить к ана-
лизу ее содержания с учетом ограничений, на-
кладываемых на русский язык при его исполь-
зовании в качестве государственного языка Рос-
сийской Федерации, к которому предъявляют-
ся законодательно определенные требования.

Ядром русского литературного языка в
функции государственного, выступает офици-
ально-деловой стиль. Он реализуется в дип-
ломатических, юридических документах, ин-
струкциях, распоряжениях и иных официаль-
ных бумагах, обеспечивая максимальную по-
нятность и нейтральность актов коммуника-
ции. Формирующие его вербальные средства
позволяют с исчерпывающей полнотой выра-
жать в документах любые социально значи-
мые смыслы, но и, что не менее важно, дела-
ют их незаменимым инструментом во взаи-
модействии государства и общества, обеспе-
чивая функции государственного языка в тех
сферах его использования, которые перечис-
лены в ст. 3 Федерального закона «О государ-
ственном языке Российской Федерации» [Фе-
деральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ, ст. 3,
ч. 1, п. 1–10].

К текстам, написанным на русском язы-
ке в функции государственного, предъявляют-
ся такие требования, которые призваны исклю-
чить двусмысленность и возможные разночте-
ния. Построенные по образцам и правилам
официально-делового стиля, они должны пред-
ставлять собой результат последовательного
отбора слов и словосочетаний, объединенных
в высказывания, лишенные индивидуальности,
но имеющие предсказуемый однотипно извле-
каемый смысл. Следовательно, отличительные
черты лучших текстов рассматриваемой сфе-
ры – точность, конкретность, четкость форму-
лировок и лаконичность изложения.
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Применительно к официальным доку-
ментам неоднократно подчеркивалось, что
полное и всестороннее использование линг-
вистических методов и приемов их подготов-
ки является объективной необходимостью.
Однако опыт их применения накоплен по от-
ношению к юридически значимым докумен-
там. Именно этот опыт (он на сегодняшний
день наиболее полный) предлагается учиты-
вать при оценке практической значимости
имеющихся рекомендаций, к их распростра-
нению на ту часть русского языка, которая
репрезентирует государственный язык Рос-
сийской Федерации.

Критерии оценки качества языка
нормативных правовых актов

Существующие нормы современного
русского литературного языка, являющиеся
для юридической техники обязательными
(см. положения ч. 6 ст. 1 и п. 5 ч. 1 ст. 3 в
[Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ],
получают в юриспруденции уточнения. Так,
в законодательных актах специальной регла-
ментации подвергаются правила структури-
рования, порядок конструирования и употреб-
ления терминологии, использования грамма-
тических форм и построения риторических
конструкций, порядок применения стилисти-
чески маркированных средств, присущих
официально-деловому стилю и др. Вызвано
это тем, что язык законов, в отличие, напри-
мер, от языка науки, должен быть понятен
неопределенно широкому кругу лиц, посколь-
ку правовые акты предназначены не столько
для специалистов, сколько для тех, кто не
знает тонкостей юридической терминологии
и риторики. Для языка Конституции это по-
ложение особенно верно, поэтому требова-
ния точности, ясности, конкретности, четко-
сти и логичности формулировок, предъявля-
емые юридической техникой, преобразованы
нами в лингвистически значимые критерии
соответствия формы высказывания выража-
емому ею смыслу.

Можно утверждать, что язык законов,
реализованный в единицах речевой цепи (сло-
вах, словосочетаниях, предложениях, выска-
зываниях), должен соответствовать следую-
щим критериям: определенность (точность),

понятность (ясность), стилистическая нейт-
ральность, языковая правильность.

Определенность (точность) текста
проявляется в использовании таких словес-
ных характеристик объекта описания, кото-
рые указывают на необходимые и достаточ-
ные признаки, отличающие данный объект,
семантические признаки, объединяющие его
с другими объектами того же класса, позво-
ляя сопоставить содержание понятия и вы-
деляемые им признаки объекта с аналогич-
ными объектами.

В соответствии с этим критерием сле-
дует соблюдать правило употребления терми-
на в одном значении (правило однозначности),
а также понятийно-логические правила со-
ставления дефиниций (соразмерность содер-
жания определяемого понятия и определения,
отказ от тавтологии и др.). При формулирова-
нии правовых предписаний необходимо, избе-
гая лексической избыточности и понятийно-
смысловых повторов, добиваться точного со-
блюдения содержательной связанности тек-
ста в рамках абзаца.

Понятность (ясность) проявляется в
отборе словесных средств, которые характе-
ризуют объем понятия, обеспечивают мыс-
ленную воспроизводимость объекта описания,
исключающую многозначность (двусмыслен-
ность) понимания и неопределенность приме-
нения положений закона. Данный критерий
включает также требования использования
общеизвестных слов в основных, «словарных»
значениях, отказа от употребления без объяс-
нения значений иностранных слов и узкоспе-
циальных терминов, не освоенных русским
литературным языком, от малоинформатив-
ных словосочетаний и употребления нелогич-
ных, «каламбурных» словосочетаний. Требу-
ется соблюдать правило толкования неизвес-
тного понятия через известное родовое. При
анализе текста следует адекватно интерпре-
тировать синтаксические конструкции с пря-
мым порядком слов и стандартными комму-
никативно-риторическими структурами, вклю-
чающими модальности дозволения, обязыва-
ния и запрета.

Стилистическая нейтральность пра-
вового акта означает, что объект описания
получил словесную характеристику с исполь-
зованием таких речевых единиц, семантико-
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стилистические качества которых соответ-
ствуют официально-деловой сфере общения.
Текст, составленный по правилам юридичес-
ки значимого документа, отличается дирек-
тивностью и безличностью изложения, не со-
держит словоупотреблений с эмоционально-
экспрессивной (оценочной) окраской, присущей
языку художественного произведения, или фун-
кционально-стилевых коннотаций, свойствен-
ных разговорному, просторечному или диалек-
тному стилю речи.

Языковая правильность характери-
зует форму высказывания, позволяющую так
изложить требуемое содержание, чтобы раз-
ногласия в понимании смысла той или иной
словесной конструкции могли быть сняты пу-
тем развернутого толкования (интерпрета-
ции), логично соотносящего языковую фор-
му с ее значением. В этом критерии заложе-
ны требования нормативного словоупотреб-
ления и точного соблюдения логико-грамма-
тической связанности текста в рамках пред-
ложения, которая регулируется действующи-
ми правилами орфографии и пунктуации рус-
ского языка.

Применяя вышеперечисленные критерии
оценки качества к тексту Конституции Рос-
сийской Федерации, можно обнаружить смыс-
ловые недочеты, приводящие к определенным
трудностям в понимании отдельных положе-
ний Основного закона страны.

Нарушения определенности
и понятности высказывания

Нарушения определенности и понятнос-
ти высказывания отмечены в тех положени-
ях Конституции, в которых лексические еди-
ницы реализуются в разных значениях, то есть
один словесный знак наполнен неодинаковым
содержанием. В таких случаях искажение
смысла языкового выражения происходит на
этапе понимания (интерпретации) словесной
формы. Наиболее ясным примером здесь
может служить слово народ, которое в ста-
тьях Основного закона встречается 11 раз.

Так, в преамбуле и в ст. 3 Конституции
это слово, будучи использовано в определи-
тельной конструкции многонациональный
народ, выражает значение ‘население ка-
кой-л. страны’:

(1) Мы, многонациональный народ Россий-
ской Федерации (Преамбула);

(2) Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации явля-
ется ее многонациональный народ (ст. 3, ч. 1).

Слово народ в форме множественного
числа (употреблено 5 раз) реализует значе-
ние ‘народность, национальная группа’:

(3) исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов (Пре-
амбула);

(4) Федеративное устройство Российской
Федерации основано на ее государственной цело-
стности, единстве системы государственной влас-
ти, разграничении предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, равно-
правии и самоопределении народов в Российской
Федерации (ст. 5, ч. 3);

(5) Земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории
(ст. 9);

(6) Российская Федерация гарантирует всем
ее народам право на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития
(ст. 68, ч. 3);

(7) Российская Федерация гарантирует права
коренных малочисленных народов в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права и международными договора-
ми Российской Федерации (ст. 69).

Слово народ используется в форме един-
ственного числа без определения (5 раз):

(8) Народ осуществляет свою власть непос-
редственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления
(ст. 3, ч. 2);

(9) Высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные
выборы (ст. 3, ч. 3);

(10) При вступлении в должность Президент
Российской Федерации приносит народу следую-
щую присягу: «Клянусь при осуществлении пол-
номочий Президента Российской Федерации ува-
жать и охранять права и свободы человека и граж-
данина, соблюдать и защищать Конституцию Рос-
сийской Федерации, защищать суверенитет и неза-
висимость, безопасность и целостность государства,
верно служить народу» (ст. 82, ч. 1).



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2019. Vol. 18. No. 2 31

C.А. Кузнецов, А.А. Соловьев. Конституция РФ в аспекте требований к русскому языку как государственному

В приведенных фрагментах Конституции
возникает контекстная неопределенность
объема понятия «народ», позволяющая про-
извольно трактовать содержание всей консти-
туционной нормы. Ср.:

– в (8): *Народ [= население / нация, на-
родность / основная трудовая масса населе-
ния, жители той или иной местности, террито-
рии / люди] осуществляет свою власть не-
посредственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного
самоуправления»;

– в (9): Высшим непосредственным
выражением власти *народа [= населения
/ нации, народности / основной трудовой мас-
сы населения, жителей той или иной местнос-
ти, территории / людей] являются референ-
дум и свободные выборы;

– в (10): При вступлении в должность
Президент Российской Федерации прино-
сит *народу [= населению / нации, народно-
сти / основной трудовой массе населения,
жителям той или иной местности, террито-
рии / людям] следующую присягу: «Клянусь
при осуществлении полномочий Президен-
та Российской Федерации уважать и ох-
ранять права и свободы человека и граж-
данина, соблюдать и защищать Консти-
туцию Российской Федерации, защищать
суверенитет и независимость, безопас-
ность и целостность государства, верно
служить *народу [= населению / нации, на-
родности / гражданам / основной трудовой
массе населения, жителям той или иной ме-
стности, территории / людям]».

Для того чтобы избежать существующей
неопределенности объема понятия, во всех этих
случаях следовало бы использовать слово
граждане в форме множественного числа, ко-
торое в рассматриваемых контекстах имело бы
вполне определенное значение. Например:
Граждане Российской Федерации осуществ-
ляют свою власть непосредственно, а так-
же через органы государственной власти
и органы местного самоуправления.

Определенность и понятность нарушены
и при употреблении слова момент. В Консти-
туции Российской Федерации оно встречает-
ся 9 раз. В 7 случаях это слово обозначает
временную точку начала того действия, ко-
торое она ограничивает, например:

(11) с момента принесения им присяги (ст. 92,
ч. 1);

(12) с момента досрочного прекращения ис-
полнения полномочий (ст. 92, ч. 2);

(13) с момента начала работы Государствен-
ной Думы (ст. 99, ч. 4).

Два раза слово момент, характеризуя
не начало действия, а событие целиком, ис-
пользуется понятийно и стилистически не-
корректно:

(14) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвине-
ния (ст. 48, ч. 2);

(15) Никто не может нести ответственность за
деяние, которое в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением (ст. 54, ч. 2).

Причина смысловой неопределенности
нормы, зафиксированной в конституции, зак-
лючена в обстоятельстве времени, выражен-
ном предложно-падежной формой в момент,
которая не может обозначать ‘временной пе-
риод, необходимый для совершения опреде-
ленного действия’. Более точной была бы
форма во время. Ее использование помогло
бы снять разговорный оттенок фразы и нео-
пределенность: Никто не может нести от-
ветственность за деяние, которое во вре-
мя его совершения не признавалось пра-
вонарушением.

К нарушению понятности конституцион-
ной нормы следует отнести многозначность,
возникающую при ошибках употребления мо-
дальных слов, например:

(16) Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказа-
нию. Никто не может быть без добровольного со-
гласия подвергнут медицинским, научным или
иным опытам (ст. 21, ч. 2).

В этой статье законодатель по-разному офор-
мил две одинаковые в смысловом отношении
ситуации. Рассмотрим результат имеющихся
различий. Во-первых, модальное значение
предложения Никто не должен подвергать-
ся пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоин-
ство обращению или наказанию может
быть интерпретировано в соответствии с од-
ним из словарных значений слова должен как
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необязательность осуществления действия
(*никто не обязан подвергаться пыткам) и
рекомендация запрета на осуществление дей-
ствия (*никого не следует подвергать пыт-
кам). Во-вторых, поскольку такая конструк-
ция (одушевленный объект с отрицанием дол-
женствования при пассивной инфинитивной
форме глагола) используется в Конституции
только один раз, это вносит дополнительную
неопределенность в толковании предложения,
тем более что в следующем предложении за-
конодатель правильно применяет модальность
полного запрета на осуществление действия
(Никто не может быть ... подвергнут...),
употребляя для этого конструкцию, образую-
щуюся при помощи личной формы модально-
го глагола мочь, инфинитива вспомогательно-
го глагола быть и краткой формы страдатель-
ного причастия прошедшего времени в каче-
стве смысловой части составного сказуемо-
го. Приведем несколько примеров реализации
этой конструкции (в Конституции она исполь-
зуется 17 раз):

(17) До судебного решения лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 ча-
сов (ст. 22, ч. 2);

(18) Никто не может быть принужден к опре-
делению и указанию своей национальной принад-
лежности (ст. 26, ч. 1);

(19) Никто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как по решению суда (ст. 35, ч. 3).

Юридико-лингвистическая
неопределенность правовой нормы

В статьях Конституции обнаруживается
нарушение понятности, которое сопровожда-
ется юридико-лингвистической неопределен-
ностью:

(20) В Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно. Органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной влас-
ти (ст. 12).

Во-первых, словосочетание местное са-
моуправление используется здесь в трех ме-
тонимичных значениях. В первом предложе-
нии оно номинирует ‘деятельность граждан,
обеспечивающая им самостоятельное, без

вмешательства извне устройство и улажива-
ние дел какой-л. хозяйственной, администра-
тивной единицы, организации и т. п.’ (сопос-
тавляется с понятием «субъектная деятель-
ность»). Во втором предложении это слово-
сочетание выражает значение ‘люди, наделен-
ные полномочиями самостоятельного реше-
ния вопросов внутреннего законодательства
и управления’ (соотносится с понятием
«субъект деятельности»). В третьем предло-
жении реализуется значение ‘система выбор-
ных учреждений, наделенных полномочиями
самостоятельно решать финансовые, хозяй-
ственные, административные дела какой-л.
организации, какой-л. территории и т. п.’ (со-
относится с понятием «структурно-организа-
ционный объект»).

Во-вторых, юридико-лингвистическая
неопределенность этой статьи Конституции
возникает из-за того, что в пассивной конст-
рукции первого предложения термин «Россий-
ская Федерация» используется в территори-
ально-пространственном значении, поэтому
позиция агенса действия остается незамещен-
ной. В результате остается непонятным, кем
признается и гарантируется деятельность
местного самоуправления.

Совмещение понятийной и юридико-лин-
гвистической неопределенности возникает в
тех статьях Конституции, где позиция агенса
остается незаполненной:

(21) В Российской Федерации признается иде-
ологическое многообразие (ст. 13, ч. 1);

(22) В Российской Федерации признаются
политическое многообразие, многопартийность
(ст. 13, ч. 3).

Всего в Основном законе насчитывает-
ся 11 статей, в которых используется пассив-
ная конструкция с такой неопределенностью
(ст. 7, ч. 2; ст. 8, ч. 1 и 2; ст. 9, ч. 1; ст. 13, ч. 1
и 3; ст. 17, ч. 1; ст. 41, ч. 2; ст. 45, ч. 1; ст. 55,
ч. 2; ст. 63, ч. 2).

Поскольку законодателем Конституции
выступает многонациональный народ, то
есть все граждане России, постольку юри-
дико-лингвистическая неопределенность
агенса приобретает особую двусмыслен-
ность, тем более что в необходимых случа-
ях законодатель использует вполне конкрет-
ные конструкции, ср.:
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(23) Российская Федерация обеспечивает це-
лостность и неприкосновенность своей территории
(ст. 4, ч. 3).

В тексте Конституции имеются фрагмен-
ты, в которых языковая правильность нару-
шается по нескольким критериям. Ярким при-
мером этого является преамбула:

(24) Мы, многонациональный народ Россий-
ской Федерации, соединенные общей судьбой на
своей земле, утверждая права и свободы челове-
ка, гражданский мир и согласие, сохраняя истори-
чески сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равнопра-
вия и самоопределения народов, чтя память пред-
ков, передавших нам любовь и уважение к Отече-
ству, веру в добро и справедливость, возрождая
суверенную государственность России и утверж-
дая незыблемость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процвета-
ние России, исходя из ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими поколения-
ми, сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (Преамбула).

Так, фраза Мы, многонациональный народ
Российской Федерации, соединенные об-
щей судьбой на своей земле построена с на-
рушением согласования причастного оборо-
та при обособленном приложении. Здесь тре-
буется согласовать причастную форму со-
единенные со словом народ, а не с место-
имением мы, так как уточнению подлежит
именно обособленное приложение. В соответ-
ствии с правилами согласования слов этот
фрагмент должен иметь иное, чем в тексте
преамбулы, грамматическое оформление:
Мы, многонациональный народ Российс-
кой Федерации, соединенный общей судь-
бой на своей земле.

Кроме того, дважды употребленная
деепричастная форма действительного за-
лога несовершенного вида настоящего вре-
мени от непереходного глагола утверж-
дать используется в разных значениях.
Первый раз (утверждая права и свобо-
ды человека, гражданский мир и согла-
сие) деепричастие означает ‘официально
принимая окончательное решение, призна-
вая окончательно установленным’, второй
(утверждая  незыблемость ее демокра-
тической основы) – ‘устанавливая, вводя

на прочных основаниях, окончательно уп-
рочивая’.

В деепричастном обороте исходя из, ис-
пользуемом в функции предлога: исходя из
ответственности за свою Родину перед
нынешним и будущими поколениями, зна-
чение ‘беря что-л. за основу; основываясь
на чем-л.’ не реализуется (в преамбуле оно
представлено в конструкции: исходя из об-
щепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов...). В данном
случае только деепричастные формы глаго-
лов понимать, сознавать могут выразить
необходимое языковое значение, соотноси-
мое со значением слова ответственность.
Ср: сознавая / понимая ответственность
за свою Родину перед нынешним и буду-
щими поколениями.

Деепричастный оборот сознавая себя
частью мирового сообщества является по-
нятийно неоднородным с предыдущими
восьмью оборотами и семантически не свя-
занным с прямым дополнением характери-
зуемого глагола принимать. Ср.: *сознавая
себя частью мирового сообщества, при-
нимаем (?Конституцию Российской Феде-
рации).

Нарушения требований точности выска-
зывания обнаруживаются в результате анали-
за особенностей употребления синонимичных
имен Российская Федерация (581 раз) – Рос-
сия (6 раз) и слова государство (27 раз).
В тексте Конституции, несмотря на заявлен-
ную законодателем равнозначность имен
(ср. ст. 1, ч. 2 Конституции Российской Феде-
рации: Наименования Российская Федера-
ция и Россия равнозначны), наименование
Российская Федерация используется в каче-
стве единственного официального имени. Наи-
менование Россия самостоятельно употреб-
ляется только в преамбуле (2 раза), в осталь-
ных случаях оно используется исключитель-
но в качестве уточнения:

(25) Одновременно прекращается действие
Конституции (Основного закона) Российской Фе-
дерации – России, принятой 12 апреля 1978 года, с
последующими изменениями и дополнениями
(разд. 2, п. 1).

Кроме закономерных случаев, когда наи-
менование Российская Федерация в дефини-
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циях толкуется через родовое понятие госу-
дарство:

(26) Российская Федерация – светское госу-
дарство (ст. 14, ч. 1),

или в определенном контексте Российская
Федерация и государство получают один и
тот же понятийный объем:

(27) Президент Российской Федерации явля-
ется главой государства (ст. 80, ч. 1),

конституционная норма, оформленная как об-
щий принцип, содержит элемент декларатив-
ной неопределенности:

(28) Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства (ст. 2);

(29) Достоинство личности охраняется госу-
дарством (ст. 21, ч. 1).

Представляется, что формулировки типа Рос-
сийская Федерация обеспечивает защиту
прав и свобод человека и гражданина; До-
стоинство личности охраняется законами
Российской Федерации логически более обо-
снованны, поскольку в качестве диспозицион-
ной нормы заявлено, что Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью
(ст. 2), а в ст. 19 содержится норма, согласно
которой Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и граждани-
на независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые фор-
мы ограничения прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежнос-
ти (ст. 19, ч. 2).

Контексты, в которых использован тер-
мин государство, не всегда однозначно по-
зволяют ответить на вопрос: с каким имен-
но референтом соотносится та или иная си-
туация? Неопределенность референта ста-
новится особенно явной, если учитывать, что
«государствами» в ч. 2 ст. 5 Конституции

Российской Федерации (республика (госу-
дарство) имеет свою конституцию и за-
конодательство) называются отдельные
республики в составе России. Эта неопре-
деленность означает неопределенность
того, кто согласно упомянутой норме обя-
зан обеспечивать выполнение тех или иных
конкретных обязательств и за счет каких
средств – Российская Федерация (за счет
федерального бюджета) или же республики
в составе России (за счет своих региональ-
ных бюджетов)?

Принцип экономии языковых средств,
исключающий лексическую избыточность,
повторы и малоинформативные словосочета-
ния, нарушается в нескольких статьях Консти-
туции. Например:

(30) Президент Российской Федерации явля-
ется гарантом Конституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина. В установ-
ленном Конституцией Российской Федерации по-
рядке он принимает меры по охране суверенитета
Российской Федерации, ее независимости и госу-
дарственной целостности, обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти (ст. 80, ч. 2);

(31) Клянусь при осуществлении полномочий
Президента Российской Федерации уважать и ох-
ранять права и свободы человека и гражданина, со-
блюдать и защищать Конституцию Российской Фе-
дерации, защищать суверенитет и независимость,
безопасность и целостность государства, верно слу-
жить народу (ст. 82, ч. 1).

В (30) слово суверенитет (‘полная не-
зависимость государства от других государств
в осуществлении своей внутренней и внешней
политики’) употребляется в значении синони-
мичном значению слова независимость (‘по-
литическая самостоятельность, отсутствие
подчиненности; суверенитет’).

В юридической технике принято считать,
что использование для обозначения одного
понятия разных лексических единиц увеличи-
вает неопределенность правовой нормы. Сле-
дует отметить, что в Конституции слово су-
веренитет от статьи к статье употребляет-
ся в разных значениях. Независимость явля-
ется лишь одним из обязательных свойств, ка-
честв суверенной власти, которая включает,
например, еще и признак верховенства. Ак-
цент на этом свойстве суверенитета, ‘праве
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верховной власти управлять чем-л., повеле-
вать кем-л., подчинять своей воле’ обнаружи-
вается в других нормах:

(32) Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации явля-
ется ее многонациональный народ (ст. 3, ч. 1);

(33) Суверенитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию (ст. 4, ч. 1).

Принципы экономии языковых средств и
исключения многозначности нарушаются в
ст. 7, которую разберем более подробно.

(34) Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ст. 7, ч. 1).

Здесь обращает на себя внимание вы-
ражение создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь, в котором значение
словосочетания создание условий совпада-
ет со значением причастной формы глагола
обеспечивать в словосочетании обеспечи-
вающих достойную жизнь. Ср.: создать
условия означает ‘сделать возможным по-
явление, возникновение чего-л.; обеспечить
наличие чего-либо’; обеспечить достойную
жизнь – ‘создать все необходимые условия
для осуществления чего-л.; гарантировать
надежность, прочность чего-либо’. Соглас-
но правилам юридической техники этот фраг-
мент статьи Конституции следовало бы из-
ложить в редакции создание условий для до-
стойной жизни либо обеспечения достой-
ной жизни.

Что касается формулировки создание
условий,  обеспечивающих достойную
жизнь, то такая усложненная конструкция
нивелирует гарантии достойной жизни (по-
скольку государство не «обеспечивает», а
лишь «создает условия для обеспечения»).
Это позволяет сделать вывод о том, что воп-
рос собственно «обеспечения» достойной
жизни – это уже не компетенция государ-
ства в лице его органов («обеспечением»
может заниматься кто угодно, необязатель-
но государство). Таким образом, коммуни-
кативно-риторический анализ свидетель-
ствует о стремлении авторов текста Кон-
ституции уменьшить ее социальную направ-
ленность.

Следует заметить также, что расматри-
ваемый фрагмент содержит принципиально
неопределенное понятие «достойная жизнь».
Можно предположить, что в связке достой-
ная жизнь и свободное развитие человека
законодатель дал характеристику как эконо-
мическим (достойная жизнь), так и духов-
ным (свободное развитие человека) аспек-
там жизни. При таком понимании смысла ста-
тьи достойной является жизнь, при которой
обеспечены материальные потребности чело-
века. Однако данная интерпретация словосо-
четания может быть оспорена ввиду его пол-
ной неопределенности.

Выводы

Обнаруженные в тексте Конституции
Российской Федерации речевые ошибки, на-
рушающие требования ясности, точности,
конкретности, правильности и логичности
формулировок, хотя и не разрушают ни об-
щего смысла текста, ни коммуникативной
связи государства и общества, однако демон-
стрируют невысокое качество редакционно-
технической подготовки действующего Ос-
новного закона.

K сожалению, в России до сих пор от-
сутствует специальный законодательный
акт, устанавливающий правила и методику
подготовки и интерпретации нормативных
правовых актов. В отсутствие такого доку-
мента, позволяющего отличать лингвисти-
чески обоснованные трактовки текста от
произвольных объяснений значений речевых
структур, невозможно заранее устанавли-
вать наличие смысловых рассогласований
между той нормой права, которую законо-
датель хочет воплотить, и ее фактической
реализацией. Встречающиеся в норматив-
ных актах ошибки, несоответствия и проти-
воречия между идеей законодателя и ее из-
ложением в тексте закона дискредитируют
законодателя, поскольку в таких случаях на-
рушаются не только обозначенные выше
конституционные принципы, но и основные
положения Федерального закона от
01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации». Все это мо-
жет негативно отражаться на оценке дея-
тельности органов государственной власти,
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снижать в общественном мнении авторитет
как отдельных представителей власти, так
и государства в целом.
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Abstract. The article describes the results of research on detecting structural peculiarities of thematically-
stipulated two-component set expression in legal English texts. The material under study included texts of
conventions of International Labour Organization. Special attention is paid to thematic bigrams-collocations and
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ones. Structural peculiarities are discovered by calculating their grammatical references to notional and functional
classes of words. The bigramic character is presented in the following models of combinability: notional with
another notional word, notional with a function word, function with a notional word. Some ways of translating
bigram-collocations into Russian are also mentioned. The potential of statistical analysis is considered as a mean
to find the most frequent collocations; having analyzed one text of convention (the fragment is included into the
article) the author presented a database of 200 bigram-collocations. The results of this research could be used in
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИГРАММ-КОЛЛОКАЦИЙ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Ольга Михайловна Литвишко
Пятигорский государственный университет, г. Пятигорск, Россия

Аннотация. В статье описаны результаты исследования по выявлению в юридических текстах на англий-
ском языке тематически обусловленных двухкомпонентных устойчивых словосочетаний с целью определе-
ния их структурных характеристик. Материалом для изучения были избраны конвенции Международной
организации труда. Особое внимание было уделено тематическим биграммам-коллокациям и системности
их использования. В конвенциях зафиксированы биграммы двух видов – контактные и дистантные. Разрабо-
тана классификация биграмм-коллокаций, основанная на их репрезентации как сочетаний определенных
частей речи – главных с главными, главных со служебными, служебных с главными. Охарактеризованы неко-
торые способы перевода биграмм-коллокаций на русский язык. На примере текста одной из конвенций
продемострированы возможности статистического анализа с выявлением частотных коллокаций. Итогом
проведенного анализа стала база данных биграмм-коллокаций из 200 сочетаний, фрагмент которой приво-
дится в статье. Результаты работы могут быть использованы в программах автоматической обработки и
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составления текстов юридической тематики, в том числе в сфере международного трудового законодатель-
ства, могут послужить основой дальнейшего анализа биграмм-коллокаций по типу семантической связи
между их элементами с целью описания структурно-семантических особенностей и выявления характеризу-
ющих документ международно-правовой сферы частотных моделей биграмм, в том числе терминологичес-
ких, что в целом будет способствовать развитию терминологического аппарата юрислингвистики.

Ключевые слова: биграмма, коллокация, контекстуальная сочетаемость, документ, международная
конвенция, трудовое право, юридический английский язык, английский язык.
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Введение

Изучение взаимосвязи языка и права
способствовало образованию самостоятель-
ной области знаний – правовой (или юриди-
ческой) лингвистики (юрислингвистики). Ее
объектом является язык государства, в том
числе язык права. Язык выступает сред-
ством понимания, интерпретации и толкова-
ния всей коммуникативной деятельности в
юридической сфере, включая документы
международного права.

Исследование языка сферы права ве-
дется в отечественной лингвистике с се-
редины XX в., при этом особое внимание
уделяется анализу функционально-делового
стиля и выявлению особенностей его ис-
пользования, вопросам генерирования нор-
мативных текстов. Большой вклад в раз-
витие отечественной юрислингвистики вне-
сли А.Н. Баранов, Н.Д. Голев, А.М. Кузне-
цов, Л.С. Бурдин, Н.В. Солнцева и др.

В зарубежной науке основным предметом
лингвоюридических исследований являются
язык и стиль юридических документов, осо-
бенности, адекватность и эквивалентность их
перевода, лингвистическая экспертиза, прагма-
лингвистическая специфика речи участников
судебного процесса. Данная проблематика от-
ражена в работах M. Култхарда, A. Джонсона,
Д. Райта [Coulthard, 1994; Coulthard, Johnson,
Wright, 2016], Дж. Коттерилл [Language in the
Legal Process, 2002], Г. Стигал [Stygall, 2007].

В центре внимания ученых, кроме того,
находятся проблемы интерпретации текста за-
кона [Баранов, 2007; Голев, 2000; 2006; Голев,
Головачева, 2005; Кузнецов, Бурдин, Солнце-
ва, 2006], правовой коммуникации [Eckardt,
2000], ясности языка юридических докумен-
тов [Язык закона, 1990; Eckardt, 2000].

Результатом этих многосторонних исследо-
ваний, проводимых как отечественными, так и
иностранными специалистами в области юрис-
лингвистики, стали не только отдельные научные
публикации, но и ряд учебных пособий [Callanan,
Edwards, 2010; Haigh, 2015; Krois-Lindner, 2011],
периодических научных изданий [Юрислингвис-
тика; LSP and professional communication;
Hermes...; The International Journal...].

Несмотря на различия подходов к изуче-
нию языка права и наличие достаточно боль-
шого количества публикаций по проблемам
юрислингвистики, следует отметить, что на
данный момент отсутствуют работы, в кото-
рых используются количественный и статис-
тический методы анализа. Современные лин-
гвоюридические исследования также не рас-
полагают классификациями языковых единиц
в соответствии с задачами в этой науки.
Не менее важной проблемой, требующей при-
стального внимания не только лингвистов, но
и юристов, является терминообразование и пе-
ревод терминологической лексики с английс-
кого языка на русский, что обусловлено суще-
ственными различиями в правовых системах.
Данное исследование, будучи направленным на
установление и оценку закономерностей со-
вместной встречаемости лексических единиц,
их структурный анализ, способствует разви-
тию терминологического аппарата юрислинг-
вистики как относительно молодой отрасли.

Методология и материал исследования

Представленное междисциплинарное ис-
следование соответствует новой методологи-
ческой парадигме современной лингвистики.
Оно выполнено на пересечении юридической
лингвистики, лексикологии, квантитативной и
корпусной лингвистики, теории и практики пере-
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вода. Это позволяет использовать ряд подхо-
дов и методик, включая контент-анализ, жан-
ровый анализ высказывания и квантитативные
методы корпусной лингвистики – диверсифи-
цированный поиск, подсчет частотности упот-
ребления, автоматическую обработку текста,
составление статистических данных.

Перспективным представляется контек-
стно-ориентированный подход с использовани-
ем различных статистических методик, позво-
ляющих выделить из текстов коллокации и ран-
жировать их по степени неслучайности, клас-
сифицировать по структурным характеристи-
кам. Это даст возможность не только выявить
различные типы коллокаций, включая терми-
нологические (неоднословные термины), но и
расширить таким образом терминологический
аппарат юрислингвистики.

Методики квантитативной и корпусной
лингвистики успешно применяются в иссле-
дованиях научного, политического медиадис-
курса на материале русского языка [Хохлова,
2008; Ягунова, Пивоварова, 2010а; 2010б;
Khokhlova, Zakharov, 2009], в работах, посвя-
щенных выявлению устойчивых словосочета-
ний на англоязычном материале [Evert, 2005;
Khokhlova, Zakharov, 2009].

Единицами проводимого нами анализа
выступают коллокации, состоящие из двух
компонентов и определяемые как биграммы-
коллокации.

Термин «коллокация» впервые зафиксиро-
ван в «Словаре лингвистических терминов»
О.С. Ахмановой в значении «лексико-фразео-
логически обусловленная сочетаемость слов
в речи как реализация их полисемии» [Ахма-
нова, 2007, с. 199]. Рассмотрению понятия кол-
локации посвящены некоторые работы (см.,
например: [Имплицитность в языке и речи,
1999; Иорданская, Мельчук, 2007]). Современ-
ное использование термина «коллокация» в
корпусной лингвистике отражает его понима-
ние как статистически устойчивого словосо-
четания (фразеологического или свободного).

Термин «биграмма» (пара символов) впер-
вые был использован в шифре Плейфера в руч-
ной симметричной технике шифрования госу-
дарственных документов в середине XIX в. в
Великобритании. В лингвистике данным тер-
мином принято обозначать пары символов,
букв, слов [Collins, 1996]. Биграмма-коллока-

ция – это неслучайное сочетание двух лекси-
ческих единиц, связанных семантическими
отношениями и употребляющихся в одном
фразовом контексте.

В ходе исследования были проанализиро-
ваны тексты семи основных конвенций Меж-
дународной организации труда (МОТ): Abolition
of Forced Labour Convention, Convention
Concerning Freedom of Association and Protection
of the Right to Organize, Discrimination
(Employment and Occupation) Convention, Equal
Remuneration Convention, Forced Labour
Convention, Minimum Age Convention, Right to
Organize and Collective Bargaining Convention
(Labour Standards). Общий статистический ана-
лиз текстового корпуса конвенций (количество
слов – 14 609) с помощью интернет-сервиса
Voyant Tools дал следующие результаты:

1) среднее количество слов в предложе-
нии – 42,7;

2) 20 самых частых слов: convention (337);
shall (261); article (224); labour (194);
international (132); general (97); member (83);
organization (79); members (73); force (72);
provisions (68); age (67); work (66); director (64);
office (59); minimum (56); forced (55); workers
(54); compulsory (52); employment (52)
(см. рис. 1, 2).

Представленные на рисунках слова часто
встречаются в составе разнородных двухком-
понентных словосочетаний – биграмм. Анализ
частотности употребления биграмм-коллокаций
в текстах конвенций МОТ с помощью статис-
тических средств редактора MSWord и интер-
нет-сервиса Voyant Tools направлен на выделе-
ние тематически обусловленных биграмм-кол-
локаций, разработку их классификации на осно-
ве структурных характеристик.

Результаты и обсуждение

Результаты анализа могут содержать
определенные погрешности ввиду использо-
вания неавтоматических способов разметки
рассматриваемых текстов. Однако такая по-
грешность варьируется в диапазоне 1–5 %, что
не следует считать фактором искажения по-
лученных результатов. (Применение автома-
тических методов разметки текстов внесет
уточнения в результаты, что может стать сле-
дующим этапом работы).
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Фактический материал исследования
(лемматизированный корпус слов) позволил
выделить два типа биграмм – контактные и
дистантные. Контактные биграммы – это
пары слов, состоящие из главных частей речи,
расположенных последовательно друг за дру-
гом (например, General Conference, provide
guarantees, voluntary negotiation). Дистан-

тные биграммы – это неоднородная группа
пар слов, представленная несколькими мо-
делями: «главная + главная части речи»,
«служебная+ главная части речи», но меж-
ду ними возможно использование еще одной
служебной части речи, чаще всего артикля
(cause the dismissal, upon the adoption) или
предлога (acts of discrimination), либо глав-

Рис. 1. Статистический анализ корпуса текстов конвенций (облако слов)
(более часто встречающиеся слова представлены более крупным шрифтом)

Рис. 2. Статистический анализ корпуса текстов конвенций
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ной части речи, например прилагательного
(enjoy adequate protection, outside working
hours). При составлении статистических
таблиц моделей биграмм и базы данных ди-
стантные биграммы зафиксированы с разде-
лением на две контактные (например: enjoy
protection, adequate protection).

Анализ фактического материала дал сле-
дующие результаты.

1. Изученные тексты конвенций МОТ со-
держат большое количество биграмм-коллока-
ций нескольких типов (см. табл. 1–3):

2. На примере текста Конвенции МОТ
«О применении принципов права на органи-
зацию и на ведение коллективных перегово-
ров» (конвенция С-098) выявлены наиболее
частотные биграммы-коллокации (см. рис. 3,
табл. 4), которые представлены следующи-
ми моделями:

а) «прилагательное + существительное»:
International Convention, International
Organisation, International Office, Universal
Declaration, Supplementary Convention,
General Conference, necessary measure,
compulsory labour, formal ratification, complete
abolition, political coercion, economic
development, racial discrimination, social

discrimination, national discrimination, religious
discrimination, immediate denunciation, social
system, economic system;

б) «глагол + существительное»: constitute
violation, prevent labour, register ratification,
terminate employment, take effect, express view,
suppress labour;

в) «существительное + существитель-
ное» – в таких биграммах первый компонент
выступает в функции определения, на русский
язык они переводятся несколькими способами:

– конструкцией с прилагательным:
Labour Convention – Трудовая конвенция;

– конструкцией с существительным в
одном из косвенных падежей без предлога:
Labour Organisation – организация труда;

– конструкцией с существительным в
одном из косвенных падежей с предлогом:
Slavery Convention – Конвенция о рабстве;

г) «существительное + глагол» – подоб-
ные биграммы представлены словосочетани-
ями существительного с модальным или дру-
гими глаголами: member undertake,
Convention shall, member may, denunciation
shall,  member will,  Conference should,
Director shall ,  Conference convene,
Convention provide;

Таблица 1
Типы биграмм

Контактные биграммы  Дистантные биграммы  
главная + главная части речи 
главная + служебная части речи 
служебная + главная части речи 

главная + (артикль) + главная части речи 
главная + (прилагательное) + главная части речи 
предлог + (артикль) + главная части речи 
предлог + (главная часть речи) + предлог 

Таблица 2
Контактные биграммы

Главная + главная Главная + служебная Служебная + главная 
Governing Body (прил + сущ) 
Bargain collectively (гл + нареч) 
Adopt convention (гл + сущ) 
Anti-union discrimination (композит + сущ) 
Collective bargaining (прил + герундий) 

Decide upon (гл + предл) 
Together with (нареч + предл) 
Protection against (сущ + предл) 
Participation in (сущ + предл) 

In respect (предл + сущ) 
By reason (предл + сущ) 
In virtue (предл + сущ) 
In accordance (предл + сущ) 
For registration (предл + сущ) 

 

Таблица 3
Дистантные биграммы

Главная + артикль + 
главная 

Главная + прил + главная Предл + артикль + 
главная 

Предл + главная + 
предл 

Take (the) form 
Join (a) union 
Prejudice (a) worker 
Render (the) service 
Violate (the) right 

Enjoy (adequate) protection 
Adopt (certain) proposals 
Compulsory (military) service 
Normal (civic) obligations 
Exercise (administrative) functions 

Upon (the) adoption 
With (the) consent 
Under (the) control 
At (the) expiration 
For (the) benefit 

 By virtue (of) 
By means (of) 
In respect (of) 
With regard (to) 
On behalf (of) 
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д) «глагол + глагол» – биграммы с мо-
дальным глаголом: shall be, shall come, may
denounce, shall notify, shall draw,  shall
communicate, shall involve, shall remain.

Менее частотными являются биграммы
моделей «глагол + наречие», «существитель-
ное + прилагательное», «глагол + прилага-
тельное»: oppose ideologically, adopt duly,
Director-General ,  Secretary-General ,  be
binding, be authoritative.

Нетипичны модели «прилагательное +
прилагательное», «наречие + наречие», «числи-
тельное + числительное», «местоименное наре-
чие + местоименное наречие», а также биграм-
мы, состоящие из двух служебных частей речи.

Текст Конвенции содержит 988 слов,
448 биграмм-коллокаций. В таблице 4 пред-
ставлены частоты словопар типа «существи-
тельное + существительное», «глагол + суще-
ствительное», «предлог + существительное»
и т. д. Частота выражена в среднем количе-
стве пары на 1 000 слов текста. Вертикаль от-

ражает часть речи первого слова биграммы,
горизонталь – второго.

3. Выявлены специфические, тематичес-
ки обусловленные биграммы: complete
abolition, secure abolition, serfdom abolition,
constitute violation, rights violation, take
measure,  effective measure,  take effect ,
suppress (forced) labour.

4. На основе обнаруженной частотнос-
ти биграмм определена системность их ис-
пользования. Так, наблюдается последова-
тельное употребление наиболее частотных
биграмм: Director-General  shall notify,
Director-General  shall draw,  Director-
General  shall communicate; abolition of 
forced labour, abolition of  compulsory labour,
abolition  slave trade, secure abolition 
complete abolition, shall come  into force. По-
лагаем, что их неоднократное последова-
тельное использование демонстрирует су-
ществование лексико-семантической и син-
таксической связи между биграммами, что

Рис. 3. Частотные биграммы-коллокации

Таблица 4
Биграммы частей речи

 Сущ Глаг Предл Союз Прил Нареч Мест Числ 
Сущ 38 25 38 0 8 0 0 15 
Глаг 40 25 30 5 5 3 0 0 
Предл 54 0 0 0 2 0 3 1 
Союз 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прил 96 0 5 0 0 0 0 0 
Нареч 1 0 1 0 1 0 0 0 
Мест 29 3 0 0 0 0 0 1 
Числ 17 0 0 0 0 0 0 2 
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может рассматриваться как признак сис-
темности отношений между ними.

5. С помощью программы Microsoft Access
cоставлена база данных лексико-семантических
биграмм-коллокаций, содержащая 200 биграмм
(см. рис. 4–6). Она включает следующие раз-
делы: биграмма, перевод, части речи, сфера ис-
пользования, пример использования.

Выводы

Результаты анализа позволили сформу-
лировать следующие выводы:

– в текстах конвенций МОТ доминиру-
ют двухкомпонентные лексико-семантические
единицы, рассматриваемые нами в качестве

устойчивых лексико-семантических сочета-
ний, то есть биграмм-коллокаций;

– степень лексической однородности
биграмм-коллокаций соотносится с темати-
ческой однородностью проанализированных
текстов;

– возможно выделение общих для всех
текстов корпуса тематически обусловленных
биграмм-коллокаций;

– выделенные биграммы-коллокации в
соответствии со структурными характеристи-
ками представлены несколькими моделями.

Результаты исследования могут быть
использованы в программах автоматическо-
го распознавания и генерирования текстов
юридической тематики:

Рис. 4. Фрагмент (1) базы данных биграмм-коллокаций

 

Рис. 5. Фрагмент (2) базы данных биграмм-коллокаций
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– в лингвистическом мониторинге функ-
ционирования языка – выявлении общих осо-
бенностей реализации языковой системы в
конкретном типе дискурса (юридическом),
анализе феноменов естественного языка: ти-
пов языковых ошибок, иностранных заимство-
ваний, новых слов и значений, тематического
распределения лексики;

– в компьютерном моделировании язы-
ка и речи – в программах с применением ал-
горитмов, основанных на данных о частоте
употребления лексико-семантических единиц,
в программах автоматического распознавания
письменного текста и речи, в системах авто-
матического аннотирования и реферирования;

– при дешифровке кодированного текста,
для которой необходимы данные о частоте
употребления графем, морфем и лексических
единиц, их взаимном расположении и сочета-
емости.

Биграммные модели могут быть исполь-
зованы в целях автоматической обработки
текстов юридической тематики (например,
трудовых договоров, исковых заявлений по
поводу нарушения трудового законодатель-
ства): опираясь на биграммные модели тек-
стов, можно улучшать алгоритмы исправле-
ния опечаток или автокоррекции вводимого
текста.

Предлагаемое исследование может
стать основой для дальнейшей разработки
классификаций биграмм-коллокаций по типу
семантической связи между их элементами.
Структурно-семантический анализ выделен-
ных биграмм-коллокаций поможет выявить

специфические терминологические единицы
(неоднословные термины), широко использу-
емые в текстах конвенций МОТ.

Проанализированная система биграмм-
коллокаций и созданный на ее основе интел-
лектуальный продукт «База данных англо-
язычных биграмм-коллокаций сферы между-
народного права (на материале конвенций
Международной организации труда)» может
получить применение в преподавании юриди-
ческого английского языка, а также послужить
основой разработки автоматизированных обу-
чающих лингвистических систем в сфере про-
фессиональной юридической лексики.
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОГО ДНЕВНИКА
КАК КАМЕРНОГО ДОКУМЕНТА

Григорий Валериевич Токарев
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия

Аннотация. Дневник рассмотрен как вид камерного документа, функционирующего в индивиду-
альном общении, ограниченном одним человеком или небольшой группой лиц, ориентированном прежде
всего на автокоммуникацию. Поскольку в дневнике фиксируются впечатления и мысли создающего
субъекта, он является источником информации о писавшем. Из этого следует, что завершенные дневни-
ковые записи можно трактовать как документ, свидетельство чего-либо. Продемонстрированы возмож-
ности изучения дневника в синхроническом и диахроническом, реальном и потенциальном аспектах, с
позиции пишущего и читающего. Установлено, что в реальном измерении он не обладает отграничен-
ностью, завершенностью, цельностью, поскольку его автор не знает, как могут разворачиваться собы-
тия. Этими признаками дневник обладает в потенциальном измерении, где для читающего он представ-
ляет некую фабулу. Выявлены признаки дневника: литературная необработанность, неподготовленность,
иконичность, идиоматичность, конспиративность, линейность, членимость. Определены его основные
функции: аккумулирующая, когнитивно-генерирующая, компенсаторная, регулирующая. Сделан вывод
о том, что объективность дневниковой записи выражается в документальной точности передачи мыслей
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и чувств пишущего. При этом точка зрения пишущего не является объективной интерпретацией чего-
либо. Особенностью хронотопа в дневнике является линейность, детерминирующая специфику его чле-
нимости, в основе которой лежит хронологический принцип. Исследование выполнено на материале
личных дневников Л.Н. Толстого.

Ключевые слова: личностный дискурс, текст, камерный документ, дневник, автокоммуникация,
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Введение

Одной из актуальных задач докумен-
талистики является расширение эмпиричес-
кого материала за счет изучения так назы-
ваемых периферийных текстов, не облада-
ющих основными признаками документа.
К таким письменным объектам можно от-
нести личные дневники. Они представляют
большой интерес для ученых разных обла-
стей знания: этнографов, историков, культу-
рологов, филологов и др. Данный жанр ком-
муникации является мало исследованным,
однако в науке уже осуществлены попытки
включения дневника в текстовую систему
и установления его места в ней. Эскизно
описаны коммуникативные, структурно-се-
мантические, когнитивные и др. особенно-
сти данного типа текстов. Для определения
феномена дневникового текста используют-
ся разнообразные термины: «эго-текст»
[Михеев, 2007], «мнемоническое повество-
вание» [Гинзбург, 1999], «наивная литерату-
ра» [Арустамова, Виноградова, 2015] и др.
Предприняты попытки классификации днев-
ников в соответствии со сферой функцио-
нирования записи, ее целью, формой и т. д.
М.Ю. Михеев к дневниковой прозе относит
произведения разнообразных жанров: запис-
ные книжки, черновики, записи в альбомах
и др. [Михеев, 2007]. В поле зрения иссле-
дователей оказываются не только дневни-
ки на традиционном, бумажном, носителе,
но и сетевые дневники, живые журналы [За-
лизняк, 2010; Косарева, 2008,]. Особое вни-
мание уделяется языковой специфике дан-
ного типа текстов как формы выражения
идиостиля [Кубайдулова, 2015]. При этом
дневники еще не были предметом специаль-
ного рассмотрения в документоведческом
аспекте.

Цель данной статьи – с позиций дискур-
сивного подхода охарактеризовать личный
дневник как особый документный жанр.

Методика исследования

Признаки личного дневника и его специ-
фика как документального жанра устанавли-
ваются в реальном (на этапе написания) и
потенциальном (на этапе прочтения) измере-
ниях с позиции пишущего и читающего.

При толковании понятия «документ» в
синхроническом аспекте акцент делается на
сфере функционирования текста: он трактует-
ся как элемент деловой коммуникации. Ср.:
«Официальный документ – документ, создан-
ный организацией, должностным лицом или
гражданином, оформленный в установленном
порядке» (ГОСТ Р 7.0.8-2013). При рассмот-
рении в диахроническом аспекте – на функ-
ции: фиксация чего-либо. В синхроническом
аспекте (реальном измерении) дневник, стро-
го говоря, нельзя отнести к документам, по-
скольку он не является формой делового об-
щения. При этом дневниковые записи – это
фиксация впечатлений и представлений созда-
ющего субъекта, источник, позволяющий из-
влечь информацию о писавшем и понять, как
он себя идентифицирует. Из этого следует,
что завершенный дневник (потенциальное из-
мерение) можно рассматривать как документ,
свидетельство чего-либо. Информация, содер-
жащаяся в текстах данного коммуникативно-
го жанра, подтверждает реальность каких-
либо событий, отражает рефлексию субъек-
та над действительностью. Выполнение фун-
кции фиксирующего текста позволяет опре-
делить дневник как особый вид документа.
Он входит в группу камерных текстов, под ко-
торыми мы понимаем инструменты индиви-
дуальной коммуникации, ограниченной одним
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человеком или небольшой группой лиц. Рас-
смотрим дискурсивные особенности данного
вида документа.

Результаты и обсуждение

Особый интерес для исследования пред-
ставляет дневник Льва Николаевича Толсто-
го. Это самое большое произведение, создан-
ное писателем. Он начал его в 1847 году. Днев-
никовое наследие писателя составляет 13 то-
мов в полном собрании сочинений. Толстой
вел дневник 63 года.

Характерно, что первые дневниковые
записи писателя отражают ориентированность
автора на читателя: в них содержится немало
нравоучительных элементов. Все это напоми-
нает диалог пишущего со своим поколением.
Уже в двадцатилетнем возрасте у Толстого
намечается противопоставление себя обще-
ству, неприятие сложившихся культурных ус-
тановок, морализация: «...беспорядочная
жизнь, которую большая часть светских лю-
дей принимает за следствие молодости, есть
ничто иное, как следствие раннего разврата
души...» (Толстой, т. 46, с. 3). Однако посте-
пенно дневник писателя становится формой
записей для самого себя. И.И. Загидуллина и
М.Ю. Михеев отмечают: «Ведение дневника,
то есть текста, обращенного к самому себе,
непосредственно связано с проблемой созна-
ния, точнее, самосознания, а эволюция днев-
ника как жанра обусловлена процессом само-
определения человека по векторам “я” и ис-
тория, “я” и государство, “я” и общество» [За-
гидуллина, 2009, c. 142]. Л.Н. Летягин объяс-
няет мотив ведения дневниковых записей раз-
витым чувством подотчетности [Летягин,
2008, с. 66].

Главная коммуникативная особенность
дневника заключается в автокоммуникации,
то есть сообщении самому себе. «Это все
случаи, когда человек обращается к самому
себе, в частности, те дневниковые записи, ко-
торые делаются не с целью запоминания оп-
ределенных сведений, а имеют целью, напри-
мер, уяснение внутреннего состояния пишу-
щего, уяснение которого без записи не проис-
ходит» [Лотман, 2000, с. 164]. С.В. Волошина
относит дневник к форме выражения автоби-
ографического дискурса [Волошина, 2014,

с. 261]. Свое понимание дневника в художе-
ственной форме Толстой вложил в уста глав-
ного героя романа «Воскресение» Нехлюдо-
ва: «Два года не писал дневника и думал, что
никогда уже не вернусь к этому ребячеству.
А это было не ребячество, а беседа с собой,
с тем истинным, божественным собой, кото-
рое живет в каждом человеке» (Толстой, т. 32,
с. 129). Ведение дневниковых записей для
писателя было важной частью программы
нравственного самосовершенствования, поис-
ка смысла жизни, божественного начала в
себе и других. В дневнике он как бы раздваи-
вается: себе, сущему, ставит задачи, крити-
кует себя должный Толстой.

Дневниковые записи являются формой са-
моидентификации личности, то есть объясне-
ния самому себе, кто я есть. Проблема языко-
вой объективации процесса самоосознания по-
ставлена в трудах Н.В. Амяги [1991], М.В. Ар-
хиповой [2012], И.С. Кона [1984], Е.В. Леоно-
вой [2014] и др. «Дневник – жанр, наиболее при-
способленный, как будто созданный именно для
самоидентификации, то есть это такой текст,
который, в отличие от всех других эго-доку-
ментов, может существовать только для ав-
тора» [Лаппо, 2018, с. 245].

Для исследования самоидентификации
Толстого интересна запись от 7 июля
1854 года. В двадцатишестилетнем возрасте
писатель задается вопросом: «Что я такое?».
Он пытается дать себе всестороннюю объек-
тивную оценку в социальном и личностном ас-
пектах. Записи, с одной стороны, отражают
стремление пишущего пожалеть себя: «Один
из 4-х сыновей отставного Подполковника, ос-
тавшийся с семилетнего возраста без роди-
телей под опекой женщин и посторонних, не
получивший ни светского, ни ученого образо-
вания и вышедший на волю 17-ти лет, без
большого состояния, без всякого обществен-
ного положения и, главное, без правил; чело-
век, расстроивший свои дела до последней
крайности, без цели и наслаждения проведший
лучшие годы своей жизни, наконец изгнавший
себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и,
главное, от привычек...» (Толстой, т. 47, с. 8–9).
Эта речевая тактика самозащиты детерми-
нируется желанием пишущего объяснить от-
рицательные черты своего характера: «Я ду-
рен собой, неловок, необразован и светски не-
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чистоплотен. – Я раздражителен, скучен для
других, нескромен, нетерпим ... и стыдлив,
как ребенок. – Я почти невежда. ... – Я не
воздержен, нерешителен, непостоянен, глупо-
тщеславен и пылок, как все бесхарактерные
люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и
так ленив, что праздность сделалась для меня
почти неодолимой привычкой. – Я умен, но ум
мой еще никогда ни на чем не был основа-
тельно испытан. У меня нет ни ума практи-
ческого, ни ума светского, ни ума делового. –
Я честен, то есть я люблю добро... Да, я не
скромен; оттого то я горд в самом себе, а стыд-
лив и робок в свете» (Толстой, т. 46, с. 8–9).
С другой стороны, перечисляя качества сво-
его характера, Толстой называет только от-
рицательные аспекты. Немногие положитель-
ные – ум и скромность – рассматриваются
также в отрицательном контексте. Тем са-
мым писатель культивирует в себе комплекс
неполноценности, заниженной самооценки.
Именно это становится отправной точкой в ин-
дивидуальной программе самосовершенство-
вания. Записи отражают внутреннюю дисгар-
монию, угрызения совести и самоуничижение:
«Удивительно, как я гадок и как вовсе несчас-
тлив и сам себе противен» (Толстой, т. 47, с. 48).
Для самохарактеризации Толстой использует
сниженную лексику: скотина (Толстой, т. 47,
с. 105), свинья (Толстой, т. 47, с. 144), дрянь
(Толстой, т. 47, с. 148). Себя писатель описы-
вает как человека развратного, лживого, тщес-
лавного, трусливого: «Я имел несколько раз жен-
щин, лгал, тщеславился и, что всего ужаснее,
под огнем вел себя не так, как надеялся от
самого себя» (Толстой, т. 47, с. 4).

В процессе самоидентификации важную
роль играет соотнесение себя с другими людь-
ми, реакция на их слова и поведение. Так, Тол-
стой не находит для себя ничего близкого в
речи Наполеона: «Читал речь Наполеона с
неописанным отвращением...» (Толстой, т. 47,
с. 132); ему чуждо светское общество, не-
смотря на применение тактик самоуничиже-
ния, он дает себе более высокую оценку, не
желает быть таким, как его ровесники: «Мо-
лодежь в галстучках меня дичится. ... Я бы
лучше желал быть без носа, вонючим, зобас-
тым, самым страшным кретином, отврати-
тельнейшим уродом, чем таким моральным
уродом» (Толстой, т. 47, с. 7).

Дневник создается с разными целя-
ми. Для каждого из пишущих они свои. Это
отражается в особенностях ведения днев-
никовых записей: постоянно или время от
времени. Толстой считал необходимым ве-
дение дневника и так определял его цели:

1) следить за нравственным саморазви-
тием и влиять на этот процесс: «Теперь же,
когда я занимаюсь развитием своих способ-
ностей, по дневнику я буду в состоянии су-
дить о ходе этого развития. – В дневнике дол-
жна находиться таблица правил, и в дневнике
должны быть тоже определены мои будущие
деяния» (Толстой, т. 46, с. 29). При этом Тол-
стой осмысляет сложность достижения по-
ставленной задачи: «Интересно было бы опи-
сать ход своего морального развития, но не
только слова, но мысль даже недостаточна
для этого» (Толстой, т. 46, с. 102);

2) составлять план своих действий:
«...так как я нахожу необходимость опреде-
лять все занятия вперед, то для этого тоже
необходим дневник. Хотелось бы привыкнуть
определять свой образ жизни вперед, не на
один день, а на год, на несколько лет, на всю
жизнь... » (Толстой, т. 46, с. 34);

3) анализировать прошлое: «Последние
три года, проведенные мною так беспутно,
иногда кажутся мне очень занимательными,
поэтическими и частью полезными; постара-
юсь пооткровеннее и поподробнее вспомнить
и написать их» (Толстой, т. 46, с. 34);

4) вести «отчет каждого дня, с точки
зрения тех слабостей, от которых хочешь ис-
правиться» (Толстой, т. 46, с. 47).

В дневниковых записях автор намечает
три раздела: правила, познания, наблюдения.
Сразу отметим, что дневник отражает незау-
рядные писательские способности автора.
На наш взгляд, раскрыть их помогли поездки
Толстого на Кавказ и в Крым. Писатель от-
мечает национальный колорит, точно харак-
теризует своих сослуживцев, выступает мас-
тером диалогов, повествования небольших
историй, описания внутренних состояний.
Именно на страницах дневника рождается
будущий великий художник. И.Ф. Салманова
отмечает: «Постигая природу своего внутрен-
него Я, Толстой превращает этот процесс в
некий универсальный метод (принцип) осмыс-
ления “другого” как внутри, так и вне себя»



52

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

[Салманова, 2017, с. 39]. Цели дневника по-
зволяют обнаружить главную особенность со-
знания Толстого – склонность к аналитизму,
желание полностью контролировать свои дей-
ствия. По заметкам девятнадцатилетнего
автора совершенно ясно, что их создавала
нестандартная во всех отношениях личность.

Публичные люди отдают себе отчет в
том, что их дневниковые записи будут обна-
родованы, поэтому в них усматривается ори-
ентация на читателя. Так, еще при жизни Тол-
стого его помощники, дети, биографы обра-
щались к дневникам писателя, например, при
собирании материалов для жизнеописания ге-
ния. В последние годы жизни писателя раз-
вернулась борьба за его дневниковые записи
между С.А. Толстой и В.Г. Чертковым.
С 29 июля 1910 г. писатель начинает вести
дневник для самого себя и дает и ему назва-
ние, в котором подчеркивается осмысление
того, что дневник может быть предназначен
не только другим, но и себе. Именно его Тол-
стой называет настоящим: «Начинаю новый
дневник, настоящий дневник для одного
себя...» (Толстой, т. 58, с. 129).

На страницы этого дневника попали за-
писи писателя, преимущественно связанные
с переживаем семейного конфликта – с же-
ной и сыновьями. Последняя же запись в нем
сделана его дочерью А.Л. Толстой со слов
великого творца в последние часы его жизни.

Обратимся к описанию специфических
черт дневника. Для него характерны литера-
турная необработанность, неподготовленность,
иконичность, проявляющаяся в том, что пишу-
щий использует разнообразные сокращения,
понятные только ему. Так, в последние годы
жизни Толстой употреблял сокращение Е.Б.Ж.,
которое расшифровывается как если будем
живы. Это придает дневнику признаки идио-
матичности и конспиративности.

Признаки дневника как текста могут по-
разному проявлять себя в реальном и потен-
циальном измерении. Так, в реальном изме-
рении дневниковые записи не обладают отгра-
ниченностью, завершенностью, цельностью.
Эти признаки могут быть приписаны дневни-
ку в потенциальном измерении при рассмот-
рении его как законченного текста. Пишущий
не знает, как могут разворачиваться события.
Для читающего дневник представляет опре-

деленную фабулу. Ю.В. Матвеева отмечает:
«...если воспринимать... письма и дневники как
некую целостность, читать их от начала и до
конца “насквозь”, то невольно улавливается
наличие такого же точно лейтмотивного ри-
сунка, как в мемуарах, биографиях и автоби-
ографиях. Только механизм возникновения
этих устойчиво повторяющихся мотивов при-
надлежит в этом случае реальности затексто-
вой, которая не дана читателю никак иначе,
нежели в преломлении автора» [Матвеева,
2014, с. 8].

Экстралингвистические факторы (у Тол-
стого, например, это пребывание в больнице в
молодом возрасте и последние дни жизни на
станции Остапово) получают текстообразую-
щую роль. Они оформляют содержательные
границы дневника как завершенного текста:
для пишущего он не завершен, читающим вос-
принимается как законченная форма. Е.С. Чи-
стикова в качестве типологического признака
дневника называет временную удаленность
[Чистикова, 2015]. Нарративный прогресс для
читающего формирует ожидание развертыва-
ния событий. Пишущий не знает, когда обра-
тится к дневнику. Дневник полностью обуслов-
лен внешними факторами. Стимулом для за-
писи становится реальное событие.

Дневниковые записи являются результа-
том субъективного переживания внешнего
стимула. Читающему дневник дает достовер-
ную информацию о личности писавшего.
Объективность дневниковой записи выража-
ется в документальной точности при переда-
че образа мыслей и чувств пишущего, его
системы ценностей, уровня интеллектуально-
го и нравственного развития, особенностей
эмоциональной реакции на внешние стимулы.
При этом точка зрения пишущего не являет-
ся объективной интерпретацией чего-либо.
В отношении личности Толстого, а также близ-
ких ему людей следует отметить, что попыт-
ка реконструировать объективную картину со-
бытия была предпринята в книге «Любовь и
бунт», в которой приводятся дневниковые за-
писи восприятия одного события разными ли-
цами: С.А. Толстой, Л.Н Толстым и др. (Тол-
стая, 2013).

В потенциальном измерении дневник
представляет собой завершенный текст, по
которому можно восстановить цепочку собы-
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тий, специфика фиксации которых обусловлена
индивидуальными факторами. Это может быть
подробное или эскизное их описание, а иногда
только переживание. Безусловно, дневник мо-
жет сочетать все перечисленные черты. За-
писи Толстого в этом отношении неоднород-
ны. Те, что были сделаны писателем в моло-
дые годы, представляют в большей степени
рефлексию на события, а также своеобразный
план самосовершенствования: «1) Изучить
весь курс юридических наук, нужных для окон-
чательного экзамена в университете. 2) Изу-
чить практическую медицину и часть теоре-
тической. 3) Изучить языки: французский, рус-
ский, немецкий, английский, итальянский и ла-
тинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как
теоретическое, так и практическое. 5) Изучить
историю, географию и статистику. 6) Изучить
математику, гимназический курс. 7) Написать
диссертацию. 8) Достигнуть средней степени
совершенства в музыке и живописи. 9) Напи-
сать правила. 10) Получить некоторые позна-
ния в естественных науках. 11) Составить со-
чинения из всех предметов, которые буду изу-
чать» (Толстой, т. 46, с. 31).

Позже дневники перерастают в хроно-
логию мыслей, хотя признаки других типов
дневниковых записей также представлены.
Например, запись от 2 января 1910 г.: «Опять
поправлял Сон. Уехали Ландовски. Ездил вер-
хом. Был у Марии Александровны и Булан-
же. Не переставая стыдно за свою жизнь»
(Толстой, т. 58, с. 3) – содержит фактуальную,
эмотивную и концептуальную информацию:
первые четыре предложения из приведенной
записи отражают изложение фактов, после-
днее выражает эмоциональное состояние и
дает оценку собственному мироощущению.
Дневник предназначен в первую очередь для
передачи фактуальной информации. В ходе
анализа содержания дневниковых записей Тол-
стого мы заметили, что в разные годы писа-
тель менял их характер. Так, в дневниках
1854–1857 гг. пишущий в большей мере про-
сто фиксирует прошедшие события, 1910 г. –
излагает свои мысли и чувства. Концептуаль-
ная и эмотивная информация, как правило
скрытая в подтексте, в дневнике эксплициро-
вана автором записи. Он выражает свои мыс-
ли и чувства открыто. Читатель дневника
может сделать выводы об эмоциональном со-

стоянии пишущего, влиянии экстралингвисти-
ческого контекста на его мысли и т. п.

Рассмотрение дневника в реальном и
потенциальном измерениях позволяет устано-
вить особенность его хронотопа – линейность.
«В текстах мнемонического повествования
“свобода выражения” сочетается с “несвобо-
дой вымысла, ограниченного действительно
бывшим”» [Гинзбург, 1999, с. 118]. Линейность,
в свою очередь, определяет специфику чле-
нимости дневника, в основе которой лежит
хронологический принцип: дни – месяцы –
годы [Криволапова, 2012]. Дата и иногда ука-
зание на место написания, помимо самого
текста, являются единственными реквизита-
ми дневника.

Заключение

Дневник представляет собой камерный
документ, предназначенный для автокомму-
никации. Данный письменный жанр может
быть охарактеризован в реальном и потенци-
альном измерении с позиции создающего и чи-
тающего. Специфика дневника формируется
рядом признаков: литературной необработан-
ностью, неподготовленностью, иконичностью,
идиоматичностью, конспиративностью, линей-
ностью, членимостью, детерминированными
особенностями хронотопа. Его текст отража-
ет фактуальную (обусловленную экстралинг-
вистическими факторами), концептуальную и
эмотивную информацию. Отдельные призна-
ки данного жанра проявляют себя в потенци-
альном измерении – отграниченность, завер-
шенность, цельность.

Цели дневника определяют его функции,
к числу которых можно отнести:

1) аккумулирующую, сохраняющую в па-
мяти какие-либо мысли, переживания, события;

2) когнитивно-генерирующую, способ-
ствующую порождению мыслей;

3) компенсаторную, позволяющую пи-
шущему психологически разрядиться;

4) регулирующую, заключающуюся в
том, что дневниковые записи дают возмож-
ность оценивать прошлое и планировать бу-
дущее.

Дневник фиксирует информацию о созда-
ющем его субъекте, выступает формой са-
моидентификации личности.
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Abstract. The diary of the medical student’s practice is characterized as an integrated whole. By its content
the diary is related to a medical type of documents, by its form and purpose it is referred to an educational type.
The main purpose of the diary of practice is described as professional training of a medical student, which includes
fixation and transmission of information about the measures taken to improve the condition of the patient, the
application of theoretical knowledge, consolidation and deepening of theoretical training. The article characterizes
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КОМПОЗИЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА
ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТА-МЕДИКА
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Аннотация. Дневник производственной практики студента-медика охарактеризован как комплексный
документ – медицинский по содержанию и учебный по форме и целям. Сформулирована его цель, которая
состоит в фиксации и передаче информации о предпринятых мероприятиях, направленных на улучшение
состояния пациента и предполагающих применение и углубление теоретических знаний. Выявлены функции
дневника: информационная, коммуникативная, учебно-дидактическая. В соответствии с ними описана ис-
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пользуемая в дневнике лексика: специальная и общеупотребительная. Установлена закономерность в упот-
реблении терминов определенных тематических групп. В дневниках студентов 1-го и 2-го курсов зафиксиро-
ваны термины тематической группы «Предметы и устройства, используемые в медицинских учреждениях»,
в дневниках студентов 3-го курса появляются термины тематической группы «Процедуры», в дневниках
студентов 4-го и 5-го курсов набор терминов существенно расширяется: в них представлены тематические
группы «Симптомы, болезни», «Диагноз», «Методы лечения», кроме того, фиксируются сокращения ла-
тинских терминов, принятые в медицинской практике, что свидетельствует об аккумуляции и углублении
профессионального знания, становлении языковой картины мира специалиста-медика.

Ключевые слова: документ, медицинский документ, дневник производственной практики, документ-
ный текст, термин, тематическая группа, лексика.
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Дневник практики студента-медика
как медицинский документ

Развитие общества, прогресс науки все-
гда сопровождаются ростом объема инфор-
мации, которая находит свое материальное
воплощение, в частности, в документах. Ин-
формация определяет сущность документа, а
документ оказывает влияние на развитие об-
щественных отношений. В связи с этим изу-
чение и совершенствование языка докумен-
тации в современном мире имеет большое зна-
чение. В 60-х гг. XX в. зародилась научная
дисциплина, объектом которой является до-
кументный текст, а предметом – языковые
особенности документных текстов как
средств фиксации и передачи информации, –
документная лингвистика. В русле данного
направления свои исследования проводят
М.В. Косова, С.П. Кушнерук, О.П. Сологуб,
Г.В. Токарев, Г.М. Швецова-Водка, В.Ф. Ян-
ковая и другие. Документная лингвистика ис-
следует языковые особенности современной
документной коммуникации, состав знаковых
средств, специфику их организации в докумен-
тных текстах, закономерности создания самих
документных текстов [Косова, 2016, с. 7].

Анализ работ по документной лингвис-
тике показал, что почти каждая область зна-
ния дает свое толкование термина «документ».
До настоящего времени среди специалистов
в области документоведения, библиотекове-
дения, информатики и др. нет единства в по-
нимании данного термина. В широком смыс-
ле документ – любой материальный объект,
как искусственный, так и природный, который
может быть использован для регистрации, пе-

редачи и сохранения информации в обществе.
Такое понимание стало традиционным и зак-
репилось в учебной литературе (см., напри-
мер: [Ларьков, 2006; Кушнерук, 2008; Янковая,
2011]). Термин «документ» определяется как
«результат закрепления информации о пред-
метах объективной действительности и о
мыслительной деятельности человека по-
средством письма, графики, фотографии, зву-
козаписи или другим способом» [Янковая,
2011, с. 5]. Существует и узкое понимание тер-
мина «документ», оно отражено в дефинициях,
специфичных для различных сфер обществен-
ной деятельности и научных дисциплин, в нем
акцентируются отдельные функциональные при-
знаки документа. Так, в информатике документ
рассматривается как носитель информации, в
юриспруденции важен его правовой характер,
в социологии – социальная составляющая.
В документоведении это «зафиксированная на
материальном носителе информация с рекви-
зитами, позволяющими ее идентифицировать»
[ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 2]; «зафиксированная
на материальном носителе идентифицируемая
информация, созданная, полученная и сохраня-
емая организацией или физическим лицом в
качестве доказательства при подтверждении
правовых обязательств или деловой деятель-
ности» [ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, с. 6].

Основной содержательный компонент
документа – документный текст, который от-
личают точность, связность, смысловая за-
вершенность, унифицированность [Кушнерук,
2008, с. 52]. Под документным текстом мы
понимаем результат мыслительной деятель-
ности индивида, информацию, закрепленную
в письменной форме. По мнению Г.В. Тока-
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рева, он «характеризуется дробным объем-
но-прагматическим членением и антропоцен-
тричностью» [Токарев, 2016, с. 77].

Документы классифицируют в соответ-
ствии со сферами деловой коммуникации: пра-
вовые (акты, постановления и др.), учебно-
методические (программы, планы и др.), фи-
нансово-экономические (сметы, отчеты и др.)
и т. д. Данный подход обусловливает появле-
ние термина «система документации», кото-
рый толкуется как «совокупность документов,
взаимосвязанных по признакам назначения,
сферы деятельности и единых требований к
их оформлению» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 2].
Взаимосвязанность сфер деловой деятельно-
сти человека послужила причиной возникно-
вения документов, сочетающих в себе при-
знаки разных систем.

В медицине, как и в других сферах дея-
тельности, существует ряд специфических
документов. С позиции документной лингви-
стики медицинский документ – «документ,
содержание которого составляет выраженная
специальными лингвистическими средствами
информация, отражающая медико-биологи-
ческие особенности объективного статуса
пациента и характер течения болезни» [Мад-
жаева, 2016, с. 148].

Сегодня интерес к анализу медицинской
документации возрастает, что обусловлено при-
менением научных подходов к оптимизации
любой профессиональной деятельности, в том
числе и в сфере медицины. С позиций жанрове-
дения и прагматики подробно описаны доку-
менты судебно-медицинской экспертизы [Муль-
ганова, 1997], медицинский буклет [Рудова,
2006], инструкция по применению лекарствен-
ных препаратов [Антонова, 2011], медицинская
карта амбулаторного больного [Галкина, 2012],
история болезни [Ромашова, 2014; Маджаева,
2016] и др. Область изучения медицинского до-
кумента расширяет свои границы. Он становит-
ся объектом исследования во многих научных
дисциплинах: стандартизации и автоматизации
обработки объектов [Берсенева, Седов, 2014;
Мокина, 2015], переводоведении [Какзанова,
2014; Сухарева, Черникова, 2014], документо-
ведении и архивоведении [Великанова, 2014;
Горюнова и др., 2015; Тюрикова, 2013] и т. д.

Особый интерес представляют докумен-
ты, оформляемые в ходе подготовки студен-

тов-медиков, в частности отчетные докумен-
ты по производственной практике. Производ-
ственная практика способствует формирова-
нию у студентов различных профессиональ-
ных компетенций: реализовать деонтологичес-
кие аспекты врачебной деятельности; прово-
дить опрос, физикальный осмотр, клиничес-
кое обследование; анализировать результаты
современных лабораторно-инструментальных
исследований; оформлять медицинскую кар-
ту амбулаторного и стационарного пациента;
проводить профилактические мероприятия;
назначать больным адекватное (терапевти-
ческое и хирургическое) лечение в соответ-
ствии с поставленным диагнозом; осуществ-
лять алгоритм выбора медикаментозной и не-
медикаментозной терапии больным детям и
подросткам с инфекционными и неинфекцион-
ными заболеваниями и т. д. Все это описы-
вается в дневнике производственной практи-
ки. Являясь одним из важных документов
студента во время его обучения в вузе, он
фиксирует ход практики, процесс формирова-
ния и совершенствования профессиональных
умений и навыков на основе полученных те-
оретических знаний, например, о правилах са-
нитарно-гигиенического режима пребывания
больных в медицинских организациях, об ос-
новных манипуляциях и процедурах. В сис-
теме учебной документации дневник произ-
водственной практики относится к группе
первичной учебной документации. Именно
поэтому он может рассматриваться как учеб-
ный документ.

Если толковать медицинские документы
как «специальные формы документации, ве-
дущиеся медицинским персоналом, в которых
регламентируются действия, связанные с ока-
занием медицинских услуг» (см.: [Приказ
Минздрава России от 22.01.2001 № 12]), то по
содержанию рассматриваемый документ яв-
ляется медицинским, поскольку предназначен
для записей о состоянии больного и фиксации
деятельности медика по уходу за ним.

Дневник производственной практики сту-
дента-медика – это документ, в котором, как
мы уже отмечали, фиксируется применение
теоретических знаний студентов на практике,
в нем подробно описан ход выполнения зада-
ний руководителя, следовательно, он  соотно-
сится с таким документом, как задание, пред-
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шествующее дневнику практики. К дневнику
прилагается направление, которое студент
получает после сдачи всех экзаменов и обя-
зательно представляет вместе с учетной и
отчетной документацией аттестационной ко-
миссии на зачете.

Таким образом, можно говорить о том,
что дневник производственной практики вхо-
дит в систему документов.

В целях выявления композиционной и
речевой организации были проанализированы
150 дневников производственной практики
студентов разных курсов Астраханского го-
сударственного медицинского университета.
Единого стандарта, регламентирующего фор-
му данного документа на федеральном уров-
не, не существует. Требования к форме и со-
держанию дневника производственной прак-
тики были утверждены Ученым советом уни-
верситета в 2015 году.

Композиционно-содержательная
структура дневника

Структурность документа рассматрива-
ется М.В. Косовой как сохранение его основ-
ных свойств при различных внешних и внут-
ренних изменениях, как тесная взаимосвязь
элементов и подсистем, обеспечивающая его
целостность и тождественность. Исследова-
ние структуры документа предполагает выяв-
ление особенностей его внутреннего строения,
набора составных частей и элементов, позво-
ляющих обеспечивать более эффективный по-
иск содержащейся в документе информации
[Косова, 2016, с. 9].

Как любой документ, дневник производ-
ственной практики содержит реквизиты. К ним
относим: наименование организации, справоч-
ные данные о ней, наименование вида докумен-
та, отметку о контроле, текст, место составле-
ния, гриф утверждения, заголовок, печать, дату
заполнения и прохождения практики, подпись,
отметку об исполнителе.

С точки зрения композиционной струк-
туры дневник практики состоит из титульно-
го листа и основной части, включающей не-
сколько разделов.

«Титульный лист» содержит информа-
цию о вузе, назначении практики (должность
младшего медицинского персонала, помощника

палатной медицинской сестры, ассистента вра-
ча и т. д.), Ф.И.О. студента, группу, факультет.

«Общие сведения» включают информа-
цию о месте прохождения практики (ГБУЗ АО «Го-
родская клиническая больница им. С.М. Киро-
ва»), отделении (хирургическое), количестве коек
(45), Ф.И.О. руководителя практики от медицин-
ского учреждения (Демидова А.С.) и руководи-
теля практики от вуза (Калмыкова Д.С.), сроки
прохождения практики (с 20 июня 2018 года по
18 июля 2018 года).

«Программа производственной прак-
тики» (с указанием целей и задач, разделов
«Студент должен знать» и «Студент должен
уметь», перечня дисциплин «Уход, терапия»,
«Профилактика заболеваний зубов», «Детские
болезни» и т. д., усвоение которых необходимо
для успешного выполнения программы прак-
тики, перечня практических умений и навыков).
В данном разделе подробно охарактеризована
цель производственной практики: приобрете-
ние умений по уходу за больными, исполь-
зованию медицинского оборудования и ин-
струментария, опыта самостоятельной
профессиональной деятельности и т. д.

«Примечание» (ссылка на нормативы,
используемые при работе в медицинском уч-
реждении, рекомендации по применению пра-
вил внутреннего распорядка лечебно-профи-
лактических учреждений и т. д.).

«Памятка для студента»  (порядок
оформления дневника и получения зачета по
практике, образец заполнения дневника про-
изводственной практики).

«Примерные темы» для санитарно-
просветительской работы студентов во вре-
мя прохождения практики (проведение бесед,
подготовка санбюллетеней, информационных
стендов).

«Содержание работы» (с указанием
даты и подписи руководителя практики от уч-
реждения). Этот раздел составляет основную
часть дневника.

«Перечень практических умений и
навыков» (таблица с указанием навыков и
выполненного объема работы).

«Характеристика студента», в которой
отражается: а) уровень теоретической подго-
товки; б) владение практическими навыками;
в) освоение знаний деонтологии. В данном раз-
деле руководитель дает оценку работе студен-
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та (освоил компетенции, понял сущность и
социальную значимость будущей профес-
сии, умеет принимать решения в стандар-
тных и нестандартных ситуациях) и т. д.
Характеристика заверяется печатью лечебного
учреждения, подписями старшей медицинской
сестры, руководителя практики от лечебно-
профилактического учреждения, главного вра-
ча лечебно-профилактического учреждения.

В дневнике выставляется оценка рабо-
ты студента.

Информация в разделе «Содержание ра-
боты» свидетельствует о закреплении и углуб-
лении знаний об основных этапах работы, осо-
бенностях наблюдения и ухода за больными с
заболеваниями различных органов и систем с
позиций младшего медицинского персонала,
помощника врача и т. д. В этом разделе автор
(студент) ежедневно фиксирует свои действия:
1) относительно себя (применила защитную
одежду, оценила результат, обработала
руки); 2) больного (температура высокая,
сыпь, высокое давление, глаза красные, вя-
лый, кариес, цианоз). Детализация описания
создает ситуационную модель, позволяющую
актуализировать знания, связанные с конкрет-
ной ситуацией, репрезентируемой в процессе
практики через дневник (текст). Следователь-
но, в дневнике (тексте) отражается имеющий-
ся у студента опыт. Он стремится к тому, что-
бы «языковое выражение отражало точность
объективного мышления, а слова приближа-
лись к логическим понятиям, а предложения к
суждениям» [Маджаева, 2011, с. 26]. В этой
связи актуальным представляется мнение
С.В. Ионовой о том, что документный текст
«сопровождает процесс коммуникации», обес-
печивает социальное существование индиви-
да, поэтому «такие практические умения, как
понимание содержания текста, оформление его
в виде документа... входят в число формируе-
мых умений и навыков» [Ионова, 2018, с. 11].

Композиционно-содержательная струк-
тура дневника производственной практики
свидетельствует о его комплексности: это ме-
дицинский и учебный документ.

Речевая организация текста

Основной целью дневника производ-
ственной практики является фиксация и пе-

редача информации о предпринятых мероп-
риятиях с целью улучшения состояния паци-
ента и применения студентом теоретических
знаний. Этот документ выполняет следую-
щие функции:

– информационную, поскольку в нем от-
ражается текущая деятельность студента,
при этом информацию в дневнике можно счи-
тать оперативной. Кроме того, в нем полно,
объективно, достоверно и оптимально опи-
сываются мероприятия, проведенные студен-
том. Например, при измерении давления сту-
дент подробно характеризует действия вра-
ча: Обнажить руку пациента, расположив
ее ладонью вверх, на уровне сердца. На-
ложить манжету тонометра на плечо
пациента. Постепенно произвести нагне-
тание воздуха грушей тонометра до ис-
чезновения пульса. Исчезновение пульса
фиксируется исследователем пальпатор-
но. Этот уровень давления, зафиксирован-
ный на шкале тонометра, соответству-
ет систолическому давлению. Спустить
воздух из манжеты тонометра и подго-
товить прибор для повторного накачива-
ния воздуха. Использование специальных
единиц (терминов) создает информационную
емкость текста;

– коммуникативную, поскольку информа-
ция предназначена для руководителя, который
должен оценить действия студента, и соотно-
сима с заданием, которое дано студенту ру-
ководителем;

– учебно-дидактическую, поскольку на
основании дневника преподаватель может
оценить практическую деятельность сту-
дента вне учебного заведения. Кроме того,
в результате подробного описания процесса
прохождения производственной практики в
дневнике студент определяет уровень соб-
ственной подготовки к профессиональной де-
ятельности.

Как мы отметили выше, основной час-
тью дневника является раздел «Содержание
работы». В нем студентом описываются
главным образом манипуляции, совершенные
по алгоритму: В моечной из воздушного
стерилизатора выгрузила стерильные
пробирки, соблюдая все правила санэпид-
режима. Промыла под проточной водой
и загрузила в дезинфицирующий раствор



62

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

грязные пробирки; Измерила давление па-
циентам отделения: 1) наложила манже-
ту на плечо; 2) постепенно произвела на-
гнетание воздуха грушей тонометра до
исчезновения пульса; 3) спустила воздух,
последний стук соответствует диасто-
лическому давлению; 4) записала резуль-
тат в медицинскую документацию. При-
веденные примеры свидетельствуют о нали-
чии в дневнике практики фактуальной инфор-
мации, позволяющей адекватно передать зна-
ния, полученные студентом при прохождении
практики. Информация о проделанной рабо-
те излагается полно, автор подробно описы-
вает все этапы проведения медицинских ма-
нипуляций. Эта информация относится к
учебной деятельности и будущей професси-
ональной сфере студента. В дневниках сту-
дентов 1-го курса описаны манипуляции мед-
сестры, студентов 3–5-х курсов – действия
врача. Для студента 1-го курса полное пони-
мание смысла прохождения практики воз-
можно только через несколько лет, когда рас-
ширится тезаурус, отражающий профессио-
нальную картину мира.

Одной из черт документного текста яв-
ляется его терминированность. В исследуе-
мых дневниках функционируют термины, ко-
торые отражают понятийный аппарат пред-
метной области медицины и характеризуют
научную коммуникацию. Основное свойство
терминов заключается в фиксации в них оп-
ределенного знания, без которого невозмож-
на деятельность в профессиональных сферах.
Анализ их употребления в дневниках практи-
ки студентов разных курсов свидетельствует
об аккумуляции и углублении профессиональ-
ного знания, становлении языковой картины
мира специалиста-медика.

Нами была выявлена закономерность в
использовании терминов различных темати-
ческих групп. Под тематическими группами
принято понимать «совокупность слов разных
частей речи по их сопряженности с одной те-
мой на основе экстралингвистических пара-
метров» [Жеребило, 2010, с. 400]. Тематичес-
кая группа определяет «лексическое наполне-
ние текста, избираемую совокупность слов»
[Косова, 2016, с. 12]. Для дневников студен-
тов 1-го и 2-го курсов характерно употребле-
ние терминов тематической группы «Предме-

ты и устройства, используемые в медицинс-
ких учреждениях» (термометр, судно, тоно-
метр, фонендоскоп, мочеприемник, турун-
да, газоотводная трубка). В дневниках сту-
дентов 3-го курса появляются термины тема-
тической группы «Процедуры» (внутривен-
ное, внутримышечное введение, капельни-
ца, осмотр зева, катетеризация мочевого
пузыря, внутривенное вливание, рентгено-
графия грудной клетки, внутримышечное
вливание). Количество тематических групп
увеличивается в текстах дневников 4-го и
5-го курсов: «Симптомы болезни» (признак
Вастена, поза Ромберга, акцент второго
тона, высокая температура, хрипы в пра-
вом легком, одышка, кашель), «Диагноз» (по-
ликистома левого яичника, пневмосклероз,
железодефицитная анемия, тубулоинтер-
стициальный нефрит, вторичная артери-
альная гипертензия, интерстициально-суб-
серозная миома, пневмония), «Методы ле-
чения» (канальное выскабливание, тубэкто-
мия, инфузионная терапия, аппендэкто-
мия). В дневниках студентов 4-го и 5-го кур-
сов использованы сокращения латинских тер-
минов, принятые в медицинской практике: A.V.
(анамнез жизни), A.M. (анамнез болезни),
DS (диагноз), Ps (пульс), Rp (рецепт), Abs.
(отсутствует). Считаем, что в данном слу-
чае сокращения выполняют не только функ-
цию оптимизации профессиональной коммуни-
кации, но и выражают причастность автора к
особому знанию, подчеркивают закрытость
медицинского текста для реципиента-непро-
фессионала.

Тематические группы, выявленные в
дневниках студентов разных курсов, свиде-
тельствуют о профессиональном росте обу-
чающегося, увеличении объема медицинских
знаний и умении их применения. Знание лек-
сики разных тематических групп поможет
студентам в будущем: при оформлении амбу-
латорной карты, истории болезни и др.

Особое место среди языковых единиц,
объективирующих состояние, деятельность,
процессы, занимают общеупотребительные
слова, без которых нельзя охарактеризовать
работу студента.

Это прежде всего существительные, ис-
пользованные для описания санитарного ре-
жима (перчатки, маска, полотенце, халат,



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2019. Vol. 18. No. 2 63

С.И. Маджаева, Л.В. Епанчина. Композиционно-содержательная и речевая структура дневника практики

мебель, белье, обработка, уборка) и приня-
тых в медицине алгоритмов действий (изме-
рение, результат, данные, кормление, сбор,
смена, осмотр, транспортировка). Наряду
с существительными авторы используют гла-
голы. Было выделено двенадцать наиболее
употребительных глаголов: измерить, прове-
сти, транспортировать,  осуществить,
раздать, примерить, убрать, помочь, со-
проводить, осуществить, оценить, кор-
мить. В дневнике глаголы, вербализуя дей-
ствия студента-практиканта, медсестры или
врача, употребляются в прямых значениях:
умыл больного, раздал вечерние лекарства,
обработал руки. Кроме того, используются
глаголы, указывающие на изменение состоя-
ния пациента (повысилось давление, увели-
чился сахар, дышит часто, прихрамывает,
госпитализирован в связи с тахикардией).
Речевая организация дневника производствен-
ной практики детерминирована его коммуни-
кативной целью.

Заключение

Дневник производственной практики
как документ отражает процесс становле-
ния специалиста, формирования профессио-
нальных компетенций: от приобретения но-
вых теоретических знаний и отработки про-
стейших навыков до освоения профессио-
нальной этики и формирования особого мыш-
ления. Дневник является сложным в компо-
зиционном и языковом плане документом,
содержащим медицинские термины, количе-
ство и тематическая принадлежность кото-
рых зависит от курса обучения студента.
Документ выполняет информационную, ком-
муникативную, учебно-дидактическую фун-
кции. Он отражает личностный уровень вос-
приятия студента как будущего специалис-
та-медика. Вслед за Е.Ю. Гагариной счи-
таем, что данный уровень является одним
из основных составляющих личности врача
[Гагарина, 2018, с. 40].

Дальнейшее исследование дневника
производственной практики в сопоставитель-
ном аспекте позволит расширить представ-
ление о закономерностях порождения текста
и будет способствовать оптимизации учеб-
ного процесса.
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Аннотация. Рассматривается концептуальная диада «совесть» и «сознание» в русской лингвокульту-
ре, выражающая бинарную сущность глубинного и поверхностного знания, отраженную в корнях слов
ведать и знать. Выявлены понятийные, образные и ценностные признаки этих ментальных образований.
Показано, что концептуализация совести в понятийном аспекте разворачивается как оценка человеком
своих поступков с точки зрения данного и должного, конкретизируется в образном плане в предметных и
биоморфных метафорах и содержит в ценностном измерении моральные и утилитарные предписания
вести себя в соответствии с идеальным представлением о человеческих взаимоотношениях. Концептуали-
зация сознания в понятийном плане проявляется как выделение признаков осмысленного бытия, в образ-
но-перцептивном – вместилище, зеркало и живое существо, в ценностном – главный индикатор личности.
Отмечено, что дискурсивная специфика осмысления совести и сознания состоит в том, что морально-
этическая тематика затрагивается преимущественно в обиходной, художественной, религиозной и публи-
цистической сферах общения, в то время как рационально-философская – в научной и педагогической
сферах коммуникации. Показано, что с позиций рационального объяснения внутреннего мира человека
совесть выступает как разновидность сознания, с позиций смысложизненных ценностей сознание являет-
ся рационально организованной системой представлений о действительности как часть целостного миро-
восприятия. Сделан вывод о том, что противопоставление двух основных типов знания соответствует важ-
нейшей антиномии «сердце и ум», организующей внутренний мир человека в том числе через языковое
осмысление совести и сознания.

Ключевые слова: знание, информация, самооценка, картина мира, концепт, семантика.
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Введение

Слова совесть и сознание часто исполь-
зуются в речи и выражают важные концепты,
характеризующие внутренний мир человека.
Корни этих слов синонимичны и обозначают
обладание сведениями, информацией (ведать
и знать). Во многих языках идея знания реп-
резентирована в виде бинарного смыслового
образования, в котором противопоставляется
поверхностное и глубинное знание (в немец-
ком wissen и kennen, во французском savoir и
connaître, в английском to be aware of и to
know). Интересно, что по мере развития язы-
ка соотношение этих видов знания может зер-
кально изменяться: в современном русском
глагол знать связан с обычным обладанием
информацией, в то время как архаичный гла-
гол ведать осмысливается как глубокое про-
никновение в суть вещей. В прошлом же сло-
во ведать, этимологически восходящее к ин-
доевропейскому корню со значением «видеть,
замечать», характеризовало непосредствен-
ное восприятие объекта, а слово знать отно-
силось к постижению его скрытых качеств.
В этой связи интересна трансформация исход-

ной смысловой оппозиции в производных сло-
вах, обозначающих иные концепты.

Глаголы знания неоднократно привлекали
к себе внимание исследователей [Бажжани,
1995; Горбачевич, 1955; Дмитровская, 1985; Зиб-
рова, 1973; Злобина, 1976; Ивина, 1975; Ндьяй,
2002; Прокопенко, 1999; Хомутова, 1972]. В ка-
честве дифференциальных признаков лингвис-
тически релевантного феномена «знание» вы-
деляются его обоснованность (непосредствен-
ный опыт, логический вывод и знания «из вто-
рых рук»), динамика (владение знанием и его
приобретение) и типы (знать, что..., знать о,
знать, как). В работах языковедов основное
внимание уделяется сочетаемостным свойствам
соответствующих глаголов. Философов интере-
сует степень достоверности знания (соответ-
ствие истине), различие между опытным и врож-
денным знанием, познаваемость мира, верифи-
цируемость знаний. Психологи стремятся обо-
сновать характеристики субъективного знания,
определяют различия между фундаментальным
и ориентационным, теоретическим и практичес-
ким, научным и житейским типами знания. Эти
характеристики специфически преломляются в
семантике слов совесть и сознание.
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Понятийные характеристики
осмысления совести и сознания

Концептологический подход к определе-
нию и объяснению мира предполагает выде-
ление понятийной, образной и ценностной сто-
роны осмысливаемого фрагмента реальнос-
ти [Карасик, 2002].

Понятийные характеристики концепта
содержатся в толкованиях слова, выражаю-
щего соответствующий концепт, в словарях и
справочниках.

Совесть дефинируется в толковом сло-
варе как «чувство и сознание моральной от-
ветственности за свое поведение и поступки
перед самим собой, перед окружающими
людьми, обществом; нравственные принципы,
взгляды, убеждения» (БАС).

Сознание определяется как «восприятие
и понимание окружающего, свойственные че-
ловеку; ум, разум; способность осмысленно
воспринимать окружающее (противопол. бес-
памятство)» (БАС).

Обратим внимание на общее направле-
ние уточнения знания в семантике производ-
ных слов: обладание информацией развивает-
ся в двух направлениях – чувство и разум.
Иначе говоря, субъект, зная о том, что он со-
вершает, готов принять на себя вину за по-
следствия своих поступков, с одной стороны,
и объяснить себе и другим, что происходит, –
с другой.

Совесть представляет собой важнейшую
этическую категорию и поэтому осмысление
этого концепта детально представлено в ра-
ботах по этике и социальной психологии [Ан-
ненкова, 2010; Барсукова, 2013; Библер, 1990;
Воловикова, 2011; Воловикова, Мустафина,
2012; Знаков, 1999; Мустафина, 2016; Симо-
нов, 1985; Сундуй, Бадмаева, 2013]. Отмече-
но, что совесть – это способность личности
осуществлять самоконтроль, внутреннее Я
человека, удерживающее его от дурных по-
ступков и производящее самооценку совер-
шенных действий. Она трактуется как инди-
видуализированное отражение коллективной
позиции социума, способность выходить за
пределы своей единичности, осознание долга
перед обществом и своим идеалом Я. Эмпи-
рические исследования психологов свидетель-
ствуют о том, что существует возрастная

динамика осмысления совести: детям свой-
ственно акцентировать угрызения совести,
пожилым людям – определять ее как главное
условие внутреннего спокойствия и гармонии.

К изучению совести в понятийном аспек-
те неоднократно обращались лингвисты [Ару-
тюнова, 2000; Бочкарёв, 2016; Верещагин,
Костомаров, 2005; Витязев, 2010; Ермакова,
2000; Загоровская, Шевченко, 2014; Колосо-
ва, 1998; Литвинов, 2013; 2015; Маркевич, 2009;
Мусаева, 2014; Муфазалова, 2011; Отарова,
2015; Панова, 2018; Пименов, 2004; Степанов,
2004; Стефанский, 2008; Урысон, 2000; Шах-
манова, 2008]. Приведем весьма точное оп-
ределение этого понятия: совесть – «способ-
ность человека оценивать с нравственной точ-
ки зрения свои действия, а также мысли и
чувства и глубоко переживать, если они не со-
ответствуют нравственным нормам, вслед-
ствие чего менять свои действия, мысли и
чувства так, чтобы они этим нормам соот-
ветствовали» [Урысон, 2000, с. 186]. В фило-
логических исследованиях показана тесная
связь совести и души, совести и разума, со-
вести и воли. Отмечено, что сущность совес-
ти, как и других социооценочных концептов,
которые регулируют отношение к Другому,
требует соблюдения ряда условий: «1) нали-
чие системы конвенциональных правил – эти-
ческих, этикетных, эстетических; 2) оценка
Другим (другими, социумом) поступка, пове-
дения, действия или облика Эго относитель-
но той или другой системы норм; 3) реакция
Эго на оценку Другого» [Арутюнова, 2000,
с. 56–57]. Отсюда закономерно следует вы-
вод о совести как координаторе сознания и
воли. Подчеркивается существенное различие
между стыдом и совестью как взглядом из-
вне и «автономным компонентом внутренне-
го человека» [Арутюнова, 2000, с. 58]. Отме-
чено, что совесть осмысливается как внут-
ренний и внешний императив, то есть как внут-
реннее знание и внешний заданный закон [Сте-
панов, 2004, с. 770].

Сознание считается одной из важнейших
категорий философии и психологии и тракту-
ется учеными как отраженное и осмыслен-
ное бытие, состояние психической жизни че-
ловека, выражающееся в переживании собы-
тий внешнего мира и жизни самого индивида,
явное и неявное знание о мире и о себе, вклю-
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чающее чувственные образы, значения и лич-
ностные смыслы [Лекторский, 2010; Леонть-
ев, 2004; Рубинштейн, 2003; Спиркин, 1972].

Отметим, что понятийные аспекты кон-
цептов «совесть» и «сознание» отражают тес-
ную связь этих ментальных образований с
близкими концептами, и поэтому в ряде работ
они рассматриваются как кластерные образо-
вания («честь», «совесть», «порядочность»,
«стыд», «вина») [Воркачев, 2016; Гучепшоко-
ва, 2011; Дженкова, 2005; Нурмухамбетова,
2004; Отарова, 2015; Яндиева, 2010; Ausubel,
1955; Klass, 1990; Tangney, 1995].

Образные характеристики
осмысления совести и сознания

Образный компонент лингвокультурного
концепта представлен в перцептивном и ме-
тафорическом выражении. Применительно к
предметным объектам осмысление их в виде
концептов фиксируется как образы этих
объектов, в то время как абстрактные мен-
тальные сущности осмысливаются как некие
типизируемые ситуации, включающие отно-
шения между людьми, действия и поступки,
мимические и вербальные реакции участни-
ков общения, сравнения, которыми пользуют-
ся люди для описания таких ситуаций. Харак-
теристика образного компонента концептов
осуществляется путем приведения иллюстра-
тивных высказываний, в которых употребля-
ются слова, выражающие соответствующие
концепты, а также с помощью анкетирования
информантов, которым предлагалось задание
с примерной формулировкой «Какую ситуацию
обычно представляют себе, когда думают о
совести». Приведем данные Национального
корпуса русского языка (ruscorpora.ru).

Экземплификация образного осмысле-
ния совести в завершенных высказываниях
дает возможность установить следующие
ассоциации.

Совесть сравнивается с объектом, кото-
рый может быть загрязнен и должен быть
очищен: Моя совесть чиста. Я сделал все,
что было в моих силах (О. Павлов).

Отметим, что слово чистый в выраже-
нии чистая совесть допускает противопостав-
ление только с прилагательным нечистый
(словосочетание грязная совесть не отмече-

но, хотя есть греховная совесть): Да, жалок
тот, в ком совесть нечиста (А.С. Пушкин).

В советских исправительно-трудовых
лагерях часто был вывешен лозунг На сво-
боду – с чистой совестью.

Из приведенных примеров вытекает
вывод о том, что для очищения совести
нужны определенные усилия и обстоятель-
ства, при этом чистая совесть дает челове-
ку чувство удовлетворенности и собствен-
ного достоинства.

Объектное осмысление совести выра-
жается в возможности ее утраты, обычно го-
ворят о потере совести: Дедушка у нас на юге
всякую совесть потерял, – засмеялась Анна
(А. Куприн); И небо поважничало, но, так и
не дождавшись молитв ни от мирян, ни от
своих заматеревших вассалов,  сдвинуло
тучи и, брюзжа громами и сыпля молния-
ми, окатило утративший всякую совесть,
распоясавшийся город (А. Снегирев).

В приведенных примерах заслуживает
внимания атрибут всякая совесть, то есть
совесть как таковая, в минимальном ее про-
явлении.

Потеря совести осуждается, но еще
большего осуждения заслуживает сознатель-
ное избавление от нее: По старым шляхетс-
ким понятиям для человека благородного
происхождения предосудительно было за-
ниматься ремеслом, промыслом или тор-
говлей; но шляхтич не стыдился лакейство-
вать, продавать свою совесть, нищенство-
вать, а при случае грабить и воровать
(А. Алексеев).

Продажа совести может сравниваться
со сделкой с дьяволом, то есть продажей
души. Человек может украсть у себя совесть:
Как гласит поговорка, не крадите у себя
совесть, и будете в прибыли (В. Дубовский).

Совесть должна быть неподкупной:
Пусть твой дедушка передаст свой ум,
свою неподкупную совесть, свое знание
света, а твоя милая прелестная бабушка
свою доброту, необыкновенную чуткость
и отзывчивость на все хорошее в жизни и
любви (А. Колмогоров).

Разновидностью утраты совести являет-
ся указание на пьянство как способ осуществ-
ления такого поведения: Соседи спьяну сло-
мали им забор, и теперь чужие куры бу-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2019. Vol. 18. No. 2 71

В.И. Карасик, Э.А. Китанина. Осмысление совести и сознания в русской лингвокультуре

дут топтать ее грядки, а Михалыч совсем
совесть пропил (Т. Толстая).

Совесть сравнивается с телесным по-
вреждением, причиняющим боль или неприят-
ные ощущения: Узнав о сем, братья Мусты-
гины бурно возликовали: теперь неугомон-
но зудящая совесть разрешала им стано-
виться кандидатами наук (А. Азольский);
...сердце старика покалывала совесть, а
разум томило любопытство (А. Григоренко).

Обратим внимание на то, что словосо-
четание больная совесть становится свер-
нутым обозначением чувства вины и ответ-
ственности за совершенные ошибки и нару-
шения норм нравственности: Больная со-
весть – несчастье и достоинство русско-
го интеллигента (В. Тендряков).

Обостренное ощущение личной вины
доставляет человеку мучение, но сознание
того, что с этим нельзя спокойно жить, откры-
вает перспективы для исправления.

Это словосочетание становится одним
из критериев нравственности: Важны нрав-
ственные критерии: уважение к личности,
больная совесть, терпимость к инакомыс-
лию, способность сомневаться в собствен-
ной правоте и отсюда склонность к само-
иронии и, наконец, что крайне важно, не-
приятие насилия (А. Городницкий).

В приведенном высказывании отражены
важнейшие требования к человеку с позиций
гуманистической этики.

С позиций некоторых современников
апелляция к совести является знаком устарев-
ших ценностей: Он старомодно держался,
старомодно одевался и часто оперировал
старомодными категориями: «честь, со-
весть, порядочность...» (Д. Корецкий). В на-
ши дни прямолинейное выражение подобных
призывов часто воспринимается как неесте-
ственность, наигранность, патетика.

Способность сохранить совесть в труд-
ных условиях жизни является важнейшим при-
знаком настоящего человека: Далее не выле-
зая из тюрем, он сохранил и душу, и со-
весть, остался человеком (В. Фомин). Не
всем дано сохранить ее в тюрьме.

Трудности и бедствия осмысливаются
как испытания совести: Нет, не умерла свя-
щенная воронежская земля в адском пла-
мени войны – она лишь «затаилась на вре-

мя», на целые десятилетия, будто испы-
тывая нашу совесть: можно ли доверить
будущему свою тайну? (И. Афанасьев).

Переживание несоответствия своих по-
ступков нравственным нормам концептуали-
зируется как груз на совести: Ну что же,
пусть моя смерть ляжет на твою совесть
(М. Булгаков).

Такой груз тревожит человека, лишая
его покоя: И я начал припоминать все мои
дурные поступки, все те поступки, кото-
рые некогда тревожили мою совесть
(А. Апухтин).

Этот груз можно с совести снять: Я пы-
таюсь как могу облегчить вашу совесть,
пояснил брат Гуго (Е. Водолазкин).

Больную совесть можно исцелить хоро-
шим поступком: Ну вот, передашь деньги,
твоя больная совесть и освободится
(А. Володарский).

Следует отметить специфическую мета-
форизацию выражения больная совесть в
следующем примере: Что вы стоите пере-
до мной, как больная совесть? (Л. Милова-
нова). Люди, к которым обращается говоря-
щий, смотрят на него с немым укором и ожи-
данием правильного поступка с его стороны.
Есть различие между образом на входе и на
выходе: в первом случае концепт приобрета-
ет образное выражение в сравнении с чем-
либо (жалящая совесть), во втором имеет
место сравнение кого- или чего-либо с устой-
чивым образом, связанным с этим концептом
(больная совесть); терминологически это
обозначено как интразона и экстразона кон-
цепта [Слышкин, 2004].

Людям свойственно стремление успоко-
ить свою больную совесть: Она не могла
понять, что, совершая в отношении ее
невиданную миром несправедливость, хо-
зяин хотел хоть немного успокоить свою
совесть (В. Гроссман).

Совесть сравнивается с живым суще-
ством, которое может спать и пробуждаться:
Есть у вас соображение, хоть какое-то, я
про совесть не говорю? Совесть у вас не
ночевала. Месторождение поджечь захо-
тели? (А. Иличевский); Война раскрыла гла-
за народу, пробудила национальную со-
весть (П. Струве); Я помешивал его длин-
ной ложкой и старался разбудить свою



72

РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

совесть, но она дремала в глубине души
(Ю. Коваль).

Спящая совесть снимает с субъекта от-
ветственность за совершенные поступки.

Совесть может умереть: Черный соболь
ценился в мире дороже всего, а где появ-
ляются деньги, там у человека совесть
умирает... (В. Губарев).

Подобно живому существу она может
замерзнуть до смерти: Думали ли вы, что в
человеке может замерзнуть, например...
совесть? (В. Короленко).

Пробудившаяся совесть причиняет че-
ловеку боль. Часто используется ее сравне-
ние с грызущим зверьком: То ли она пришла
мириться, то ли на что-то жаловаться, а
может быть, ее грызла совесть (Ю. Три-
фонов); Поехать-то он поехал, но совесть
его заела (К. Лученко); А неблагодарного
ее сына и через много лет нет-нет да и
кусанет совесть, что в труднейшее голод-
ное время он был таким глухим и черствым
к родной матери (Д. Саврасов).

Особенно значимы те примеры, в кото-
рых показано, за что совесть терзает челове-
ка. Черствость к родителям представляет
собой одно из наиболее осуждаемых прегре-
шений. Обратим внимание на то, что мораль-
ные нормы динамичны: если в каноническом
тексте Декалога сказано «Чти отца своего и
мать свою» (такое поведение акцентирует
внешнее выражение уважения), то со време-
нем императивным стало требование любить
родителей и заботиться о них.

Переживание несоответствия своих по-
ступков нормам нравственности метафори-
чески выражается как голос совести: Напрас-
но возражала она самой себе, что беседа
их не выходила из границ благопристой-
ности, что эта шалость не могла иметь
никакого последствия, совесть ее ропта-
ла громче ее разума (А.С. Пушкин); Со-
весть часто его в том упрекала, и внут-
ренний голос ему говорил: «Алеша, не гор-
дись!» (А. Погорельский).

В ряде случаев этот голос превращает-
ся в крик: Это совесть кричит ей: «Мама,
возвращайся домой» (М. Кучерская).

Иногда совесть дает советы: Знаете, я
не сомневаюсь, что вы проголосуете, как
вам подскажет совесть (С. Носов); Живи,

как подсказывает тебе твоя совесть и как
велит время (Э. Русаков).

Вместе с тем в ряде случаев голос со-
вести смолкает: Что-то манящее было во
всем этом: азарт разрушения. Совесть
молчала (И. Грекова).

Итак, образное обозначение совести про-
является в виде предмета, который можно
потерять, от которого можно избавиться, в
виде телесного органа, испытывающего боль,
в виде живого существа, живущего внутри
тела возле сердца и причиняющего боль. При
этом такое существо приобретает антропо-
морфное качество – голос, побуждающий че-
ловека осудить себя за недостойные поступ-
ки и подсказывающий субъекту, как следует
себя вести.

Для понимания ситуативно-образных
характеристик совести в сознании носителей
современной русской лингвокультуры был про-
веден пилотажный эксперимент. Информан-
там было предложено привести примеры по-
ведения, свойственного людям, ведущим себя
по нормам совести либо вопреки им. Были по-
лучены следующие ответы: человек, у кото-
рого есть совесть, держит свое слово, отдает
долги, не мешает другим людям, не причиня-
ет им неудобства, не унижает других. Соот-
ветственно, тот, у кого ее нет, лжет, может
без разрешения взять чужое, ведет себя не-
уважительно (нахально, нагло, по-хамски),
никогда не извиняется и не считает себя ви-
новатым, не краснеет. Отсюда следует, что
совесть в сознании наших современников яв-
ляется диффузным регулятивным концептом,
включающим честность, тактичность и
скромность.

Образные характеристики концепта «со-
знание» были также описаны на материале
высказываний, приведенных в Национальном
корпусе русского языка. Удалось установить
следующее.

Сознание осмысливается как объект,
некое пространство для обитания и вмести-
лище, которое можно заполнить чем-либо: Бог,
живший в нем, проснулся в его сознании
(Л. Толстой); Цели изучения литературы в
нашей школе были поставлены грандиоз-
ные: втиснуть в сознание школьника рус-
скую классику, дополнить ее невнятной
идеологией и добиться, чтобы бедняга по-
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нимал литературу и как иллюстрацию к
этой идеологии, и как искусство, да еще
извлекал из нее определенную мораль
(М. Арапов).

Требуются усилия для заполнения созна-
ния как вместилища информации: Мне как-то
родители внедрили в сознание, что надо
быть только отличником (Я. Зубцова).

Внедрение предполагает возможное со-
противление материала.

Реальность давит на сознание: Во всех
без исключения письмах звучит одна и та
же мысль: слишком много лжи вокруг ис-
тинного положения дел, слишком много
пустых фраз о правах человека, и эта
ложь, как многотонный пресс, давит на
сознание людей, порождая отчаяние и со-
знание безнадежности любого сопротив-
ления (М. Кузин).

В результате давления на сознание ис-
кажается картина мира.

Сознание может быть частичным: Он,
однако ж, не то чтоб уж был совсем в бес-
памятстве во все время болезни: это было
лихорадочное состояние, с бредом и полу-
сознанием (Ф.М. Достоевский).

Сознание представляет собой «функци-
ональный орган» приспособления к среде оби-
тания: Коллектив взорвало изнутри, пото-
му что все равно быт определяет созна-
ние (С. Спивакова).

Подобные примеры иллюстрируют базо-
вую установку материалистического мировос-
приятия («Бытие определяет сознание»).

Весьма частотна идея формирования
сознания как материала, который изменяется
в результате целенаправленного воздействия:
Его сознание и ассоциативную память
формирует свежая или еще не забывшая-
ся голливудская мелодраматическая про-
дукция (И. Порошин).

Сознание можно задеть: Что-то здесь
задевает сознание: какое-то закравшееся
нарушение разворачивает его, как разво-
рачивает ледяная кочка налетевшие на нее
сани (В. Отрошенко).

Уточняются объекты и сущности, ока-
зывающие влияние на сознание: Сравнение
позволяет с большим основанием утвер-
ждать, что же нового привнесла русская
литература в художественное сознание

западного читателя, в духовную культуру
европейского человечества (В. Мильдон);
Чаадаев, славянофилы, Соловьев, Бердяев,
Лосев, Бахтин, Мамардашвили никогда не
обладали таким влиянием на сознание со-
временников, как их западные коллеги:
Кант, Гегель, Бергсон, Сартр, Деррида или
Хайдеггер (П. Кузнецов).

В качестве таких объектов обычно вы-
ступают обстоятельства жизни, идеи и люди,
которые порождают их.

Сознание можно утратить: Он с первой
секунды потерял сознание и теперь ниче-
го не помнит... (А. Волос); Потемнело в
глазах, удар же воспринят был тупо –
словно сперва Алексей Тихонович потерял
сознание, а потом на него наехала маши-
на (А. Слаповский).

Теряя его, человек перестает восприни-
мать мир.

Потеря сознания ассоциируется с тьмой:
Удар по голове затмил сознание, удар бро-
сил его на решетчатый настил и погрузил
в беспамятство (А. Азольский).

Наличие сознания – важнейшая харак-
теристика разумного существа: Не кеплеро-
ву ли гармонию имел в виду Вернадский,
определяя нашу земную, слышную музыку
как «космос, проходящий сквозь сознание
живого существа»? (В. Шевченко).

Сознание сравнивается с сетью, предназ-
наченной для добычи чего-либо.

Оно может быть приведено в беспорядоч-
ное состояние: Сон, однако, не шел, взбудо-
раженное сознание испытывало беспокой-
ство за исход завтрашнего штурма, кото-
рым надлежало командовать (В. Быков).

Сознание осмысливается как инстру-
мент отражения информации: С одной сто-
роны, сознание отражает текущие собы-
тия, а с другой – в нашем подсознании
вырабатывается внутренняя модель окру-
жающего мира, которая автоматически
обрабатывается, а затем может при оп-
ределенных обстоятельствах поступать в
сознание (В. Комаров).

Подобное понимание характерно для на-
учного дискурса.

Отражение реальности в сознании допус-
кает возможные искажения: «Отсчет убийств»
поражает только одним – тем, как сильно
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он способен исказить сознание (М. Кувшино-
ва); Еда все-таки занимает внутри слишком
много места. А нужно оставлять сознание
незамутненным. Недаром же люди постят-
ся во время серьезной творческой работы
(М. Варденга).

Человек может прилагать усилия для
того, чтобы защитить свое сознание: Это
вовсе не было проявлением черствости
и равнодушия – наоборот, от растерян-
ности и невозможности постичь случив-
шееся она попыталась инстинктивно за-
щитить таким образом свое сознание
(Е. Власова).

Такая защита часто носит инстинктив-
ный характер, то есть живой организм пыта-
ется сохраниться, спасая важнейшую систе-
му своей самоорганизации.

Иногда происходит распад сознания: Но
ведь она и сама прекрасно понимает, что
распадается не мир, а ее сознание, и от-
биваются драгоценные осколки со знания-
ми, воспоминаниями, навыками жизни
(Л. Улицкая).

Сознание может вернуться к человеку:
Врач запросто привел его в сознание, дав-
ши понюхать нашатырный спирт, ядови-
тую ватку, от которой перехватывает
дыхание (Л. Петрушевская).

Возвращение сознания осуществляется
механически, путем внешнего воздействия.

Сознание ассоциируется с телом: Созна-
ние было поражено побоями, после кото-
рых тело не слушалось собственной боли
(О. Павлов).

Встречаются антропоморфные характе-
ристики сознания. Оно может бунтовать: Од-
нако пока мое бедное сознание бунтова-
ло, отказываясь воспринимать дикую но-
вость, в него исподволь вползала тошнот-
ворная мысль – и не мысль даже, а так –
ощущение, предчувствие – что все это
чистая правда (В. Белоусова).

Актуальной оказывается идея примире-
ния с реальностью: Терялось ощущение ре-
альности, события вокруг рисовались ка-
ким-то кошмарным сном во время тяже-
лой болезни, но весь ужас нашего положе-
ния состоял в том, что все это происхо-
дило наяву, а наше сознание никак не мог-
ло с этим примириться (И. Вольский).

Сознание может попадать в плен: Од-
нако нынче есть бесчисленное множе-
ство примеров, когда сознание людей на-
ходится в плену чувств и соблазнов, ког-
да они преклоняются перед кумирами,
роскошными вещами, деньгами и т. д.
(Ш. Аляутдинов).

Приведенные примеры свидетельствуют
о том, что образные характеристики созна-
ния носят размытый характер, поскольку этот
концепт осмысливается в основном в понятий-
ном плане и освоен преимущественно в науч-
ном, а не обиходном дискурсе. Однако важ-
нейшие образы, составляющие интразону дан-
ного концепта, – это вместилище, отчуждае-
мый объект, который можно потерять, зерка-
ло, свет, орган и антропоморфное существо,
сопротивляющееся либо поддающееся внеш-
нему воздействию.

Опрос информантов позволил установить
следующие характеристики сознания: тот, кто
находится в сознании, здоров, активен, ведет
себя адекватно обстоятельствам, способен
отвечать за свои поступки, ориентируется в
пространстве, помнит о своих действиях; тот,
кто находится в бессознательном состоянии,
болен, пьян, ведет себя неадекватно обстоя-
тельствам, не подает признаков жизни.

Ценностные характеристики
осмысления совести и сознания

Ценностные характеристики лингвокуль-
турных концептов сводятся к выражению тех
или иных норм поведения, закодированных в
содержании соответствующих ментальных
образований, и устанавливаются на основе ана-
лиза ценностно-маркированных текстов. К чис-
лу таких текстов относятся в первую очередь
пословицы, поговорки и афоризмы. В послови-
цах и поговорках подчеркиваются приведенные
ниже характеристики отношения к совести.

Следует знать, что у человека должна
быть совесть: Надо и совесть знать; За со-
весть да за честь – хоть голову снесть;
Совесть потеряешь – другой не купишь;
Деньги потеряешь – можно нажить, а
совесть потеряешь – беду узнаешь; Без
рук, без ног – калека, без совести – полче-
ловека; Глаза – мера, душа – вера, со-
весть – порука.
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Следует знать, что угрызения совести
доставляют мучения: Нечистая совесть
спать не дает; Совесть спать не дает.
Совесть без зубов, а загрызет; Злая совесть
стоит палача.

Следует знать, что совесть можно очи-
стить признанием вины: Стыдно сказать, а
грех утаить; Добрая совесть любит обли-
чение.

Следует знать, что обмануть свою со-
весть невозможно: От человека утаишь, а
от совести не утаишь; Совесть – не по-
весть: в архив не сдашь; Совесть не со-
сед: от нее не уйдешь; Как ни мудри, а со-
вести не перемудришь; Без совести и при
большом уме не проживешь; С совестью
не разминуться.

Следует знать, что с чистой совестью
жить приятно: Счастлив тот, у кого совесть
спокойна; Платье черненько, да совесть
беленька; Чистая совесть – самая лучшая
подушка; У кого совесть чиста, у того по-
душка под головой не вертится; Добрая
совесть не боится клеветы.

Следует знать, что отсутствие совести
не скрыть: Есть совесть, есть и стыд, а
стыда нет, и совести нет; В ком есть
стыд, в том и совесть; Стыдливый покрас-
неет, а бесстыжий побледнеет.

Следует знать, что есть бессовестные
люди: Волосом сед, а совести нет; У него
стыда – что волос на камне; Ни бога не
боится, ни людей не стыдится; Когда со-
весть раздавали, его дома не было; У него
совесть в рукавичках ходит; Бесстыжих
глаз и дым неймет; Подпись судейская, а
совесть лакейская; У него совесть – как
голенище, а рыло в пуху; У него совесть –
что розвальни: садись да катись; Про его
совесть можно писать повесть; У него
совесть – дырявое решето; У него ни на
полушку совести нет; Стыд под каблук, а
совесть под подошву.

Следует знать, что жить по совести –
значит терпеть издержки: К кафтану совесть
не пришьешь; Добрая совесть злому нена-
вистна.

В этих суждениях четко выражены мо-
ральные ориентиры поведения, предписыва-
ющие людям поступать по совести, хотя это
и може стать причиной неприятных пережи-

ваний. Нельзя не обратить внимания на мно-
жество поговорок, отрицательно оцениваю-
щих тех, кто живет не по совести. Утилитар-
ные обоснования такого поведения сводятся
к подчеркиванию целесообразности этичес-
ки безупречных поступков и констатации
того, что издержки в правильном поведении
неизбежны.

Поскольку совесть относится к ядерным
категориям этики, существует множество
афористических суждений о том, как следует
воспринимать поведение людей, соблюдаю-
щих и нарушающих ее предписания. Некото-
рые суждения выражают наблюдения над
человеческой природой, совпадающие с пред-
писаниями в паремиологическом фонде.

Следует знать, что совесть является
высшим ориентиром поведения: Закон, жи-
вущий в нас, называется совестью. Со-
весть есть, собственно, применение наших
поступков к этому закону (И. Кант); Стыд –
это страх перед людьми, совесть – страх
перед Богом (С. Джонсон); Совесть – это
память общества, усвоенная отдельным
лицом (Л.Н. Толстой); Голос совести никог-
да не выступает в хоре (К. Сломиньский);
Угрызения совести начинаются там, где
кончается безнаказанность (Гельвеций);
Будь хозяином своей воли и слугой своей
совести (М. Эбнер-Эшенбах).

Следует знать, что чистая совесть дает
человеку радость: Чистая совесть – есть
постоянный праздник (Луций Анней Сенека).

Следует знать, что вести себя по совес-
ти значит в чем-то себя ограничивать: Чем
меньше совести, тем больше всего осталь-
ного (А. Карабчиевский).

Вместе с тем в афористике выражены
критические замечания по поводу понимания
и проявления совести.

Констатируется, что совесть присуща
немногим: О своей репутации заботятся
многие, о своей совести – лишь некоторые
(Публилий Сир).

Отмечено, что природа человека посто-
янно вступает в конфликт с совестью: Под
свободой совести обыкновенно разумеет-
ся свобода от совести (В. Ключевский);
У человека с чистой совестью, вероятно,
слабая память (М. Паньоль); Угрызения
совести нередко имеют причиной слишком
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добродетельную жизнь (С. Лец); Хочется
быть самим собой, но совесть не позволя-
ет (Б. Крутиер); Хорошие друзья, хорошие
книги и спящая совесть – вот идеальная
жизнь (М. Твен); Друзья и совесть бывают
у человека до тех пор, пока они не нужны
(Г. Лауб).

Сказано, что к совести порой апеллиру-
ют лицемеры: Моральные люди испытыва-
ют самодовольство при угрызениях сове-
сти (Ф. Ницше); Англосаксонская совесть
не мешает совершать определенного рода
поступки, но запрещает получать от них
удовольствие (С. де Мадарьяга); Совесть –
лучший судья: с ней всегда можно догово-
риться (К. Мелихан).

Ценностные характеристики сознания не
отмечены в текстах пословиц и поговорок,
поскольку данный концепт не принадлежит
обиходной сфере общения. Эти признаки про-
слеживаются в морально-этическом, философ-
ском и психологическом дискурсе.

Констатируется, что сознание является
важнейшим индикатором сущности человека:
Сознание – это бриллиант, его чистота
определяет ценность человеческой жизни,
а чем наполнена Ваша чаша сознания? (Лао
Цзы); Сознание есть отличительный при-
знак совершенного существа (Л. Фейер-
бах); Нужно менять не обстоятельства,
нужно менять сознание (Н. Д. Уолш); Вся-
кий замкнут в своем сознании, как в своей
коже, и только в нем живет непосред-
ственно (А. Шопенгауэр).

Сказано, что оно неразрывно связано с те-
лесностью и противопоставлено ей: Человек –
это акробат на туго натянутой веревке; Он
идет осторожно, стараясь сохранить рав-
новесие, держа в руках шест, на одном кон-
це которого сознание, интеллект, дух, а на
другом – тело, инстинкт и все, что в нас
есть бессознательного, земного, непонят-
ного для нас самих (О. Хаксли).

Раскрыты ключевые смысложизненные
темы, которые должны быть осознаны мыс-
лящими людьми, – свобода, страдание, вина,
тщета: Для того, чтобы стать свободным –
достаточно осознать себя (К. Саймак);
Страдания и боль всегда обязательны для
широкого сознания и глубокого сердца
(Ф.М. Достоевский); Первое условие ис-

правления – сознание своей вины (Луций
Анней Сенека); ...Из всех жизненных зол
болезненнее всего ранит душу сознание
тщеты всего земного (А. Франс).

Отмечено, что сознание должно подкреп-
ляться действием: Дело не в том, чтобы
никогда не делать ошибок, а в том, чтобы
уметь сознавать их и великодушно, смело
следовать своему сознанию (В. Белинский).

Ценностные характеристики совести и
сознания состоят в признании данных концеп-
тов ключевыми для понимания человеческой
сущности. При этом отмечено, что требуют-
ся усилия для поддержания совести в чисто-
те, что переживания могут быть мучитель-
ными, что себя обманывать бесполезно, и
нужно знать об отсутствии совести у некото-
рых людей. В пословицах и поговорках нор-
мы поведения ориентированы на практичес-
кие действия и поступки в соответствии с тре-
бованиями совести, в афоризмах на первый
план выходит оценка человеческой природы
применительно к совести и сознанию.

Заключение

Идея знания как информационного осво-
ения мира, представленная в базовой диаде
глубинного и поверхностного знания, получа-
ет развитие в противопоставлении совести и
сознания – осмыслении себя в мире с пози-
ций сердца и ума.

Концептуализация совести разворачивает-
ся как оценка своих поступков в аспекте долж-
ного и данного, конкретизируется в предмет-
ных и биоморфных метафорах, обнаруживает
образную диффузность и содержит моральные
и утилитарные предписания вести себя в соот-
ветствии с идеальным представлением о че-
ловеческих взаимоотношениях. Концептуали-
зация сознания в понятийном плане проявляет-
ся как выделение признаков осмысленного
бытия, в образно-перцептивномм – вместили-
ще, зеркало и живое существо, в ценностном –
главный индикатор личности.

Дискурсивная специфика осмысления
совести и сознания состоит в том, что мораль-
но-этическая тематика затрагивается пре-
имущественно в обиходной, художественной,
религиозной и публицистической сферах об-
щения, в то время как рационально-философ-
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ская – в научной и педагогической сферах ком-
муникации.

С позиций рационального объяснения
внутреннего мира человека совесть выступает
как разновидность сознания, с позиций смыс-
ложизненных ценностей сознание представля-
ет собой рационально организованную систе-
му представлений о действительности как
часть целостного мировосприятия. Сердце и
ум как инструменты постижения реальности
антиномичны и взаимодополнительны.
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ПРЕПОЗИТИВНОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КАУЗАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 1

Светлана Львовна Михеева
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия

Аннотация. Статья посвящена русским пословицам, в состав которых входят адъективно-субстантив-
ные сочетания. Материалом для исследования послужили пословичные выражения, отобранные методом
сплошной выборки из сборника русских пословиц В.И. Даля (378 единиц). Объектом анализа являются
препозитивные прилагательные, участвующие в формировании причинно-следственных смысловых от-
ношений в выражениях типа Добрый конь борозды не испортит, Старый друг лучше новых двух. Функ-
ционирование прилагательных рассматривается на примере трех тематических групп пословиц: послови-
цы-приметы; пословицы, характеризующие человека; пословицы, характеризующие ситуацию. Установ-
лены следующие закономерности, влияющие на способность прилагательного реализовать каузальные
отношения в высказывании: вхождение адъектива в состав тематической части высказывания (позиция в
абсолютном начале предложения); контекстуальная поддержка в виде комплекса морфолого-синтакси-
ческих средств (союз-частица и, компаративная форма именного сказуемого, синтаксические структуры,
выражающие сравнение); оценочный характер высказываний (соотнесение с представлением о положи-
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тельном и отрицательном). Итогом исследования является вывод об особой роли имени прилагательного
как средства создания каузальной детерминации высказывания. Пословицы рассматриваемого типа пред-
ставляют собой языковое воплощение каузальной атрибуции как специфического свойства человека –
носителя системы ценностей национальной культуры.

Ключевые слова: пословица, прилагательное, обусловленность, каузальные отношения, оценка, выс-
казывание, предложение.
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Введение

Модель мира создается человеком на
основе установления взаимосвязей между со-
бытиями. Она, как отмечает Ю.С. Степанов,
«характеризуется учетом всеобщей связи,
“системности” в противопоставление “атомиз-
му”» [Степанов, 1985, с. 130]. Каузальные
связи и отношения – базовые связи и отноше-
ния, на которых строятся представления че-
ловека об устройстве мира. Естественное
свойство языка поэтому видится в способно-
сти (и предназначенности) его единиц выра-
жать эти отношения (как явным, так и неяв-
ным способом).

Объектом анализа в настоящей работе
являются пословичные выражения, в состав
которых входят препозитивные адъективно-
субстантивные сочетания. Эти сочетания
представляют интерес с точки зрения их спо-
собности устанавливать причинно-следствен-
ные отношения в простом предложении в от-
сутствие специализированных средств реали-
зации каузальных связей и отношений типа
союзов со значением причины и следствия,
предложно-падежных сочетаний или наречий
с соответствующей семантикой (подробнее о
средствах выражения обусловленности в рус-
ском языке см.: [Всеволодова, Ященко, 2015;
Евтюхин, 1996, с. 153; Оркина, 2010; Соколо-
ва, 2018]).

Паремиологические выражения стано-
вятся одним из средств категоризации знаний
человека о мире и являются подтверждени-
ем сформулированного Е.С. Кубряковой тези-
са о том, что «категоризация мира – это ре-
зультат когнитивной деятельности человека,
итог классификации (таксономии) окружаю-
щего его мира отдельных единиц (таксонов)
в произведенной классификации, когда конеч-
ным итогом указанной деятельности оказы-

вается формирование особой категории, по-
зволяющей увидеть мир в главных атрибутах
его бытия и функционирования» [Кубрякова,
2004, с. 64–65]. Пословицы как реализация ти-
повых структурно-семантических моделей
предложения представляют собой воплоще-
ние так называемых «синтаксических концеп-
тов». Как показано в работе Г.А. Волохиной
и З.Д. Поповой, «установление предикативно-
го отношения между мыслительными сущно-
стями (концептами разного рода) – естествен-
ный механизм человеческого мышления <...>
в состав предикативного отношения входит и
типовая пропозиция (категориально-семанти-
ческий концепт, смысл), для которой и созда-
ется структурная схема простого предложе-
ния» [Волохина, Попова, 1999, с. 7]. В посло-
вицах, которые стали объектом анализа, пре-
дикативные отношения осложнены отношени-
ями обусловленности. В связи с этим наше
исследование ориентировано на описание се-
мантики пословицы, построенной по опреде-
ленной модели предложения в аспекте, свя-
занном с неспецифическим средством выра-
жения причинно-следственной обусловленно-
сти – именем прилагательным (подробнее о
способности прилагательного к выражению
отношений обусловленности в художествен-
ном дискурсе см.: [Михеева, 2015]).

Исходные положения

Мир, зафиксированный в пословичных
выражениях, представляет собой некую Все-
ленную, «сотворенную в слове реальность».
В этой реальности действует свод законов,
словесным воплощением которых являются
пословицы. С одной стороны, они предписы-
вают способ поведения в зависимости от си-
туации – имеют прескриптивный характер (Не
в свои сани не садись; На Бога надейся, а
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сам не плошай; Не плюй в колодец: приго-
дится и воды напиться; Береги платье сно-
ву, а честь смолоду и т. п.). Прескрипция на-
ходит прямое выражение в форме повелитель-
ного наклонения глагольного слова. С другой
стороны, в паремиях максимально обобщен
итог многократно повторяющейся ситуации:
каждый индивидуальный эпизод, в рамках ко-
торого происходит череда закономерных и
предсказуемых событий, – это частный слу-
чай типовой ситуации. Причем, отметим это
особо, само пословичное выражение имеет
двойное смысловое наполнение. Во-первых,
оно оказывается, еще раз повторим, обобще-
нием закономерности, выводимой из наблю-
дений за многократно повторяющимися ситу-
ациями, разворачивающимися по одному и
тому же сценарию и имеющими один и тот
же финал. В этом случае пословица становит-
ся средством категоризации знаний о мире:
все многообразие явлений, событий, челове-
ческих поступков может быть сведено к той
или иной формуле (Без труда не выловишь и
рыбки из пруда; Терпение и труд все пере-
трут; Хлеб – всему голова; На чужой ро-
ток не накинешь платок; Рыба ищет, где
глубже, а человек – где лучше и т. п.). Во-
вторых, сама пословица, уже сформировав-
шись, выступает неким указателем, «ярлы-
ком», под который подводится любая новая
ситуация, если по своим признакам, характе-
ру протекания она соответствует заложенным
в пословице параметрам. Этот аспект нахо-
дит отражение в словарях пословиц и погово-
рок, где представлен комментарий – толкова-
ние значений выражений, часто с указанием
на то, в какой ситуации они употребляются.

Особого внимания в массиве паремий
русского языка заслуживают пословицы, по-
строенные по модели: AdjN1Vf / AdjN1Comp N2:
Кроткое слово гнев побеждает; Ласковое
слово лучше мягкого пирога и т. п. Огово-
рим сразу несколько моментов. Приведенные
модели – частные случаи, иллюстрирующие
более общую типовую структуру, в которой
значимым с точки зрения настоящего анали-
за является наличие в препозиции к существи-
тельному имени прилагательного. Ограничим-
ся также случаями, где сочетание «прилага-
тельное + существительное» является груп-
пой подлежащего, то есть его компоненты

употреблены в именительном падеже. В ком-
муникативной структуре высказывания такая
группа занимает позицию темы. Итак, речь
идет о пословичных выражениях типа Ста-
рый / добрый конь борозды не испортит /
мимо не ступит; Незваный гость хуже
татарина; Родная сторона – мать, чу-
жая – мачеха; Родимое пятнышко – к сча-
стью и т. п. При такой структурно-семанти-
ческой организации предложения в нем реа-
лизуются отношения причинно-следственной
обусловленности. Иными словами, смысло-
вые отношения между тематической и рема-
тической частями высказывания, построенно-
го по модели, о которой идет речь, – это отно-
шения между причиной (тема) и следствием
(рема). Порядок слов в этих случаях получа-
ет дополнительную смысловую нагрузку.

Материалом для анализа послужили по-
словицы и поговорки (378 единиц), извлечен-
ные в результате сплошной выборки из сло-
варя В.И. Даля (Даль, 2009).

Тематические группы пословиц

С точки зрения «явности», выраженнос-
ти причинно-следственных смысловых отно-
шений и области их проявления, пословичные
выражения могут быть обобщены в темати-
ческие группы, которые подробно рассматри-
ваются далее.

1. Природные приметы – выражения,
в которых, по словам Т.С. Садовой, фиксиру-
ются результаты наблюдений за явлениями
природы, когда обнаруживается закономерная,
предсказуемая на основе многократной или
постоянной повторяемости взаимозависи-
мость между этими явлениями [Садова,
2012]. Взаимозависимость реализуется на
основе временнóй последовательности (что
лежит в основе отношений между причиной и
следствием), когда второе невозможно без
первого или появление / проявление первого
обязательно влечет за собой второе. Приме-
ты фиксируются на основе, как уже было ска-
зано, непосредственных наблюдений. Касают-
ся они погоды, прогнозов об урожайности в
общем или какого-либо определенного расте-
ния. В эту группу нами отнесены и суеверия.

Прилагательные в таких выражениях
акцентируют внимание на гипертрофирован-
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ном признаке предмета, ситуации, проявление
которого предвещает то или иное развитие
события: Густая опока (иней) – к урожаю
овса; Длинные капельники (сосульки) – дол-
гий лен; Сильная завязь орехов – к урожаю
проса; Рясная малина – урожай на хлеб;
Холодная зима – благодать (предвещает
урожай). Важны не просто иней, сосульки,
орехи, малина или зима сами по себе, а имен-
но их особые качества.

Следует отметить, что в синтаксичес-
ких конструкциях подобного типа на первый
план выступают условно-следственные отно-
шения, что находит подтверждение в доста-
точно простой и однозначной их трансформа-
ции в сложноподчиненные предложения с при-
даточными условия, ср.: Если сильная завязь
орехов, то [это] к урожаю проса. Данный
факт является дополнительным доказатель-
ством того, что смысловые отношения в та-
ких случаях основываются на отношениях
причины и следствия и составляют первоос-
нову других мотивационных отношений в выс-
казывании – целевых, уступительных и т. д.
Так или иначе, эти отношения могут быть
объяснены, истолкованы через семантику при-
чинно-следственной обусловленности. Воз-
вращаясь к выражению условно-следствен-
ной связи, добавим еще одно замечание. Ус-
ловие в значении «обстоятельство, от кото-
рого что-либо зависит» семантически близ-
ко слову причина в значении «явление, вы-
зывающее, обусловливающее возникновение
другого явления» (Ожегов, Шведова, 1997).
Различия между условием и причиной, види-
мо, следует усматривать в степени обязатель-
ности проявления следствия – для причины
это более жесткая связь.

В связи с этим взаимозависимость двух
ситуаций, которые в составе приметы соот-
носятся как причина / условие и следствие,
устанавливается на основе непосредственно-
го наблюдения за природными явлениями, жиз-
нью и поведением растений и животных. Это
то, что возможно проверить эмпирическим
путем. В подобных выражениях прилагатель-
ные реализуют свои прямые значения, сами
пословицы-приметы понимаются в букваль-
ном смысле.

Особое место среди примет занимают
приметы-суеверия. В этой статье не ставит-

ся задача подробного анализа таких выраже-
ний, поэтому ограничимся несколькими заме-
чаниями, которые имеют отношение к рас-
сматриваемой теме. В приметах-суевериях
для прилагательного открывается возмож-
ность развить или реализовать символичес-
кое значение. Суеверия по своему происхож-
дению восходят к мифологическим представ-
лениям об устройстве мира. С этим связано
предопределение тех отношений мотивации,
которые обнаруживают себя в соответству-
ющих выражениях пословичного типа: Роди-
мое пятнышко – к счастью; Краденые се-
мена лучше рождаются; Рыжий да крас-
ный – человек опасный; Срослые брови су-
лят счастье; Черные тараканы заводятся –
к прибыли; Сухое бревно в срубе – к счас-
тью; Черная и пестрая корова впереди
стада – к ненастью, белая и рыжая –
к ведру. В подобных выражениях отражены
архетипические установки, сопровождающие
человека с древнейших времен. Особенно ярко
эти установки проявляются в отношении цве-
товых прилагательных. Например, с одной сто-
роны, рыжий, красный – цвет, устойчиво ас-
социируемый с солнцем и огнем (рыжая ко-
рова впереди стада – это символ хорошей,
солнечной погоды), в противоположность чер-
ному – цвету темного, ненастного дня; с дру-
гой – рыжий да красный опасны, как могут
быть опасны огонь или солнце в дни паляще-
го зноя и засухи.

Истоки каузативного смысла у прилага-
тельных, входящих в тематическую часть в
предложении-пословице со значением приме-
ты-суеверия, необходимо восстанавливать с
опорой на мифологию и фольклор, с учетом
символического оттенка в значении прилага-
тельного. Все это требует отдельного, тща-
тельного рассмотрения.

2. Пословицы, характеризующие че-
ловека.

Данную тематическую группу можно оп-
ределить на основе паремиологических выра-
жений, которые характеризуют человека с
какой-либо стороны: Добрый человек надеж-
нее каменного моста; Добрый человек добру
и учит; Злой человек не проживет в добре
век и т. п.

Принцип построения выражения и, соот-
ветственно, принцип соотнесения каузативно-
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го признака-свойства с его следствием – дру-
гим признаком-свойством или характерным
действием – таков же, как и в выражениях-
приметах. Фиксируется типическое, предска-
зуемое, или прогнозируемое, поведение. При
этом априори предполагается, что в комму-
никации говорящий и адресат понимают, осоз-
нают семантический объем прилагательного,
находящегося в препозиции, в абсолютном
начале выражения, и именно это позволяет
предвидеть, предугадать развитие ситуации.
Иными словами, необходимо изначально
знать, что значит быть хорошим, добрым или
плохим, злым и т. п., чтобы установить при-
чинно-следственную связь, закономерность в
поведении человека или выразить дополни-
тельную оценку к его исходному качеству:
Незваный гость хуже татарина; Затей-
ливые ребята недолговечны; Хороший
гость хозяину в почет; Близкий сосед луч-
ше дальней родни; Старый друг лучше но-
вых двух и т. п. С одной стороны, в высказы-
вании это априорное знание закономерно ока-
зывается в позиции темы, то есть в части,
которая содержит исходный, известный фраг-
мент информации; с другой – оно не появля-
ется как данность само по себе, это итог и
обобщение многочисленных наблюдений за
закономерностями в поведении человека, ус-
воение и принятие норм и оценок, существую-
щих и действующих в культуре, к которой че-
ловек относится. Сами пословицы как некий
кодекс нравственно-этических установок на-
рода участвуют в формировании и закрепле-
нии в сознании человека шкалы ценностей и
ценностного отношения к миру, к самому себе
и другим. Прилагательное в таких выражени-
ях приобретает особую функционально-семан-
тическую значимость.

Актуальным в паремиях становится про-
тивопоставление и сопоставление, которые
строятся на оппозициях, относимых к числу
архетипических: хороший (добрый) / плохой
(худой), добрый / злой. В самом широком
обобщении противопоставление сводится к
оценке какого-либо явления как положитель-
ного или отрицательного – в соответствии, как
уже было сказано, с действующей шкалой
оценок. Под это универсальное противопос-
тавление могут быть подведены пары свой /
чужой, сытый / голодный, богатый / бед-

ный, званый / незваный и т. п.: Своя рубаха
ближе к телу; Своя ноша не тянет; Чужой
человек в доме – колокол; Чужой рот не
хлев – не затворишь; Чужой ум не попут-
чик; Сытое брюхо спит, голодное на слуху
сидит; Тощий живот ни в пляску, ни в дело;
Незваные гости с пиру долой; Убогий му-
жик и хлеба не ест, богатый – и мужика
съест.

В пословицах человек часто выступает в
какой-либо социально-бытовой роли. При ха-
рактеристике этих ролей задействуется систе-
ма эталонов и стереотипов, связанных с ти-
пичным, должным поведением человека в ка-
кой-либо из своих ипостасей – как мужчины /
женщины (соответственно мужа / жены, отца
/ матери, брата / сестры, сына / дочери и т. п.);
как представителя той или иной национально-
сти, социального слоя, профессии или рода
занятий: Красивый муж на грех, а дурной
на смех; Скоморохова жена всегда весела;
Честный муж одну только жену обманы-
вает; Умная жена как нищему сума – все
сбережет; Сварливая жена в доме пожар;
Добрая жена дом сбережет, а плохая ру-
кавом разнесет; Отцовская клятва су-
шит, а материна коренит; Материнская
молитва со дна моря вынимает; Больная
жена мужу не мила; Блудный сын – ран-
няя могила отцу; Меньшой сын на корню
сидит; Русский человек без родни не жи-
вет; Голодный француз и вороне рад; Ка-
зенный крестьянин живет, как бог велит,
а барский – как барин рассудит; Добрый
раб за господина умереть рад; Завистли-
вый поп два века живет; Добрый портной
с запасом шьет; Старый полковник стар-
ше молодого генерала; Пьяный солдат по
льду перейдет, а собака провалится; Доб-
рый вор без молитвы не украдет; Умный
товарищ – половина дороги.

Образную, метафорически осмысленную
характеристику человека передают выраже-
ния с анималистическим компонентом. Сте-
пень употребительности названия того или
иного животного в составе пословицы опре-
деляется близостью к человеку и значимос-
тью в его жизнедеятельности – это домаш-
ние и дикие животные, обитающие в опреде-
ленной природной зоне, их образы являются
фоном для культуры, распространенной в этой
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зоне. В общем паремиологические образы
животных оказываются носителями тех или
иных качеств и в таком отношении напрямую
связаны с фольклорными мотивами и мифо-
логией. Качество приписывается животному
как характерный признак на основе повсед-
невных наблюдений за его поведением, повад-
ками, и все это в итоге переносится на чело-
века: Голодный волк сильнее сытой соба-
ки; Лисье племя только льстит да манит;
Добрый конь не без седока; Домашний те-
ленок лучше заморской коровы; Живой пес
лучше мертвого льва; Мертвый пес зайца
не нагонит; Добрая наседка одним глазом
зерно видит, другим глазом коршуна; Сер-
дитый волк в капкане сам себе лапу
отъест, а в руки не дастся; Маленькая со-
бачка до старости щенок; Ретивая лошад-
ка недолго живет; Надсажен конь неда-
леко везет; Блажная собака и на небо
лает; Плохое порося и в петровки зябнет;
Старый волк знает толк; Добрый (старый)
конь борозды не испортит (мимо не сту-
пит); Драчливый петух жирен не бывает;
Свиные глазы не боятся грязи и т. п.

Пословицы о человеке становятся сред-
ством вербализации системы действующих в
той или иной национальной культуре эталонов и
стереотипных представлений. Это выражения-
формулы, которые категоризуют мир на осно-
ве системы ценностей – этических, эстетичес-
ких, телеологических и др. Наиболее полное
воплощение и реализацию процесс категориза-
ции получает в выражениях с субстантивиро-
ванными прилагательными. Признак, обозна-
ченный субстантивом, абсолютизируется, ос-
мысливается как самостоятельная сущность,
которая важна уже вне связи с его носителем,
тоже обозначенным существительным. Само-
стоятельность, самоценность характеризую-
щего признака, качества, свойства находит свое
«физическое» воплощение в опредмечивании
признакового значения и соответственно в при-
обретении словом-прилагательным граммати-
ческих свойств слова-существительного – фик-
сации родовой отнесенности, номинализации
падежных и числовых форм: Сытый голодно-
му не товарищ; Мертвый с погоста не во-
рочается; Пьяный проспится, а дурак ни-
когда; Злой плачет от зависти, а добрый от
жалости; Горбатый на базаре шубы не по-

купает; Мокрый дождя не боится; Запас-
ливый нужды не терпит; Удалой недолго ду-
мает; Богатый-то с рублем, а бедный-то
со лбом; Скупой запирает крепко, а потчу-
ет редко; Тихий наедет, а бойкий сам на-
скочит; Счастливый на коне, бессчастный
пеш; Голый разбою не боится; Злой не ве-
рит, что есть добрые люди; Живой не без
места, мертвый не без могилы; Смирный в
артели – клад.

Наблюдается следующая закономер-
ность процесса субстантивации: в выражени-
ях с формами мужского рода субстантивиро-
ванный признак однозначно соотносится с
представлением о человеке как носителе на-
званного признака; в выражениях с формой
среднего рода признак-субстантив не соотне-
сен с каким-либо конкретным носителем: это
максимальное абстрагирование, отвлечение
качества как такового – его, как уже было ска-
зано, абсолютизация. Форма среднего рода
становится грамматическим средством выра-
жения значения отвлеченности, а такое направ-
ление субстантивации – путь пополнения со-
става отвлеченных существительных: Непра-
ведное как пришло, так и ушло, а правед-
ная денежка век кормит; Казенное на грех
наводит; Казенное на воде не тонет, на огне
не горит; Зашибенное вспухнет, а посеян-
ное взойдет; Лучшее – враг хорошего.

При субстантивации каузативный отте-
нок в значении признака-субстантива выходит
на первый план. Среди прочих условий проте-
кания данного процесса наличие такого ком-
понента в семантике исходного прилагатель-
ного играет если не ведущую, то одну из глав-
ных ролей. Необходимо также отметить, что
позиция прилагательного в тематической ча-
сти высказывания позволяет ему реализовать
причинно-следственные отношения и субстан-
тивироваться в формах косвенных падежей:
Конного гостя провожай до коня, а пеше-
го до ворот; Чужую беду руками разведу,
а к своей ума не приложу; На гнилой то-
вар да слепой купец; Повинную голову (по-
корной головы) и меч не сечет; Доброму
человеку – что день, то и праздник; Добро-
му человеку и чужая болезнь к сердцу;
Пьяному море по колено; Богатому завсе
праздник; Горбатого исправит могила, а
упрямого дубина; Лежачего не бьют; Доб-
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рому бог помогает; Убогому подле богато-
го жить – либо плакать, либо тужить.

3. Пословицы, характеризующие си-
туацию.

Выводы и обобщения, сделанные на ос-
нове анализа примет и пословичных выраже-
ний, характеризующих человека, оказались
справедливыми и закономерными и по отно-
шению к паремиям, в которых описывается
какая-либо типичная ситуация, положение дел.
Причинно-следственные отношения фиксиру-
ются как итоговое обобщение наблюдений за
множеством схожих ситуаций – появляются
так называемые генерализованные высказы-
вания, вне времени и пространства, с макси-
мально обобщенным субъектом. Пословицы-
характеристики ситуаций вмещают в свое
смысловое пространство свойства и пословиц-
примет (как и приметы, они рождаются на ос-
нове эмпирических наблюдений и констатации
фактов), и пословиц-характеристик человека
(они имеют ярко выраженную оценочность и
соотносимы со шкалой ценностных измере-
ний). В фокусе такого выражения находятся
разнообразные значимые с точки зрения че-
ловека аспекты ситуаций сферы его деятель-
ности: труд, досуг, социально-бытовые взаи-
моотношения, религия и ритуалы, связан-
ные с ней, отношение к миру природных явле-
ний и т. п.: Старинная пословица не мимо
молвится; Добрая земля назем раз путем
примет, да девять лет помнит; Красное
лето никому не докучно; Царский празд-
ник не наш день, а государев; Чужая изба
засидчива; Мартовское пиво с ног сбило;
Убогая гордость – дьяволу потеха; Неволь-
ная женитьба не веселье; Господская бо-
лезнь – крестьянское здоровье; Кривое ве-
ретено не исправится; Рогожный парусок
лучше крашеных весел; Честное слово и
буйну голову смиряет; Добрая слава ле-
жит, а худая бежит; Домашние мысли в
дорогу не годятся; Тихая вода берега под-
мывает (и плотины рвет); Тупой серп руку
режет пуще острого; Первая пороша – не
санный путь; Недорубленный лес скоро
вырастает; Доброе начало полдела отка-
чало; Трудовая денежка плотно лежит,
чужая ребром торчит; Добрый жернов все
смелет, плохой сам смелется; Мирская
шея жилиста; Семейная каша погуще ки-

пит; Золотой молоток и железные двери
отворяет; Невеяный хлеб не голод, а по-
сконная рубаха не нагота; Великий пост
всем прижмет хвост; Неподмазанное ко-
лесо скрыпит; Строгий закон виноватых
творит; Царские милости в боярское ре-
шето сеются.

Препозитивные прилагательные в тако-
го рода выражениях не только характеризу-
ют объект, но и акцентируют смысловой фо-
кус высказывания на предполагаемых и пред-
видимых причинно-следственных связях, ко-
торые закономерно выявляются в рематичес-
кой части предложения. Признак, названный
прилагательным, обусловливает то или иное
развитие ситуации.

Пословицы, обладая особыми этнокуль-
турными и собственно лингвистическими
свойствами, отличаются одновременной свер-
нутостью и развернутостью смысла: в мини-
мальной внешней структуре (собственно язы-
ковой формуле) реализуется максимально
широкий смысл – от повседневного, бытово-
го до широкого философского. Кривое вере-
тено не исправится – не исправится как бук-
вальное веретено, сделанное криво и из-за
этого создающее помехи при прядении, так и
любой объект, в котором есть дефект, изъян –
неисправимый и поэтому постоянно мешаю-
щий в каком-либо деле. Образ кривого вере-
тена становится символом непригодной для
своего прямого назначения вещи, непригодной
в силу своей «неправильности», несоответ-
ствия эталону – прямому веретену. Весь этот
семантический объем (и даже бóльший) вло-
жен в короткое пословичное выражение. Для
его понимания, с одной стороны, нет необхо-
димости в предыдущем или последующем
контексте, как это происходит в связном тек-
сте; с другой – требуются достаточно широ-
кие по охвату фоновые, «энциклопедические»
знания. Если с этих позиций подходить к оцен-
ке роли прилагательного в рассматриваемом
типе синтаксических конструкций, по которо-
му построены пословицы, то можно предпо-
ложить, что роль эта заключается в форми-
ровании вида предложений, которые по своей
природе служат средством выражения кау-
зальной атрибуции.

Под каузальной атрибуцией в социальной
психологии понимается склонность человека
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к выяснению и интерпретации причинно-след-
ственных зависимостей в поступках, пережи-
ваниях и поведении других людей. Установ-
ление и приписывание причин осуществляет-
ся во многих случаях на основе сопоставле-
ния поведения человека с каким-либо образ-
цом, зафиксированным в прошлом опыте вос-
принимающего субъекта. Значимым оказы-
вается при этом процессе оценивание пове-
дения как социально желательного, соответ-
ствующего социальным и культурным нормам,
и социально нежелательного, нарушающего
эти нормы [Андреева, 2001, с. 96–98].

Рассматриваемые здесь пословицы с
препозитивным прилагательным – это, на наш
взгляд, непосредственное воплощение кау-
зальной атрибуции. Их структурно-семанти-
ческие свойства и коммуникативное назначе-
ние позволяют выделить особый функциональ-
но-прагматический тип высказываний с кау-
зативной семантикой, где имя прилагательное,
являясь второстепенным членом предложе-
ния в структурном плане, оказывается его
смыслоорганизующим началом с точки зре-
ния выражения причинно-следственной обус-
ловленности. Эти пословицы, как уже отме-
чено ранее, формируют и фиксируют систе-
му норм и антинорм, действующих в той или
иной культуре.

Функции
морфолого-синтаксических средств

в пословицах с каузальной семантикой

Оценочная шкала может переосмысли-
ваться. В этом случае в пословице специаль-
но оговаривается такой момент, акцент дела-
ется на преобразовании положительного в от-
рицательное и наоборот. Для этого использу-
ются специальные средства выражения: пре-
позитивный союз-частица и, противопостави-
тельные конструкции с союзами а, да, бессо-
юзные конструкции с отношениями противо-
поставления: И худой живот, да хлеб жует;
И поджарый (и тонкий) живот без еды не
живет; И худой квас лучше хорошей воды;
И красное солнышко на всех не угождает;
И маленькая рыбка лучше большого тара-
кана; Черны руки, да бела копеечка; Черна
корова, да бело молочко; Невеличка птич-
ка, да ноготок остер; Невеличка блошка,

а спать не дает; Чужая земля – лебедуш-
ка, а своя – полынь горькая; Черные ризы
не спасут, а белые не погубят; Рабочий
конь на соломе, а пустопляс на овсе; Ма-
лый вор бежит, большой лежит.

Одно из специализированных средств
выражения переосмысления оценки, перенесе-
ния ее с одного полюса на другой – это конст-
рукции типа N1 лучше / хуже N2, в которых
сопровождающие прилагательные противопо-
ставлены антонимически: Худой мир лучше
доброй брани (драки, ссоры); Соломенный
мир лучше железной драки; Худое молча-
ние лучше доброго ворчания; Сытый волк
смирнее завистливого человека; Умная
ложь лучше глупой правды; Цыганская
правда хуже православной кривды; Скупой
богач беднее нищего; Городское теля мудре-
ней деревенского пономаря; Духовное род-
ство пуще плотского; Живое слово дороже
мертвой буквы; Худое ремесло лучше хоро-
шего воровства; Маленькая добычка луч-
ше большого наклада; Домашняя гривна
лучше заезжего рубля; Медные деньги звон-
че золотых. При таком противопоставлении
либо положительную оценку получает признак,
который в обычной ситуации соотносится с
отрицательным полюсом, поэтому становится
возможным, что нечто «худое» оказывается
лучше и предпочтительней чего-либо «хороше-
го», «доброго», а медные деньги ценятся до-
роже золотых, либо положительная или отри-
цательная оценка подтверждается, усиливает-
ся – в тех случаях, когда противопоставление,
противоречие возникает внутри словосочета-
ния «прилагательное + существительное»; при
этом формируется сложная, многокомпонент-
ная оппозиция оценок, ср.: сытый волк – зави-
стливый человек; умная ложь – глупая прав-
да; цыганская правда – православная крив-
да (в основе многих подобных выражений ле-
жит оксюморонное сочетание).

Возвращаясь к лингвистической сторо-
не рассматриваемого типа пословиц, отметим
их значимые особенности. Если говорить о
паремиях, построенных по модели простого
предложения, можно выделить их структур-
ные типы в зависимости от способа выраже-
ния предиката. Первый тип – это предложе-
ния с глагольным предикатом (типа Старая
пословица век не сломится; Мартовское
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пиво с ног сбило; Волчья шкура и в городе
воет; Хороший товар сам себя хвалит);
второй – с именным предикатом. Последний
подразделяется на подтипы в зависимости от
конкретного средства выражения именного
сказуемого: предложения с предикатом-суще-
ствительным (Золотая клетка соловью не
потеха; Плохая шутка баламутка; Хоро-
ший лов рыбы – к урожаю хлеба); с прила-
гательным в краткой форме (Чужая изба за-
сидчива; Званый гость убыточен; Хваст-
ливое слово гнило); с прилагательным в фор-
ме сравнительной степени (Нежданный
гость лучше жданных двух; Почтенный
покупатель дороже денег; Даровое лычко
лучше купленного ремешка).

Паремии, построенные по модели слож-
ного предложения, также можно классифици-
ровать и на других принципах – на основе смыс-
ловых отношений между частями и по харак-
теру средств связи между ними. Предложе-
ния союзного типа – это, как правило, постро-
енные на основе антитезы сложноподчиненные
предложения с сопоставительно-противитель-
ным союзом а: Добрая слава за печкой си-
дит, а худая по свету бежит; Чужой ду-
рак – веселье, а свое – бесчестье. Им сино-
нимичны бессоюзные конструкции сопостави-
тельного характера: Хорошая жизнь ум рож-
дает, плохая и последний теряет; Тесный
сапог разносится, широкий ссядется; Доб-
рая земля – полная мошна, худая земля –
пустая мошна. Кроме того, среди бессоюз-
ных конструкций выделяется тип с ярко выра-
женными условно-следственными смысловы-
ми отношениями: Западный ветер под низ-
кими облаками – пора сеять ярицу; Крыла-
тые муравьи показались – сей овес; Длин-
ные капельники (сосульки) – долгий лен;
Рясная малина – урожай на хлеб. Здесь пре-
позитивное прилагательное – ключевое сред-
ство, смысловой центр, благодаря которому
устанавливаются отношения условия / причи-
ны и следствия: важен не любой ветер, а имен-
но западный; важны не муравьи вообще, а
именно крылатые.

Выводы

В результате проведенного исследования
охарактеризовано функционирование препози-

тивного прилагательного в составе пословиц
русского языка. Выявленные особенности его
использования позволяют по-новому осмыс-
лить семантическую природу этой части речи
и ее функциональный потенциал. В отводимой
прилагательному достаточно скромной роли
второстепенного члена предложения (опреде-
ления) заключена более глубокая смысловая
идея: эти слова, называя тот или иной признак,
соотносимый с предметом, явлением и при-
вязанный к ним, создают и поддерживают в
предложении каузальную детерминацию, в ко-
торой реализуется назначение имени прилага-
тельного. Такие соображения ведут далее к
мысли о необходимости расширения перечня
средств выражения каузативности, среди ко-
торых традиционно оказываются глаголы, до-
бавлением в него имени прилагательного. Ос-
тается открытым вопрос, возможно ли гово-
рить о том, что любое прилагательное способ-
но реализовать каузативное значение. Ответ
на него требует тщательного исследования.

Одна из обнаруженных в результате ана-
лиза закономерностей заключается в том, что
каузативное значение у прилагательного в пол-
ной мере проявляется при включении атрибу-
тива в группу подлежащего, которая находит-
ся в абсолютном начале высказывания. В этой
позиции каузативность реализуется у адъекти-
ва и в именительном, и в косвенных падежах.

Следует попутно отметить, что это на-
блюдается не только в русском предложении.
Можно предположить, что такие свойства ат-
рибутивов реализуются и во многих других ин-
доевропейских языках. Верификация этой ги-
потезы составляет перспективы исследования.
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Abstract. The article is devoted to research of a communicative aspect of Russian proverbs in the model
“Meaning  Application” that is based at supposition about their triple nature. The aim was to identify the
communicative and pragmatic properties of Russian proverbs and their potential to be used by a speaker as an
argument or counter-argument in some situations. The material for the study were Russian proverbs that were
collected in V.I. Dahl Dictionary and viewed as embedded in the text / discourse of a work of art or independent
communicative acts. The methodological basis of the research is a combination of methods, in particular, methods
of observation, comparison, interpretation, synthesis, sentence analysis with regard to a reference situation analysis
presented in the internal proverb form, as well as a discourse analysis, including interpretation of the proverb
meanings and their pragmatic properties that are hidden in the context of communicative situations. It helps to
characterize models of communicative behavior as a presentation of the subject against the background of some
other subjects of the communicative situation. This approach is thought to be efficient in discovering functional
value of the proverbs in adjusting communication by means of characterizing the other participant. Being used for
implementing some tactics in communicative acts the proverb with its hidden intentions becomes a means of
correction relations between speakers. The approach chosen in this research opens the way for clarifying the
subject matter and dividing the proverbs into thematic and structural-logical groups and enlarging knowledge on
Russian paremiological discourse, thus lessening the chance of their misinterpretations.
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МОДЕЛЬ «ЗНАЧЕНИЕ  ПРИМЕНЕНИЕ»
В ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ

Лариса Анатольевна Джелалова
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (филиал),

г. Димитровград, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию коммуникативного плана русских пословиц в модели
«Значение  Применение» с учетом их тройственной природы. Цель – выявление коммуникативных и
прагматических свойств русских пословиц и возможностей их применения говорящим в качестве аргумента
или контраргумента в конкретной ситуации. Материалом для изучения послужили русские пословицы как
внедренные в текст / дискурс художественного произведения, так и представляющие собой самостоятельные
коммуникативные элементы. Методологическая база включает дискурсивный анализ, методы наблюдения,
интерпретации, обобщения, сопоставления и классификации изречений. Результатом проведенного анализа
стало описание коммуникативного плана пословиц, позволяющее квалифицировать их как коммуникатив-
ные поведенческие модели, характеризующие субъект относительно его самого или на фоне других субъек-
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тов коммуникации. Такое видение научной проблемы дает возможность выявить пути конструирования
эффективного общения, которое осуществляется посредством характеристики участника коммуникации,
выбора верной тактики и коммуникативного хода, корректировки модели мира участников коммуникации с
актуализацией при этом заложенных в пословицах интенций. Комплексное исследование пословиц с опорой
на структурно-семантический и коммуникативно-прагматический подходы позволяет преодолеть трудности
толкования пословиц и расширить их тематическую и структурно-логическую классификацию, обогащая
представления о русскоязычном паремиологическом дискурсе.

Ключевые слова: пословица, коммуникативная модель, коммуникативная стратегия, речевая тактика,
речевой акт, интенция, русский язык.
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Постановка проблемы

Становление любой личности базиру-
ется на стереотипах – доминирующих в об-
щественном сознании поведенческих моде-
лях, которые оказывают влияние на форми-
рование индивида, регулируя его поведение
в рамках историко-культурных традиций и
национальных приоритетов. Одной из таких
моделей, как видится, являются пословицы,
поскольку именно они, представляя собой
свод национальных ментальных установок
(по терминологии Ю.Н. Караулова – «пре-
цедентные тексты» [Караулов, 2010, с. 217–
219]), наполнены «культурной памятью» и
могут выступать как законы, определяющие
позицию человека в социуме, воспринимать-
ся носителями лингвокультуры как факт,
данность, чаще всего не требующая дока-
зательства. Формируя в сознании носителей
лингвокультуры идеальные модели полез-
ных результатов их деятельности, именно
пословицы, создаваемые естественным пу-
тем, в силу своей функциональной направ-
ленности актуализируют коллективный
опыт, обобщая «повторяющиеся в конкрет-
ных однопорядковых ситуациях признаки»
[Маслова, 2014, с. 82]. Используемые гово-
рящим в качестве аргумента, они могут
быть не только смыслообразующими эле-
ментами коммуникативного пространства,
но и стандартными средствами воздей-
ствия, влияющими на положительный ре-
зультат общения, обеспечивающими «точ-
ность и недвусмысленность самого выска-
зывания, в которое говорящий вкладывает
информацию о своем коммуникативном на-
мерении» [Джелалова, 2017а, с. 85].

Многочисленные исследования доказа-
ли, что при внешней простоте и широте воз-
можностей речевых ситуаций применения по-
словицы представляют собой сложные обра-
зования. «С одной стороны, это явления язы-
ка... с другой – какие-то логические единицы
(суждения или умозаключения); с третьей –
художественные миниатюры, в яркой чекан-
ной форме отражающие факты живой действи-
тельности» [Пермяков, 1970, с. 8]. Как едини-
цы языка пословицы выполняют все его фун-
кции: коммуникативную, конструктивную, по-
будительную, информационную и т. д.; как ло-
гические единицы (суждения, умозаключения)
без учета образов и семантических связей
являются структурой, логическое соотноше-
ние ключевых компонентов которой способ-
ствует выявлению соотношений элементов
смыслового ядра между собой; как художе-
ственные миниатюры – трактуют факты жи-
вой действительности в качестве законов, пра-
вил, обычаев, проверенных временем и при-
нятых обществом за образец.

Отмеченная Г.Л. Пермяковым тройствен-
ная природа пословиц, думается, обусловли-
вает необходимость их комплексного иссле-
дования с учетом структуры (когнитивный
план), семантики (концептуальный план), ком-
муникативной ситуации и прагматики (комму-
никативный план) посредством обобщенной
модели «Текст  Смысл  Значение  При-
менение», отражающей структурно-семанти-
ческий и коммуникативно-прагматический
подходы к объекту изучения. Описание ког-
нитивного плана пословиц осуществляется
нами по модели «Текст  Смысл», концеп-
туального – «Смысл  Значение», коммуни-
кативного – «Значение  Применение» (под-
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робно об этом подходе см.: [Джелалова, 2013;
2017б]). Статья посвящена характеристике
коммуникативных и прагматических свойств
русских пословиц и их влиянию на коммуни-
кативный процесс в рамках модели «Значе-
ние  Применение».

Материалом для работы послужили рус-
ские пословицы, извлеченные из словарей, со-
ставленных В.И. Далем и В.П. Жуковым. Ис-
следуются единицы как внедренные в текст /
дискурс художественного произведения (сопро-
вождаются ссылкой на источник), так и пред-
ставляющие собой самостоятельные комму-
никативные элементы (приводятся без отсыл-
ки к источнику).

Коммуникативный план
русских пословиц

Описание русских пословиц в коммуни-
кативном плане направлено на выявление их
внутренних коммуникативных моделей, праг-
матических свойств, сферы применения. Под
значением мы понимаем принцип формирова-
ния концептуального образа, заложенного в
изречении посредством синонимичных ему
характеристик (концептуальный план). В этом
случае, рассматривая текст, равный по своей
структуре, с одной стороны, пословице, а с
другой – ее тематическому воплощению в
дискурсе художественного произведения, по-
нимаем пословицу как физический сигнал, не-
сущий знаковую информацию некой действи-
тельности (или ее фрагмента) посредством
смысла, способствующего формированию со-
ответствия между смыслом и значением. Под
применением понимаем практическую реали-
зацию модели «Значение  Применение»: где,
когда и при каких обстоятельствах в процес-
се коммуникации данные изречения могут
быть использованы с максимальной точнос-
тью и предельной эффективностью, а также
степень их влияния (или отсутствие таково-
го) на положительный исход общения.

Цель исследования коммуникативного
плана – выявление коммуникативных и праг-
матических свойств русских пословиц и опи-
сание возможностей использования пословиц
говорящим в качестве аргумента (контраргу-
мента) в конкретной ситуации общения. В этом
случае коммуниканты, по В.И. Карасику, – не

просто субъекты общения, а языковые лич-
ности, представляющие собой «обобщенный
образ носителя культурно-языковых и комму-
никативно-деятельностных ценностей, знаний,
установок и поведенческих реакций» [Кара-
сик, 2003, с. 363], в нашем случае характер-
ных для русской национальной культуры и мен-
талитета русского языкового сообщества.

Пословицы являются образцом опреде-
ленной ситуации общения, их применение в
конкретном коммуникативном акте позволя-
ет говорящему выработать механизм пред-
полагаемого речевого поведения, то есть раз-
работать стратегию и тактику планируемо-
го речевого акта, ведущего к положительно-
му результату. В понимании коммуникатив-
ной стратегии мы опираемся на определение,
данное О.С. Иссерс: это «совокупность ре-
чевых действий, направленных на решение
общих коммуникативных задач говорящего
(“глобального намерения” по ван Дейку)»
[Иссерс, 2002, с. 109–110]. Речевая тактика –
одно или несколько действий, используемых
коммуникантами как умения, необходимые
для построения диалога в рамках той или иной
стратегии. Например, установление контак-
та (Здравствуй! Здорово ,  коли не шу-
тишь!); самопрезентация (Здравствуй, ми-
лая, хорошая моя, чернобровая, похожа на
меня!); устранение от контакта или его бло-
кирование (Будь здоров, да отойди прочь!);
коррекция модели мира собеседника (Плачь
не плачь, а есть-пить надо); угроза (Дру-
житься дружись, а за саблю держись!);
просьба (Прости Христа ради за прошлое,
да и напредки тож); обвинение (Сытый
голодного не разумеет) и т. д.

Пословица, выступающая в качестве
«инструмента» коммуникации, фокусирует
прошлый предметно-чувственный опыт наро-
да и воплощает прагматические, в первую
очередь аксиологические, или ценностные,
свойства в категориях «хорошо – плохо»: Дер-
жи девку в тесноте, а деньги в темноте;
«лучше – хуже»: Кривой не беда, а горе кри-
водушный; «равноценно»: На старости две
радости: один сын – вор, другой – пьяни-
ца. В.И. Карасик выделяет две большие груп-
пы норм поведения человека: этические (кри-
тике подвергается тот, кто проявляет недо-
статок морального качества) и утилитарные
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(допускающие двустороннее измерение) [Ка-
расик, 2000; 2004, с. 25–29]. Нами установле-
но, что с даннымм группами норм могут быть
соотнесены пословицы четырех коммуника-
тивных моделей (далее – КМ), в которых ха-
рактеристика субъекта может происходить:

1) через описание его личных качеств
(Хорош, пригож, на лиху болесть похож),
а также качеств его действия как процесса
(Сухая ложка рот дерет) и результата (Бил-
ся, колотился, а доброй жены не добил-
ся) – КМ1 (представлена описательными по-
словицами);

2) в сравнении субъекта или его действий
с другим субъектом через зависимость од-
ного от другого (Денежки, что голуби: где
обовьются, там и поведутся), а также вза-
имозаменяемость одного другим (Читает:
«Да будет воля твоя!», а думает: «Когда
б то моя!») – КМ2 (представлена сравнитель-
ными пословицами);

3) через сравнение его качеств с каче-
ствами другого субъекта (объекта), находя-
щегося в этой же ситуации (Люди солгали,
да и мы правды не сказали) – КМ3 (пред-
ставлена описательными пословицами с эле-
ментами сравнения);

4) сравнение характеризуемого субъек-
та с другим равным (неравным) ему субъек-
том через превосходство (Боится школьник
лозы пуще грозы) или взаимоисключение
(Большая рыба маленькую целиком глота-
ет) – КМ4 (представлена сравнительными
пословицами с элементами описания).

Пословицы, обладая коммуникативной
направленностью, не только задают эмоцио-
нальный фон всему высказыванию, но и при-
влекают внимание к говорящему, усиливая ре-
чевое воздействие. Под коммуникативной на-
правленностью понимаем намерение одного
из коммуникантов посредством убедительно-
сти подвести партнера к желаемому резуль-
тату. Пословицы могут выступать в качестве
аргумента (контраргумента), возникшего в
процессе общения как реакция на сложившу-
юся ситуацию. В понимании термина «аргу-
ментация» мы следуем за А.Н. Барановым,
который охарактеризовал ее как «совокуп-
ность процедур над моделями мира... участ-
ников ситуации общения» [Баранов, 1990,
с. 11]. В этом определении актуализируется

значимый для нашего исследования комму-
никативный аспект аргументации: передача
знаний от одного коммуниканта к другому с
изменением структуры знаний как у убежда-
ющей, так и убеждаемой стороны. Такое из-
менение осуществляется, например, через ус-
тановление общих пресуппозиций, имитацию
солидарности, создание и внедрение в созна-
ние адресата общих элементов мира, опера-
ции с категориями «свой – чужой» / «норма –
аномалия» и обнаруживается в пословицах,
представляющих различные речевые акты.

Далее рассмотрим, как реализуется ком-
муникативный потенциал пословиц в речевых
актах утверждения, утешения, предостереже-
ния, упрека.

Пословицы речевого акта
«утверждение»

Пословицы речевого акта (далее – РА)
«утверждение» – это выражения, передающие
отношения говорящего к слушающему (Воин:
сидит под кустом да воет) или же оценку
его действия в сложившейся ситуации (Баба
с возу – кобыле легче. Волка бояться, так и
в лес не ходить). Следовательно, коммуни-
кативные намерения говорящего РА «утвер-
ждение» представляют собой аргументиро-
ванную оценку сложившейся ситуации, а так-
же объективную характеристику участника
коммуникации как такового или же качества
его действия (как процесса и результата). На-
пример, действие как процесс: На рогоже
сидя, о соболях не рассуждают (КМ1 – ха-
рактеристика субъекта общения происходит
через описание его качества; значение –
нельзя рассуждать о том, о чем ты не име-
ешь представления; применение – чаще все-
го, когда говорящий и слушающий разных со-
циальных слоев или же говорящий не владеет
в полной мере ситуацией и не может рассуж-
дать конструктивно):

(1) В детстве довелось ему [Тимофею Ивано-
вичу] побегать в мальчишках у родного дяди Евста-
фия, который держал в Манычской станице корчму
и гостиницу. Бесцеремонно обращался Евстафий с
племяшом, и уже тогда крепко усвоил семнадцати-
летний рыжий Тимошка, услыша от дяди обидную
истину: «На рогоже сидя, о соболях не рассужда-
ют». Поповкин, Большой разлив (Жуков, с. 189).
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Действие как результат: Семеро одного не
ждут (КМ4 – характеристика субъекта про-
исходит в сравнении его с другим / другими
(равными / неравным) субъектом / субъекта-
ми через исключение одного слабого другим
/другими более сильным / сильными; значе-
ние – 1) решение принимается в пользу боль-
шинства и против меньшинства, 2) мнение кол-
лектива всегда звучит убедительно; примене-
ние – в ситуации, когда большинством исклю-
чается меньшинство):

(2) – Я вас вызывал два часа назад, – раздра-
женно сказал директор. – У меня были люди, – как
можно спокойнее ответил Мокшин, запасаясь тер-
пением. – У них больше времени – могли и подож-
дать. – У меня было семеро человек... как раз по
поговорке: Семеро одного не ждут. Попов, Заки-
пела сталь (Жуков, с. 294–295);

Авось да как-нибудь до добра не доведут
(КМ1 – характеристика субъектов происхо-
дит по конечному результату их действия; зна-
чение – работа не в полную силу не приведет
к успеху; применение – в ситуации, когда го-
ворящий не уверен в положительном исходе
(конечном результате действия партнеров по
коммуникации):

(3) Зря вы нас, Осип Егорович, даю благород-
ное слово... Уж вы не обижайтесь, авось скотину
пригоним в средней упитанности. – Против ожида-
ния, Веревкин ответил очень спокойно, даже корот-
ко: – Авось и как-нибудь до добра не доведут. В. Ав-
деев, Гурты на дороге (Жуков, с. 33).

Эффективность применения РА «утверж-
дение» зависит от ряда условий:

– даваемая ситуации (конкретному лицу)
оценка аргументирована и соответствует дей-
ствительности, а потому в полной мере (или
частично) принята слушающим [А<В] или
говорящим [A>B] без явного отрицания: Авось
и как-нибудь до добра не доведут. На ро-
гоже сидя, о соболях не рассуждают. Се-
меро одного не ждут и т. д.;

– слушающий (В) не имеет представле-
ния о причине выбора говорящим (А) тех или
иных вариантов общения и воспринимает по-
лученную им информацию как единственно
возможную и адекватно отражающую внеязы-
ковую действительность [А<В]: С лица воды
не пить, можно и с рябою жить.

Пословицы речевого акта
«утешение»

Пословицы РА «утешение» передают
стремление говорящего вызвать изменение в
убеждениях слушающего через обращение к
его собственному критическому суждению
посредством позитивных сообщений. Напри-
мер, через эмоциональные обращения: Отвя-
жись, худая жизнь, привяжись хорошая!
Дай-то, боже, чтоб все было гоже!; логи-
ческие выводы или весомые аргументы: Что
ни делается, все к лучшему. Коммуникатив-
ным намерением говорящего является жела-
ние снизить эмоциональное напряжение слу-
шающего, не позволяя ему в полной мере пе-
режить душевные страдания и стабилизируя
его психологическое состояние посредством
пословиц. Следовательно, применение РА
«утешение» будет эффективным тогда, когда
один из коммуникантов (слушающий) находит-
ся в критической ситуации, вызывающей у
него неприятные чувства, и нуждается в по-
мощи. Например, Будет и на нашей улице
праздник (КМ1 – характеристика субъекта
общения происходит по конечному (положи-
тельному) результату его действия в будущем;
значение – наступит то время, когда и наши
надежды и желания сбудутся; применение –
в ситуации убеждения кого-либо в необходи-
мости надеяться на лучшее, которое обяза-
тельно настанет):

(4) – Жизнь у тебя не сегодня кончается, бу-
дет и на твоей улице праздник. За нас держись,
мы не чужие. Переживем как-нибудь. Тендряков,
Не ко двору (Жуков, с. 52);

Без спотычки и конь не пробежит (КМ2 –
характеристика субъекта или его действия
происходит в сравнении с другим субъектом
или его действием через зависимость одного
от другого; значение – каждому свойственно
ошибаться; применение – в ситуации оправ-
дания чего-либо: ошибки, оплошности, затруд-
нительного и неловкого положения и т. д.):

(5) Вера Стругова подошла к Андрею и... хоте-
ла что-то сказать, но в самый последний момент не
решилась и так застыдилась этой новой своей робо-
сти, что у нее покраснели маленькие уши. И снова
выручил веселый шофер. – Ничего, товарищ Стру-
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гова, без спотычки и конь не бегает. Пермитин,
Ручьи весенние (Жуков, с. 40).

Эффективность применения пословиц РА
«утешение» напрямую зависит от способнос-
ти говорящего (А) не только сделать слуша-
ющего (В) своим единомышленником, но и
помочь ему выйти из той или иной ситуации с
наибольшей продуктивностью [А<В]. Напри-
мер, Без стыда лица не износишь (КМ1 –
характеристика субъекта общения происходит
через описание его личных качеств; значе-
ние – не удастся прожить жизнь, ни разу не
испытав чувства стыда; применение – в си-
туации убеждения кого-либо в закономернос-
ти произошедших событий):

(6) У Галактиона вдруг сделалось скучное
лицо, и он нахмурился. Писарь понял, откуда на-
несло тучу, и рассказал, что давеча болтала попа-
дья с гостями. – Откуда только вызнают эти бабы! –
удивлялся писарь и, хлопнув Галактиона по плечу,
прибавил: – А ты не сумлевайся. Без стыда лица
не износишь, как сказывали старинные люди, а пе-
ремелется – мука будет. Мамин-Сибиряк, Хлеб
(Жуков, с. 40).

Пословицы речевого акта
«предостережение»

Пословицы РА «предостережение» спо-
собствуют формированию определенных ус-
тановок, посредством которых говорящий
может предостеречь слушающего от совер-
шения им нежелательных поступков. Напри-
мер, Не плюй в колодец ,  пригодиться
<воды> напиться. Подальше положишь,
поближе возьмешь. Говорящий в РА «пре-
достережение» всегда занимает главенству-
ющую позицию, основанную на статусном
превосходстве (процесс делового взаимоот-
ношения) или социально-ролевых отношени-
ях (в воспитательных беседах с людьми, нуж-
дающимися в мотивационной коррекции, или
при демонстрации каких-либо возможностей,
преимуществ). Слушающий не пытается из-
менить ход сценария и занимает пассивное
положение, принимая и переосмысливая ин-
формацию говорящего. Следовательно, ком-
муникативным намерением последнего явля-
ется стремление предостеречь слушающе-
го от нежелательного поступка, предотвра-

тив заранее отрицательный результат. Напри-
мер, Свои (две) собаки грызутся, чужая
<третья> не приставай <не лезь, не ме-
шай> (КМ4 – характеристика субъекта об-
щения происходит посредством сравнения его
с другим равным (неравным) ему субъектом
через исключение его из коммуникативного
процесса; значение – не вмешивайся не в
свое дело; применение – в ситуации, когда
посторонний вмешивается в ссору близких
людей и сам попадает из-за этого в неприят-
ное положение):

(7) [Пионова:] Они поссорились, они и поми-
рились. Это уж их дело. [Бальзаминов:] А как же я-
то теперь-с? При чем же-с? [Пионова:] А вы знаете
русскую пословицу: свои собаки грызутся, чужая
не приставай? Островский, Свои собаки грызутся,
чужая не приставай (Жуков, с. 289–290);

Руби дерево по себе (КМ1 – характеристика
субъекта общения происходит через описание
его личных качеств; значение – выбирай себе
ровню (при женитьбе); применение – в ситуа-
ции, когда слушающий не способен правильно
оценить себя, свои возможности, положение
(социальное, материальное) и др., а потому
может получить отрицательный результат, от
которого его можно предостеречь):

(8) – Я про Дусю твою распрекрасную гово-
рю. – А что Дуся? – с вызовом спросил Сутырин. –
А то, – сказал Николай, – я тебе по дружбе говорю,
Серега: брось! Не пара она тебе, и ни к чему все
это... По себе дерево руби. А. Рыбаков, Екатерина
Воронина (Жуков, с. 275–276).

Эффективность применения РА «предо-
стережение» зависит от ряда условий. Так,
слушающий (В) готов принять и правильно
оценить предостережения говорящего (А),
осознавая необходимость изменения сложив-
шейся ситуации и тяжесть возможных по-
следствий для себя лично [А>В]. Например,
Не плюй в колодец, случиться <воды> на-
питься (КМ1 – характеристика субъекта об-
щения происходит через описание его дей-
ствий; значение – не делай неприятностей, не
вреди кому-либо, так как этим можешь ли-
шить себя в будущем помощи, поддержки;
применение – в ситуации, когда слушающий
пытается навредить субъектам общения, но
может пострадать и сам):
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(9) – Ну, собрала ему [мужу] манатки и гово-
рю: «Смотри, Павлуша, не плюй в колодец, приго-
диться воды напиться». А он: «Подумаешь!» С тем
и ушел. И в аккурат перед походом письмо при-
слал. Пишет: «Правильно, Дуся, ты говорила – не
плюй в колодец. Не нашел я лучше тебя». А. Лис-
товский, Конармия (Жуков, с. 215).

Кроме того, РА «предостережение» мо-
жет быть эффективен в ситуации статусного
неравенства оппонентов при условии, что пре-
дупреждение идет от говорящего (А), кото-
рый по статусу выше слушающего (В), с це-
лью оказать (В) помощь и поддержку в выхо-
де из сложившейся ситуации [А<В]. Напри-
мер, Поспешишь – людей насмешишь
(КМ1 – характеристика субъекта общения
происходит по результату его действия; зна-
чение – спешка всегда приводит к плохим
результатам; применение – в ситуации, когда
для получения положительного результата тре-
буются хорошо обдуманные и неторопливые
действия):

(10) – Но ведь мне ехать надо, – сказала она
[Аннинька]. – Об том-то я и говорю. Потолкуем да
поговорим, а потом и поедем. Благословясь да богу
помолясь, а не так как-нибудь: прыг да шмыг! По-
спешишь – людей насмешишь. Спешат-то на по-
жар, а у нас, слава богу, не горит. Салтыков-Щед-
рин, Господа Головлевы (Жуков, с. 263).

Пословицы речевого акта «упрек»

Пословицы РА «упрек» способствуют
формированию психоэмоционального настроя
участников коммуникации, посредством кото-
рого говорящий, передавая свои чувства и
переживания, воздействует на слушающего.
Он должен либо осознать недопустимость
совершенных им действий, либо доказать пра-
вомерность своих действий, которые будут
приняты в качестве неоспоримого аргумента.
Например, Брехать – не цепом мотать.
В чужих руках локоть велик. Коммуникатив-
ным намерением говорящего является стрем-
ление обратить внимание слушающего на сло-
жившуюся ситуацию и указать на характер
ошибок, допущенных им ранее в отношении
говорящего. Эти ошибки и привели к упреку.
Например, В чужом глазу и сучок видишь, а
в своем и бревна не видишь (КМ3 – харак-
теристика субъекта общения происходит че-

рез сравнение его качеств с качествами дру-
гого субъекта, находящегося в этой же ситу-
ации; значение – у других видим и мелкие не-
достатки, а у себя не замечаем даже боль-
шие; применение – в ситуации, когда слуша-
ющий предвзято относится к говорящему или
кому-либо):

(11) – Из евангельского текста: «Что ты смот-
ришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь?.. Лицемер! Вынь преж-
де бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вы-
нуть сучок из глаза брата твоего» (Матф., 7, 3–5;
Лука, 6, 41). См. Михельсон, т. 2, с. 332; Ашутин,
Ашутина, с. 335 (Жуков, с. 64);

Видит собака молоко, да рыло коротко
(КМ4 – характеристика субъекта общения
происходит через сравнение его с другим не-
равным ему субъектом; значение – и хоте-
лось бы иметь что-либо, да не доступно; при-
менение – в ситуации, когда желание говоря-
щего не совпадает с его возможностями):

(12) [Бальзаминов :] Если б я был царь, я бы
издал такой закон, чтобы богатый женился на бед-
ной, а бедный – на богатой; а кто не послушается,
тому смертная казнь. [Красавина :] Ну вот когда от
тебя такой указ выйдет, тогда мы и будем жить по-
твоему; а до сих пор, уж ты не взыщи, все будет по
старому русскому заведению: «По Сеньке шапка,
по Еремке кафтан». А то вот тебе еще другая по-
словица: «Видит собака молоко, да рыло корот-
ко». Островский. За чем пойдешь, то и найдешь
(Жуков, с. 69).

Эффективность применения РА «упрек»
зависит от ряда условий. Так, говорящий (А)
аргументированно доказывает недопусти-
мость совершенных слушающим (В) дей-
ствий в прошлом, а последний признает свои
ошибки [А<В], например: Не смейся горох,
не лучше бобов (КМ4 – характеристика
субъекта общения происходит посредством
сравнения его с другим равным (неравным)
ему субъектом через его кажущееся превос-
ходство; значение – не смейся над кем-либо,
сам можешь оказаться в таком же положе-
нии; применение – в ситуации ответа на чьи-
либо, например, насмешки):

(13) – А ведь истинный бог, правду говорит
пословица: Не смейся горох над бобами, сам бу-
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дешь валяться под ногами... – задумчиво прого-
ворила она [Анна]. – Я про Ивана Засипатыча
вспомнила. Или забудешь, как он напер на Пантис-
ку да на тебя за муку?.. – отлились ему ваши слезы.
В. Колыхалов, Дикие побеги (Жуков, 2000, с. 221).

Кроме того, РА «упрек» может быть
эффективен тогда, когда слушающий приво-
дит контраргумент, подтверждающий правиль-
ность выбранной им стратегии в сложившей-
ся ситуации в прошлом, убеждая говорящего
изменить свою точку зрения [АВ]. Например,
Пожалел волк кобылу, оставил хвост да
гриву (КМ4 – характеристика субъекта об-
щения происходит посредством сравнения его
с другим равным (неравным) ему субъектом
через исключение одного другим; значение –
пожалел лишь на словах, а на деле причинил
большой вред, принес несчастье; примене-
ние – в ситуации, когда действия говорящего
не соответствуют конечному результату):

(14) Подошла большая толпа мужиков. Все
были взволнованы и кричали каждый свое. – Как
она [барыня] улещала-то: мужички! Мужички!
Опамятуйтесь! Беду на себя накличете... Мне вас
жалко... – Пожалел волк кобылу, оставил хвост
да гриву. Гладков, Повесть о детстве (Жуков, с. 257).

Пословицы в коммуникативных ходах
и тактиках

Особенности диалога, ведущего к поло-
жительному / отрицательному результату об-
щения, зависят и от последовательности ре-
чевых операций: коммуникативных ходов и
тактик, используемых субъектами в процес-
се общения. Как показывают результаты на-
шего исследования, для каждого РА характе-
рен свой набор речевых операций, позволяю-
щий достичь желаемого результата (заметим,
что согласно О.С. Иссерс, коммуникативный
ход может быть приравнен к речевому акту).

Пословицы, используемые говорящим в
рамках коммуникативного хода «аргумент»,
позволяют отклонить доводы собеседника: На
рогоже сидя, о соболях не рассуждают;
Авось и как-нибудь до добра не доведут;
Семеро одного не ждут; Угроз твоих не
боюсь, а ласка не нужна (все РА – «утвер-
ждение»); апеллировать к качествам субъек-
та: Старый конь борозды не испортит (РА
«утверждение»); Горе-богатырь: пьян с

вина на алтын; До поры – у норы, а в
пору – в нору; Был сноп казист, да вымо-
лочен, кажись (РА «упрек»); Эта дыра при
старом воеводе была; Которая корова
пала, та по два удоя давала (то есть ее долго
поминают – прим. В. Даля) (РА «утвержде-
ние»); апеллировать к чувствам и отношени-
ям: Без спотычки и конь не пробежит; Без
стыда лица не износишь; Будет и на на-
шей улице праздник; Битая посуда два века
живет; Выше лба уши не растут; Бог тер-
пел, да и нам велел (РА «утешение»).

Коммуникативный ход «установление
контакта» характерен практически для всех
речевых актов, но тактики, выбранные гово-
рящим для его реализации в процессе обще-
ния, позволят определить конкретный речевой
акт. Так, коммуникативный ход «установле-
ние контакта» может реализоваться посред-
ством контактоустанавливающей тактики с
целью изменения эмоционального состояния
партнера и передачи им контроля над пони-
манием, инициативой говорящему (РА «уте-
шение»); формирования общих пресуппозиций,
основанных на категориях «польза – вред»,
«друг – враг» и др. (РА «утверждение», «пре-
дупреждение»); контроля над темой, понима-
нием, инициативой говорящего (РА «утверж-
дение», «предупреждение», «упрек»); само-
презентации (РА «утверждение», «предупреж-
дение»).

Коррекция модели мира говорящим про-
исходит посредством: 1) коммуникативного
хода «апелляция к авторитету» (например, в
отношениях начальник / лицо, вызывающее
абсолютное доверие, и подчиненный / прини-
мающий в полной мере информацию): Семе-
ро одного не ждут (РА «утверждение»);
Свои (две) собаки грызутся, чужая <тре-
тья> не приставай <не лезь, не мешай>
(РА «предостережение»); 2) статусно-ролевых
тактик: а) «игра на понижение»: Авось и как-
нибудь до добра не доведут; На рогоже
сидя, о соболях не рассуждают; Семеро
одного не ждут (РА «утверждение»); В чу-
жом глазу и сучок видишь, а в своем и брев-
на не видишь; Не смейся горох, не лучше
бобов; Пожалел волк кобылу, оставил
хвост да гриву (РА «упрек»); б) «игра на по-
вышение»: Без спотычки и конь не пробе-
жит; Без стыда лица не износишь; Будет
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и на нашей улице праздник, а также Оттер-
пимся и мы людьми будем; Бог терпел и
нам велел (РА «утешение»).

Тактика «игра на понижение» применя-
ется говорящим в РА «утверждение» с целью
блокирования контакта и отклонения аргумен-
тов партнера (Авось и как-нибудь до добра
не доведут и др.); блокирования контакта и
ухода от темы (Выше лба уши не растут и
др.); контроля над темой, инициативой, пони-
манием (Руби дерево по себе; Свои (две)
собаки грызутся, чужая <третья> не при-
ставай <не лезь, не мешай>; Поспешишь –
людей насмешишь и др.); в РА «убежде-
ние» – с целью расположения собеседника к
открытому общению (Ночная кукушка ден-
ную (дневную) перекукует и др.); при исполь-
зовании коммуникативного хода «утешение»
(Будет и на нашей улице праздник и др.).
Тактика «игра на повышение» применяется
при реализации таких коммуникативных ходов,
как «отвлечение внимания от нежелательной
темы» (Где твой разум, тут и мой; где твое
слово, тут и мое и др.); «апелляция к разуму
и авторитету» (Бей сороку и ворону, добь-
ешься до белого лебедя и др.).

Заключение

Изучение пословиц в качестве единиц,
имеющих коммуникативную значимость (с за-
ложенными в их структуре коммуникативны-
ми моделями) и реализующихся в различных
РА, коммуникативных ходах и тактиках, позво-
лит, как представляется, построить эффектив-
ное общение: дать характеристику его участ-
никам и выбрать верную тактику, коммуни-
кативный ход для наиболее эффективного ве-
дения конструктивного диалога. С помощью
пословицы, включенной в процесс общения в
качестве аргумента / контраргумента, гово-
рящий может не только моделировать ком-
муникативный процесс, но и корректировать
модель мира собеседника, контролируя его
эмоциональную и интеллектуальную сферы.
Трансформация ситуации в смысл речения
дает возможность говорящему распознать и
осознанно использовать в качестве класси-
ческих образцов возможного общения зало-
женные в пословицах интенции: утверждения,
утешения, предложения, упрека, просьбы,

распоряжения, угрозы и др., что обеспечит
развитие диалога в нужном для собеседни-
ков русле. Применение структурно-семанти-
ческого и коммуникативно-прагматического
подходов к изучению пословиц позволяет
объяснить принцип развертывания смысла до
значения и применения коммуникативной мо-
дели выражения, лежащей в его основе, от-
крывает возможности не только для объе-
динения пословиц, схожих по значению в той
или иной ситуации, в группы, но и прогнози-
рования коммуникативного процесса с уче-
том вариантов достижения положительного
результата общения.
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Аннотация. В статье рассматривается семантика термина «популизм», его релексикализация путем
формирования отрицательных коннотаций. На примере речей популистских лидеров некоторых государств
Латинской Америки (Уго Чавеса, Николаса Мадуро, Эво Моралеса и Даниэля Ортеги) выявлены лингвисти-
ческие диагностические признаки популистского дискурса: пролиферация ключевых концептов «pueblo»,
«nación», «patria» («народ», «нация», «родина»), конструирование дискурсивного «Я» по формуле «я как
народ», использование дискурсивной стратегии поляризации, посредством которой лидеры проводят деле-
гитимизацию оппонента, и стратегии создания дискурсивной парареальности, посредством которой легити-
мируется и символизируется существующая власть. Установлено, что признаки популистского дискурса
реализуются посредством употребления слов и выражений с семантикой «народ», «нация», «родина»; при-
дания особой контекстуальной значимости устойчивым выражениям типа la voz del pueblo (голос народа);
образования окказиональных дериватов с нарушением языковых норм; актуализации оппозиций «друг –
враг», «свой – чужой» как «народ – чужой»; использования лозунгов и прецедентных феноменов. Показана
роль прецедентных феноменов в реализации регулятивных дискурсивных стратегий: целевой отбор преце-
дентных единиц Simón Bolívar, Augusto César Sandino, Rubén Darío направлен на идентификацию современ-
ных лидеров государств с историческими деятелями прошлых эпох, которые символизируют национальные
ценности и обеспечивают легитимность существующей власти.

Ключевые слова: популизм, регулируемое воздействие, дискурсивная стратегия, лингвистический
прием, прецедентное имя, прецедентный текст, лозунг, окказионализм.
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Введение

Популизм (от лат. populus – народ) оп-
ределяется в науке как линия политической
деятельности, для которой характерна апел-
ляция к настроениям широких масс, ориенти-
рованная на завоевание их признания и под-
держки, часто с помощью упрощенных, реаль-
но невыполнимых лозунгов и требований; по-
пулизм активизируется в переломные момен-
ты для страны; его особенностью является
прямой контакт лидера с массами (см., на-
пример: (Словарь политических терминов).

Популизм как идеология часто реализо-
вался и реализуется в дискурсах лидеров не-
которых государств Латинской Америки
(см. подробно: [Guervós de Santiago, 2015]).

В истории латиноамериканского популиз-
ма историки и политологи обычно выделяют
три волны: первая волна (конец 1940-х гг.) свя-
зана с распадом экономической модели аграр-
ного капитализма и представлена такими по-
литическими фигурами, как Хуан Доминго
Перон (Juan Dominigo Perón), Аргентина; Ла-
саро Карденас (Lázaro Cárdenas), Мексика;
Хосе Мария Веласко Ибарра (José María
Velasco Ibarra), Эквадор и другие; вторая вол-
на (1980-е гг.) обусловлена мировым долго-
вым кризисом и представлена Альберто Фу-
химори (Alberto Fujimori), Перу; Карлосом Ме-

нем (Carlos Menem), Аргентина; Фернанду
Колор ди Мелу (Fernando Collor de Mello), Бра-
зилия; третья волна (рубеж XX–XXI вв.) свя-
зана с кризисом неолиберальной модели раз-
вития, появлением левопопулистских режимов
и представлена Уго Чавесом (Hugo Chávez),
его преемником Николасом Мадуро (Nicolás
Maduro), Венесуэлa; Эво Моралесом (Evo
Morales), Боливия; Даниэлем Ортега (Daniel
Ortega), Никарагуа (см., например: [Варенцо-
ва, 2014]).

Основу этого социально-политического
движения, как показано в политологических и
социологических исследованиях, составляют
люди с невысоким уровнем доходов, объеди-
няющиеся вокруг харизматичных лидеров [Ба-
ранов, 2002; Докучаева, 2007]. Несомненно,
среди харизматичных лидеров Латинской
Америки следует назвать кубинского государ-
ственного деятеля Фиделя Кастро (Fidel
Castro). Источниками популизма ученые на-
зывают бедность, неравенство, отчаяние на-
селения, стремящегося к «справедливому рас-
пределению богатства» и национализации про-
изводства, что хорошо отражает граффити,
начертанное на стене одного из домов в сто-
лице Перу – Лиме: No más realidades,
queremos promesa 2 – Не надо реальности, мы
хотим обещаний (Ortega; Cortés) (здесь и да-
лее перевод с испанского наш. – Л. М.).
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С приходом к власти Уго Чавеса и Эво
Моралеса латиноамериканский популизм при-
обретает ярко выраженную классовую и
проиндейскую ориентацию [Варенцова, 2014,
с. 158]. Он характеризуется антимпериалис-
тической и антиэлитарной направленностью.
Политические лидеры предстают как вопло-
щение народа, спасители нации, выразители
интересов народа, а их соперники отождеств-
ляются с врагами народа.

Иное содержание имеет популизм в Ис-
пании. С недавнего времени имена политиков-
популистов не сходят со страниц испанских
газет, особенно лидеров новых партий –
«Podemos» («Мы сможем») и «Ciudadanos»
(«Гражданская партия») – Пабло Иглесиаса
(Pablo Iglesias) и Альберта Риверы (Albert
Rivera Díaz), за харизму получивших прозви-
ще «политические звери».

Политическим феноменом стала попу-
лярность и президента Португалии (с 2016 г.)
Марсело Ребулу ди Соза (Marcelo Rebelo de
Sousa): согласно статистическим данным, пуб-
ликуемым в СМИ, 53 % португальцев хотели
бы сфотографироваться с любимым Прези-
дентом; одно рекламное агентство открыло
сайт TeleMarcelo, где для всех желающих по
телефону звучали слова Президента: Aquí
Marcelo Rebelo de Sousa. Interrumpí una
reunión que tenía. Acabé una y voy a comenzar
otra, pero quería enviarte un beso (Martín del
Barrio) – Говорит Марсело Ребелу ди Соза.
Я только что вышел с одного совещания, и,
прежде чем начать другое, хотел бы поже-
лать тебе доброго утра. Только за один день
было получено 107 000 звонков.

Востребованность популизма в современ-
ной политической жизни разных стран ставит
перед лингвистами задачу выявления его дис-
курсивных признаков и описания приемов их
реализации. Решению этой задачи посвящено
наше исследование, некоторые результаты
которого обобщены в данной статье.

Семантика термина «популизм»

В 2016 г. испанская организация Fundéu
BBVA (основана испанским информационным
агентством EFE и банком BBVA) признала
populismo словом года (ср. selfi в 2014 г. и
refugiado в 2015 г.), отметив, что этот тер-

мин переживает процесс релексикализации,
изменения и расширения значения, приобре-
тения новых, часто отрицательных коннота-
ций (Fundéu).

Изначально термин употребляется безо-
ценочно, например, «Partido Populista» («На-
родная партия»). Сегодня Королевская акаде-
мия испанского языка (RAE) отмечает смену
значения у слова populismo. Наряду со значе-
нием «perteneciente al pueblo» (относящийся к
народу), у слова появляются модифицированные
дефиниции, ср.:

«2. Tendencia política que pretende prestar
atención especial a los problemas de las clases
populares. U. m. en sent. Despect» (DRAE, 2006) –
политическая тенденция, которая уделяет особое
внимание проблемам народа;

«2. m. Tendencia política que pretende atraerse
a las clases populares. U. m. en sent. despect» (DRAE,
2016) – политическая тенденция, которая направле-
на на привлечение внимания народа.

При этом отмечается, что слово
populismo обычно употребляется с оттенком
презрения. У испанских блогеров даже сфор-
мировалось мнение о том, что Королевская
академия испанского языка изменила значе-
ние существительного populismo для того,
чтобы использовать его против Пабло Игле-
сиаса, лидера партии Podemos: El truco de
España es cambiar el significado de la
palabra populismo para poder utilizarla
contra @Pablo_Iglesias. La RAE ya hizo su
trabajo (Trao), то есть слово populismo пре-
вратилось в орудие политической борьбы. Ис-
следователи указывают даже на «демониза-
цию» термина, его связь с ксенофобией и ра-
сизмом [Guervós de Santiago, 2015, р. 495].

Появление негативных коннотаций у лек-
сической единицы связано, по-видимому, с
негативной оценкой социумом популизма как
линии поведения политиков, базирующегося на
«пустых» обещаниях. Так, ультраправая на-
ционально-консервативная партия Испании
«Vox» («Голос») использует популистский под-
ход – простое решение сложным проблемам:
вдвое сократить сборы НДФЛ. Как следствие
аналитики прогнозируют сокращение финан-
сирования на здравоохранение, образование,
пенсии, выплаты бюджетникам (García Vega).
Подробно популизм как негативное явление
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рассмотрен в работе К. Дейвикса [Дейвикс,
2012]. В испанских научных и медийных ис-
точниках [Guervós de Santiago, 2017;
Adamovsky, 2016] указывается, что термин
популизм сегодня – это скорее политическое
обвинение, нежели партийная категория. При-
ведем несколько цитат из испанских СМИ,
поддерживающих данное утверждение:

...las voces “populismo” y “populista” se están
convirtiendo en voces que califican más que definen,
como granadas de mano que se lanzan de lado a lado
en el Congreso de los Diputados (Peio Riaño) – слова
«популизм» и «популистский» превращаются в сло-
ва, скорее квалифицирующие, нежели определяю-
щие, в своего рода ручные гранаты, которыми пе-
ребрасываются депутаты Конгресса;

Nadie se reconoce como populista, porque tiene
una connotación clatramente negativa (Peio Riaño) –
Никто не признается в том, что он популист, так как
это слово имеет отрицательную коннотацию;

El término ha pasado de ser descripción a insulto,
porque todos se reconocen en el otro lado de la
barricada. Ahora sólo se usa como arma arrojadiza para
definir al oponente (Peio Riaño) – Термин уже не
дефиниция, а оскорбление, так как все осознают
себя по другую сторону баррикады. Сейчас слово
используется как метательное оружие с целью вы-
явления оппонента.

Некоторые политические деятели раз-
граничивают слова popular и populista как,
например, глава правительства Чили: ...se
puede ser popular sin ser populista (цит. по:
[Guervós de Santiago, 2015]) – можно быть
популярным, не будучи популистом.

В российском политическом дискурсе
частотно употребление термина популизм для
выражения негативной оценки чьей-либо де-
ятельности, ср. примеры, взятые нами с сай-
та «Слово популизм»:

...у нас в стране, к сожалению, популизм за-
частую ценится выше профессионализма;

Глава минфина понял, что за желание нравить-
ся, за политический популизм приходится платить;

Важно, чтобы европейские политики избега-
ли популизма, громких деклараций, за которыми в
итоге ничего не стоит...;

Теперь израильские журналисты критикуют
своего бывшего коллегу Яира Лапида за популизм
и отсутствие знаний в экономике;

... принятие под давлением популизма нере-
альных социальных программ;

...своим размашистым популизмом, критикой
в адрес руководства ЦК, отдельных членов Полит-
бюро, в числе которых был даже и Лигачев, он выз-
вал реакцию в зале в свою пользу.

Из приведенных примеров следует, что
популизм – это желание нравиться, вызывать
положительную реакцию в зале, это громкие
декларации, он не сочетается с профессиона-
лизмом и знаниями в экономике, с реальными
социальными программами. В практике изби-
рательных кампаний популизм может фигури-
ровать в качестве инструмента манипуляции
избирателями. В качестве популистских обыч-
но приводят лозунги, не имеющие под собой
реальной экономической основы (Басков).
Например, призывы увеличить региональные
бюджеты вдвое (см. рисунок).

Итак, понимание популизма в Латинской
Америке, где в ряде стран это явление харак-
теризует повседневный дискурс харизматич-
ных лидеров, отличается от понимания попу-
лизма в других странах, например в Испании
и России, где он используется как орудие по-
литической борьбы, а лексемы populismo, по-
пулизм имеют отрицательные коннотации,
выражают презрительное отношение.

Методы исследования
популистского дискурса

Основной метод, который используется в
лингвистике для изучения популистского дис-
курса политических лидеров, основан на кон-
цептуальном подходе. В результате выделения
слов, репрезентирующих ключевые концепты
определенного ряда – «pueblo», «nación», «patria»
(«народ», «нация», «родина»), и установления
частотности их появления в дискурсе, делает-
ся вывод о принадлежности того или иного тек-
ста к популистскому дискурсу [Charaudeau,
2009; Giraldo et al., 2013; Guervós de Santiago,
2015]. В работах К.И. Шпетного выделен бо-
лее широкий набор концептов, ключевых для
популистского дискурса: страна, процветание,
процветать, народ, Бог, ценности, светлое бу-
дущее, успех, единение, единство, благослове-
ние, благодарность, что позволило лингвисту
сделать вывод о возможности сопоставления
выступлений Джироламо Савонаролы и До-
нальда Трампа в рамках гомилетического и
политического дискурса [Шпетный, 2017].
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Кроме специфического набора концептов,
в качестве дистинктивного признака популиз-
ма выявляется дискурсивное «Я» [Chumaceiro
Arreaza, 2003], которое обладает определен-
ными характеристиками в рамках дискурсив-
ной стратегии поляризации.

Лингвокогнитивные приемы
реализации признаков

популистского дискурса

Анализ публичных выступлений полити-
ческих лидеров-популистов некоторых латино-
американских государств позволил выявить
отличительные признаки дискурсивной концеп-
ции популизма: лексическая перегруженность
(пролиферация) ключевых концептов «pueblo»,
«nación», «patria» («народ», «нация», «родина»);
конструирование дискурсивного «Я» по форму-
ле «я как народ»; реализацию дискурсивных
стратегий поляризации и создания дискурсив-
ной парареальности, а также комплекс лингво-
когнитивных приемов, которые их воплощают.

Лексическая перегруженность
(пролиферация) ключевых концептов
«pueblo», «nación», «patria» («народ»,

«нация», «родина»)

Как отмечают исследователи, дискурсы
популистов, воплощая особую риторику, осно-
ваны на противопоставлении «народа» и «дру-

гих»: «a proclaimed rapport with “the people”,
a “them-and-us” mentality» [Knight, 1998, р. 225],
поэтому реализация концептов «pueblo»,
«nación», «patria» («народ», «нация», «родина»)
составляет дискурсивную основу высказыва-
ний лидеров-популистов.

Так, в одной из последних речей лидера
Никарагуа Даниэля Ортеги (Daniel Ortega) кон-
цепт «народ» реализуется не только с помощью
слова pueblo, но и посредством следующих опи-
сательных выражений: hombres de buena
voluntad (люди доброй воли), pueblo trabajador
(трудящийся народ), clase trabajadora (рабо-
чий класс), descamisados (обедневшие), masas
proletarias (пролетарские массы), proletariado
(пролетариат), obreros (рабочие), esclavizado
(подневольные), peón del surco norteño (пео-
ны северных территорий), fuerzas vivas (живая
сила), los trabajadores (трудящиеся),
la juventud y las mujeres (молодежь и женщи-
ны), los hermanos nicaragüenses (братья ника-
рагуанцы), la población (население), todos
nicaragüenses (все никарагуанцы), las familias
nicaragüenses (никарагуанские семьи) и др.

В популистском дискурсе особую смыс-
ловую нагруженность имеет выражение la voz
del pueblo (голос народа):

No quieren escuchar la voz del pueblo – Они не
хотят слушать голос народа;

Hemos de escuchar la voz del pueblo, ésa es la
democracia – Мы должны слушать голос народа,
это называется демократией;

Популистские призывы в российских СМИ
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Exigimos que el gobierno mexicano respete la
voz del pueblo – Мы требуем, чтобы мексиканское
правительство уважало голос народа (Linguee).

Президент Венесуэлы Уго Чавес часто
повторял фразу La voz del pueblo es la voz de
Dios (Голос народа – это голос Бога) для под-
тверждения того, что последнее слово оста-
ется за гражданином. Как отмечает К. Дей-
викс, харизматичные лидеры часто берут на
себя роль «истинного голоса народа» [Дей-
викс, 2012], например, Уго Чавес перед Наци-
ональной Ассамблеей заявил: No soy yo, soy
el pueblo (Я – это не я, я – это народ).

Использование лозунгов с целью воздей-
ствия на массы является частотным приемом
популистского дискурса. Он реализуется, на-
пример, Эво Моралесом, который в 2010 г.
ввел новый боевой клич в Вооруженных силах
Боливии (FFAA), позаимствованный у лидеров
кубинской революции Фиделя Кастро и Эрне-
сто Че Гевары: Patria o muerte: !Venceremos!
(Родина или смерть! Мы победим!). При этом
в боливийских войсках сохраняется и тради-
ционный боевой клич Subordinación y
constancia. ¡Viva Bolivia! (Hansen) (букв. Под-
чинение и лояльность! Да здравствует Боли-
вия!), так как часть генералитета не желает
озвучивать социалистические лозунги.

В речах лидеров латиноамериканских
государств особое внимание уделяется дис-
курсивному моделированию действительнос-
ти, где существенное место занимают преце-
дентные феномены. Прецедентные имена ис-
пользовал, например, президент Никарагуа
Даниэль Ортега в своей речи на похоронах
Фиделя Кастро:

Camilo Cienfuegos, Fidel Castro, el Che
Guevara y Hugo Chávez son ejemplos para el hombre
nuevo de Latinoamérica – Камило Сьенфуэгос, Фи-
дель Кастро, Че Гевара и Уго Чавес – это примеры
нового человека Латинской Америки.

Прецедентной для Латинской Америки стала
и речь Ф. Кастро «La historia me absolverá»
(«История меня оправдает»), произнесенная
им на судебном процессе в 1953 году. На нее
ссылался Николас Мадуро, провожая в пос-
ледний путь Фиделя Кастро:

– Se va invicto... absuelto, ¡absolutamente
absuelto por la historia grande de la Patria! – Он ухо-

дит непобежденным, оправданным, абсолютно оп-
равданным великой историей своей родины.

Приведенные и другие прецедентные феноме-
ны реализуют концепт «родина», актуализи-
руя значимые для истории государства собы-
тия и выражая положительную оценку дея-
тельности политических лидеров, стоявших на
популистских позициях.

Конструирование дискурсивного «Я»
по формуле «я как народ»

Дискурсивное «Я» характеризует, во-пер-
вых, постоянная апелляция к широким мас-
сам, во-вторых, выступление от имени про-
стого человека. Так, апелляцию к широким
массам часто использует, например, Николас
Мадуро: a sus compañeros y compañeras,
a todos y a todas (обращение к мужчинам и
женщинам). В его речах реализуется и вто-
рая черта дискурсивного «Я»: экспликация
формулы «я как народ», «я один из вас». Ни-
колас Мадуро даже изобретает грамматичес-
ки некорректную, но доступную для простого
народа форму millonas: millones y millonas de
Bolívar – миллионы мужчин и женщин, сто-
ронников Боливара.

Население страны, и особенно оппозиция,
внимательно следит за выступлениями своих
лидеров. «Незадачливые» фразы в высказы-
ваниях Николаса Мадуро получили название
madurazos – букв. «оплошности Мадуро».
Например:

...las autoridades venezolanas trabajarán «las
35 horas del día» para preservar la seguridad en la
frontera con Colombia (Las diez frases ...) – власти
Венесуэлы будут работать 35 часов в сутки для со-
хранения стабильности на границе с Колумбией;

Cuando conocí al comandante Chávez, no dudé
ni un milímetro de segundo para estar a su lado (Las
diez frases ...) – Когда я познакомился с Команданте
Чавесом, я не сомневался ни одного миллиметра
секунды в том, чтобы присоединиться к нему.

Возможно, приведенные «оплошности»
являются не оговорками, а сознательным по-
пулистским инструментом, демонстрирую-
щим приближенность к народным массам.

В Боливии в 2011 г. опубликована книга
«Сто фраз для истории в исполнении Хуана Эво
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Моралес Айама», где журналист и поэт Аль-
фредо Родригес собрал 100 неудачных выс-
казываний президента Боливии, получивших
название evadas [Rodríguez]. Приведем неко-
торые из них.

En Europa casi todos son calvos, y esto es
porque comen pollos (en la cumbre del cambio climático
en Tiquipaya, Cochabamba) – Облысение – европей-
ская болезнь, среди индейцев нет лысых. Европей-
цы лысеют из-за продуктов, которые они потребля-
ют (куриное мясо).

На Саммите по климату в Мексике в
2010 г. Эво Моралес высказывается против
американского продукта «Кока-Кола», кото-
рый содержит много «химии»:

Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que
hacemos?, llamar al plomero (...) Compra la Coca Cola
y la echa a la taza del baño, pasan minutos y ya está
destapada (...) Imagínense, ¿qué químicos tendrá la
Coca Cola? – Если у вас засорилась ванна, вместо
вызова сантехника купите бутылку Кока-Колы и
вылейте в ванну. Через несколько минут засор бу-
дет устранен. Представляете, сколько там химии...

Говоря о программе национализации в
2006 г., Эво Моралес своеобразно толкует за-
конность, которая в его понимании должна
подчиняться политике:

Por encima de lo jurídico, es lo político (...)
cuando algún jurista me dice: Evo, te estás
equivocando jurídicamente... les digo a los abogados:
si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado?
– Когда какой-нибудь юрист мне говорит: «Эво, это
нелегально», – я отвечаю: «Ну так легализуйте это,
для чего вы учились?».

В последнем примере предлагается по-
пулистский подход – простое решение слож-
ных проблем.

Какими бы «незадачливыми» ни казались
эти высказывания представителям интелли-
генции, их конечным потребителем является
народ. Посредством своих речей лидеры де-
монстрируют, что им не чужда народная куль-
тура, религиозные символы и разговорный
язык простого народа.

Использованные дискурсивные при-
емы – выступление от имени простого чело-
века, создание видимости или поддержание
образа человека из народа, апелляция к про-

стоте, обсуждение доступных и понятных для
народа тем, упрощенность представлений об
общественной жизни и др. – можно квалифи-
цировать как популистские приемы.

Реализация дискурсивной стратегии
поляризации

Профессор мадридского университета
Комплутенсе Хуан Карлос Монедеро счита-
ет, что популистский дискурс существует
только при наличии сопоставления с врагом:
«Allí los malos, y nosotros, el buen pueblo, aquí»
[Monedero, 2019] (там они, плохие, а мы – на-
род – здесь, хорошие). «Враг» может быть
реальным (коррумпированная элита, иммигран-
ты) или сконструированным (например, образ
«террориста», созданный Дж. Бушем после
11 сентября 2001 г.: «US» against a «Terrorist
Other» (цит. по: [Panizza, 2005]).

Исследование дискурсов Х.Д. Перона
(Juán Domingo Perón), Аргентина, 1948 и Р. Бе-
танкура (Rómulo Betancourt), Венесуэла, 1959
[Chumaceiro Arreaza, 2003; Giraldo et al., 2013]
позволило авторам выделить дискурсивное
«Я» (un “YO” discursivo), близкое к аргентин-
скому и венесуэльскому народу, к трудящим-
ся этих стран. Лидеры позиционируют себя
как спасителей угнетенных, обещают полити-
ческое равноправие, социальную справедли-
вость, стабильность. Ср. с предвыборными
лозунгами (1993) В.В. Жириновского (Я под-
ниму Россию с колен!; Мы – за бедных,
мы – за русских) или с конструированием
образа врага и биполярного мира в дискур-
се Б.Н. Ельцина. Реализуя дискурсивную
стратегию поляризации, лидеры одновремен-
но проводят делегитимизацию оппонента
(deslegitimación del OTRO), давая ему отри-
цательную оценку. Особенно интересна в этом
аспекте выделенная Е. Хиральдо, М. Валье-
хо и М. Чарте в дискурсах Х.Д. Перона и
Р. Бетанкура лексическая перегруженность,
или пролиферация (la sobre lexicalización o
proliferación), четырех концептов, проявляю-
щихся в дихотомиях: pueblo (народ), régimen
democrático (демократический режим) /
oligarquía (олигархия), régimen dictatorial (дик-
таторский режим) [Giraldo et al., 2013].

В своей речи в поддержку Николаса
Мадуро Даниэль Ортега (Daniel Ortega, 2019)
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также выстраивает биполярное пространство,
причем двухфокусное. По одну сторону ока-
зывается народ, которому приписываются та-
кие характеристики, как valentía, honor, dignidad,
mantienen en alto los ideales (мужество, честь,
достоинство, приверженность идеалам); по
другую – «враг» внутренний (участники и сто-
ронники неудавшегося государственного пе-
реворота) и «враг» внешний (США). Лидер
Никарагуа призывает бороться с внутренним
врагом (слова la lucha, la batalla, la defensa –
борьба, сражение, оборона – употребляются
многократно) путем сокращения бедности
(reducir la pobreza, erradicar la pobreza),
увеличения благосостояния народа (todo en
beneficio de los pobres, desarrollar el
bienestar, el buen vivir de nuestro pueblo),
развития программ в сферах здравоохранения,
образования и культуры (desarrollar el
bienestar, la salud, la educación, la cultura).

Вокруг внешнего врага также выстраи-
вается биполярное дискурсивное простран-
ство. Враг – США – описывается словосоче-
таниями со значением «иностранное вмеша-
тельство»: propósitos injerencistas de Estados
Unidos, la invasión extranjera. На этом фоне
произносятся призывы к единению народов
Латинской Америки (la unidad de los pueblos
latinoamericanos y caribeños, la solidaridad),
к борьбе за суверенитет и независимость (por
la soberanķa, la independencia), за мир, бе-
зопасность и стабильность (defender la paz,
seguridad, estabilidad, una región de paz,
libre de guerras, iniciativas pacíficas, que
florezca la paz).

Одним из приемов создания биполярно-
го пространства является актуализация соци-
ально-значимой оппозиции «свой – чужой».
Исследованию этой оппозиции посвящены ра-
боты Е.К. Моховой [Мохова, 2010; 2011].
В президентских дискурсах Уго Чавеса
«свои» – это народ, страна, президент, а «чу-
жие» – бывшие политические лидеры, оппо-
зиция, США и Израиль.

Реализация стратегии создания
дискурсивной парареальности

Востребованным приемом, реализую-
щим стратегию создания дискурсивной пара-
реальности, является использование прецеден-

тных имен. Так, дискурсивную поддержку
получает лидерство Уго Чавеса: он создает
дискурсивную парареальность с символиза-
цией власти в Венесуэле. Для легитимации сво-
ей власти и делегитимации противника, а, как
известно, популисты в своей политической
практике крайне враждебны по отношению к
конкурентам, Уго Чавес привлекает две ис-
торические фигуры: Симона Боливара (Simón
Bolívar, 1783–1830) – национального героя
Венесуэлы, возглавившего борьбу испанских
колоний в Южной Америке за независимость,
и Эсекиеля Самору (Ezequiel Zamora, 1817–
1860), военного и политического деятеля Ве-
несуэлы.

Политическая и историческая идентич-
ность с личностью Симона Боливара получи-
ла название bolivarismo (боливаризм).

Имидж Чавеса-кандидата строился на
основе конструктивной составляющей – с опо-
рой на прецедентное имя Симона Боливара.
Исследователь политического дискурса Ве-
несуэлы Ирма Чумасейро Арреаса отмечает
как главную дискурсивную стратегию поли-
тических речей Чавеса использование:

а) имени Bolívar (Боливар): Patria de
Bolívar (родина Боливара); Patria como la
soñó Bolívar (о такой родине мечтал Боливар);
Y hoy, Bolívar ha vuelto (и сегодня Боливар
возвращается); camina la espada de Bolívar
por América Latina (шпага Боливара шагает
по Латинской Америке);

б) прилагательного Bolivariana (боли-
варианский): la Revolución Bolivariana (бо-
ливарианская революция); Venezuela
Bolivariana (боливарианская Венесуэла);
ideología bolivariana (боливарианская иде-
ология); gobierno bolivariano (боливарианс-
кое правительство); pueblo bolivariano (бо-
ливарианский народ); el líder bolivariano (бо-
ливарианский лидер) [Chumaceiro Arreaza,
2003].

В день похорон Чавеса (8 марта 2013 г.)
его сторонники полностью идентифицируют
умершего президента с Симоном Боливаром
(примеры из: [Giraldo et al., 2013]):

Chavez, Libertador del siglo XXI – Чавес, Ос-
вободитель XXI века: по аналогии с Симоном Бо-
ливаром, известным в Латинской Америке как Ос-
вободитель (el Libertador);
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– “Alerta, alerta, alerta, que camina la espada de
Bolívar por América Latina”, – grita la gente cuando
Nicolás Maduro coloca la espada de Bolívar encima
del féretro, cubierto con la bandera nacional – «Бере-
гись! Шпага Боливара шагает по Латинской Аме-
рике», – скандирует народ, когда Николас Мадуро
возлагает шпагу Боливара на гроб, покрытый на-
циональным флагом;

– Chavez vive, la lucha sigue, este proceso
bolivariano ya nadie lo podrá detener – Чавес жив,
борьба продолжается, этот боливарианский про-
цесс не остановить никому.

Клаудилло Феликс предлагает интерпре-
тировать подобные этим примеры как реали-
зацию идеи движения по кругу, спирали: la
visión cíclica del tiempo andino [Caudillo Félix,
2013, р. 2] – Лидеры не умирают, а присут-
ствуют рядом, вдохновляя своими идеями на
борьбу.

Использование прецедентного имени
Bolívar реализует несколько ключевых функ-
ций: во-первых, придание легитимности полити-
ке Чавеса; во-вторых, разоблачение оппозиции.
Чавес идентифицировал себя с Боливаром –
Освободителем (el Libertador), а свой «полити-
ческий проект», известный как Боливарианская
революция (la Revolución Bolivariana), представ-
лял как продолжение войны за независимость,
проводимой Боливаром (la Revolución de
Independencia), тем самым косвенно превращая
своих политических оппонентов во врагов на-
ции, разрушающих национальные ценности и
символы. Как видим, одно и то же прецедент-
ное имя соотносится как с конструктивной, так
и с деструктивной составляющей информаци-
онно-политического воздействия.

Николас Мадуро в свою очередь провоз-
глашает себя «сыном» Чавеса (el
autollamado hijo de Chávez), называет его
Вечным Команданте (comandante perpétuo),
создает департамент Высшей социальной
справедливости (букв. счастья) в честь Ко-
манданте Уго Чавеса и Боливара:

– Decidí crear el despacho del viceministerio
para la Suprema Felicidad Social y lo llamé así en honor
a nuestro comandante Hugo Chávez y a Bolívar,
anunció ayer el presidente desde el Palacio de
Miraflores (Redacción BBC Mundo).

Таким образом, Николас Мадуро прида-
ет легитимность занимаемой должности Пре-

зидента Боливарианской республики и власти
в Венесуэле.

Использует прецедентные имена для
сближения с народными массами и Даниэль
Ортега. Кроме Симона Боливара, он называ-
ет еще одного «Отца нации», верного сына
Боливара (buen hijo de Simón Bolívar), гене-
рала свободных людей Аугусто Сандино
(General de Hombres y Mujeres Libres,
Augusto C. Sandino), лидера национально-ос-
вободительной войны в Никарагуа (1927–1934)
и, конечно, поэта Рубена Дарио (Rubén Darío,
1867–1916), гордость никарагуанской земли.

Выводы

На примере дискурса лидеров некоторых
латиноамериканских государств были выяв-
лены такие популистские приемы, как апел-
ляция к широким массам, выступление от
имени простого человека, создание видимос-
ти человека из народа, апелляция к простоте,
упрощенность представлений об обществен-
ной жизни, использование лозунгов с целью
воздействия на массы и др. В качестве дис-
тинктивных признаков популистского дискур-
са выделены лексическая перегруженность
(пролиферация) ключевых концептов «pueblo»,
«nación», «patria», реализация дискурсивной
стратегии поляризации, посредством которой
лидеры проводят делегитимизацию оппонен-
та, и стратегии создания дискурсивной пара-
реальности, посредством которой легитими-
руется существующая власть.

Эти признаки популистского дискурса
реализуются посредством употребления слов
и выражений с семантикой «народ», «нация»,
«родина»; придания особой контекстуальной
значимости устойчивым выражениям типа la
voz del pueblo (голос народа); образования ок-
казиональных дериватов с нарушением язы-
ковых норм; актуализации оппозиций «друг –
враг», «свой – чужой» как «народ – чужой»;
использования лозунгов и прецедентных фе-
номенов.

Особая роль в регулятивных дискурсив-
ных стратегиях отводится прецедентным еди-
ницам. Обеспечение регулируемого воздей-
ствия на слушателя предполагает целевой
отбор прецедентных единиц (Simón Bolívar,
Augusto César Sandino, Rubén Darío) для



114

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

построения идентификации с историческими
деятелями прошлых эпох, которые символи-
зируют национальные ценности и обеспечи-
вают легитимность существующей власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Статья подготовлена в рамках проекта
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ных СМИ».
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FEATURES OF ENGLISH LANGUAGE INDIGENIZATION IN NIGERIA
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Abstract. The purpose of the article is to find some peculiarities of Indigenization of the English language in
one of the greatest countries of West Africa - Nigeria. In regard to it an inclusive approach was used: linguistic and
cultural specificity of the relationship of the English language and culture of Nigeria is carried out on the one hand
as the influence of cultural factors on the language from the perspective of cultural linguistics, on the other hand,
from the perspective of the influence of the language factor on the spread of culture, that is, from the perspective
of linguistic cultural study issues. The author emphasizes an important role of English in various spheres of
Nigerian life, including education, economy, politics, states that in everyday conversations peoples use their local
dialects, defines the factors that might led to indigenization. A Nigerian dialect of English is described as a certain
type of hybrid with the basis formed from English syntax, lexis, phonetics and some elements of Nigerian. On the
example of lexical groups “National Food” and “National Clothes” the author proves that the dialect under study
contains a layer of words that denote local realities but are adjusted to the norms of English. In conclusion it is
stated that Indigenization of English is reflected in combination of the English-adapted nominations of local food
and clothes that have developed new meanings, and Nigerian and Portuguese borrowings.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИГЕНИЗАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НИГЕРИИ

Татьяна Геннадьевна Волошина
Белгородский государственный университет, г. Белгород, Россия

Аннотация. Задача исследования состоит в выявлении специфики реализации индигенизации английского
языка на территории Нигерии – одного из наиболее крупных государств Западной Африки. Решение поставлен-
ной задачи осуществляется комплексно: с позиций культурологической лингвистики, что проявляется в изучении
влияния культурного фактора на язык, и с позиций лингвистической культурологии, что проявляется в изучении
влияния языкового фактора на культуру. Охарактеризована языковая ситуация в Нигерии: при доминировании
английского языка в различных сферах жизни (образовании, экономике, политике) в бытовом общении использу-
ются этнические языки народностей, населяющих Нигерию. Установлены факторы, способствовавшие форми-
рованию в границах нигерийской культуры территориального варианта английского языка – гибридного образо-
вания, основу которого составляют синтаксис, лексика и фонетика английского языка, дополненные элементами
нигерийских языков, определены причины индигенизации английского языка. На примере анализа тематических
групп «Национальные продукты питания» и «Национальная одежда» показано, что в территориальном варианте
английского языка имеется широкий пласт слов, обозначающих местные реалии и отражающих адаптацию анг-
лийского языка к нигерийской культуре. Выявлено, что для наименования местных продуктов питания и одежды
используются слова английского языка, развивающие новые лексические значения, слова из нигерийских языков,
а также португальские заимствования.
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Введение

Способность языка влиять на мышление
была впервые обнаружена американским лин-
гвистом и антропологом Эдвардом Сепиром
и его учеником Бенджамином Уорфом. Со-
гласно их гипотезе то, как человек думает и
воспринимает мир, задается его языком
[Sapir, 1987, р. 46–52]. Культура – это сово-
купность способов, которыми люди живут и
могут осмыслить свое существование. Она
будучи продуктом человеческого разума, оп-
ределяется, распространяется и поддержива-
ется через язык. Связь между языком и куль-
турой, бесспорно, является симбиозом.

Культура рассматривается нами как
сверхдинамичная структура, которая направ-
лена на достижение человеческого роста и
языкового развития. В работе исследуется
процесс развития языка и его способность
влиять на культуру.

В качестве объекта изучения избран ан-
глийский язык, функционирующий в Нигерии
во взаимодействии с этническими языками
племен, проживающих в ней. Хотя эти языки
фактически и составляют основу этнической,
региональной, национальной самобытности,
национальный язык, вокруг которого могут
сплотиться различные этнические группы,
еще не определен (см. об этом, например:
[Awonusi, 2002, p. 24; Igboanusi, 2008, p. 45;
Obot, 2007, р. 78]).

Языковая ситуация в Нигерии

Культура напрямую связана с образом
жизни людей, их обычаями, традициями, иде-
ями, ценностями, которые воплощаются в раз-
ных формах, в том числе и языковых. Язык
обладает способностью взаимодействовать с
культурой. Так, история английского языка на-
чалась с контактов англосаксов с римлянами
и французами, что отражено, например, в лек-
сике (в настоящее время 80 % «кулинарных»
номинаций в английском языке имеют фран-

цузское происхождение, а большая часть слов
английского языка содержит латинские корни
[Ifemesia, 2001, р. 35]). Отношения между ан-
глийским языком и нигерийской культурой
имеют сходную историю: многие английские
заимствования были интегрированы в нигерий-
ские языки.

В Нигерии в рамках национальной поли-
тики в области образования английский язык
был принят в качестве стандарта успешного
образования и социального развития, что оп-
ределялось статусом английского языка, ис-
пользуемого для всех официальных и образо-
вательных целей [Adedeji, 1995, р. 34; Aliyu,
1999, р. 21]. Английский сегодня является так-
же основным языком законодательства, ис-
пользуемым как в национальном, так и госу-
дарственном Собрании. В настоящее время
в каждой семье, в том числе полуграмотной,
знакомство детей с английским языком начи-
нается уже в первые годы обучения в школе
[Banjo, 2005, р. 167–168; Iwara, 2002, р. 102].

Влияние английского языка на культуру
современной Нигерии чрезвычайно высоко,
что настораживает многих нигерийских лин-
гвистов. При этом вопрос о специфике «ни-
герийского английского языка» невозможно
обсуждать без учета нигерийского культур-
ного влияния на строй английского языка.
В современном нигерийском языкознании
принято различать несколько разновидностей
нигерийского английского языка. По мнению
лингвиста Айо Банджо, наиболее широко рас-
пространенной является та синтаксическая,
лексическая и фонетическая система, кото-
рая максимально близка к стандартному бри-
танскому английскому языку. Исследователь
признает, что этот территориальный вариант
нигерийского английского языка обладает
ярко выраженными лексическими особенно-
стями, которые отражают влияние нигерий-
ской культуры на английский язык [Banjo,
2005, р. 166–167].

Другой отличительной чертой языковой
ситуации в Нигерии является существенное
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влияние американизмов на речь представите-
лей одной из социальных групп – нигерийских
студентов [Adegbija, 2008, р. 66–71]. Этому
способствует глобализация, которая обуслов-
лена широкой технологической и электронной
коммуникацией между носителями разных
культур, при этом сверхмощный поток инфор-
мации студенты получают именно из США.
Нигерийские студенты часто путают амери-
канское и британское произношение, написа-
ние, сленг, в связи с чем преподаватели ниге-
рийских университетов в последнее время на-
стаивают на использовании обучающимися
именно английского языка, а не его американ-
ского варианта [Bamgbose, 2006, р. 42–48;
Egbe, 2010, р. 56–58].

Взаимное влияние нигерийской культуры
и английского языка обусловило появление
такого понятия, как «нигерийский английский
язык» [Derry, 1991, р. 51].

При этом частью нигерийской культуры
является знание нигерийских языков. Гражда-
нин Нигерии, который не может говорить на
родном языке, не считается полноценным сы-
ном своей страны. Нигерия – многоязычное
государство, в котором существует более пя-
тисот этнических языков: хауса, игбо, йоруба,
ибибио, фулани, эдо, каниру, эфик, фулфульде и
нескольких сотен других [Kachru, 1992, р. 86–
91]. Многие этнические группы внутри сооб-
щества общаются на своих диалектах, но ком-
муникация между разными этническими груп-
пами осуществляется на английском языке
(подробно об этом см.: [Omolewa, 2000, р. 15]).

Язык и культура как симбиоз

Язык, как известно, выполняет несколь-
ко функций, он позволяет человеку стать
полноправным членом социума и наделяет
его силой самовыражения, обеспечивает
межличностную коммуникацию, а также вы-
ступает средством, с помощью которого
культура общества находит вербальное вы-
ражение, и именно эта прочная связь меж-
ду культурой и языком порождает, как счи-
тают В. Кук и М. Ньюсон, сравнение их со-
существования с существованием «тела и
души» [Cook, Newson, 2007, р. 121–123]. Ни-
герийские лингвисты, рассматривая эти от-
ношения как симбиоз, полагают, что культу-

ра вряд ли может быть полностью развита
вне языка, более того, язык и культура явля-
ются «ровесниками», а потому понятны толь-
ко в контексте друг друга [Ifemesia, 2001,
р. 56–59; Rowland, 2003, р. 45–49]. Извест-
ный нигерийский языковед Игбоануси
(Igboanusi) представил диаграмму, демонст-
рирующую, что именно через язык культур-
ная информация сохраняется в памяти для
последующего извлечения на протяжении
тысячелетий. По мнению исследователя,
язык всегда был неотъемлемой частью, хра-
нилищем и средством выражения и переда-
чи своей культуры [Igboanusi, 2008, р. 78].
Культура и язык совместно действуют при
генерации мыслительного процесса и выра-
жения мысли: культура проявляется через по-
нятия, а язык – через предложения в форме
высказываний; понятия хранятся в памяти с
помощью языка, а мышление исходит из за-
поминающихся понятий и предложений, ко-
торые преобразуются в речь [Igboanusi, 2008,
р. 79–82].

Существует ряд особенностей взаимо-
действия культуры и языка при активизации
мыслительного процесса. Одна из них заклю-
чается в том, что именно тип культуры обще-
ства определяет способ ее передачи: речевая
культура передается в устной и письменной
формах. Другой особенностью является то, что
культуры, которые выражают себя в своих язы-
ках, имеют уникальную возможность сделать
это более эффективно, чем культуры, которые
зависят от языка «пришельцев» с чужим куль-
турным багажом. Носители языка, естествен-
но, обладают способностью оперировать сво-
им языком для эффективности мышления.
Если бы нигерийская культура, которая нахо-
дит выражение на родном языке, передавалась
как в устных, так и письменных формах, то она
имела бы лучшие шансы на выживание и раз-
витие, но нигерийская культура, которая нахо-
дит выражение на родном языке, передается
исключительно устно, а потому ее шансы на
выживание уменьшаются. Как утверждает
Ивара, это исчезающий вид культурного дос-
тояния, спасение которого может быть достиг-
нуто только путем графемизации языка [Iwara,
2002, р. 115].

Нигерийская культура, которая находит
выражение на чужом языке (в устной или
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письменной форме), также представляет со-
бой вымирающий вид, поскольку любая куль-
тура без собственного языка сталкивается с
проблемами толкования ее смысла. На совре-
менном этапе развития нигерийского обще-
ства очевиднен тот факт, что развитие корен-
ных языков становится наиболее острой про-
блемой, требующей незамедлительного реше-
ния со стороны нигерийских властей, иначе в
скором будущем может возникнуть пробле-
ма вымирания родного языка, которая сопут-
ствует процессу утраты культуры.

В соответствии с языковой политикой
Нигерии в области образования в течение пер-
вых трех лет пребывания ребенка в началь-
ной школе он должен обучаться на местном
языке, а английский язык должен преподавать-
ся в качестве общеобразовательного предме-
та. Далее, начиная с четвертого класса на-
чального образования, английский язык дол-
жен служить средством обучения для всех
предметов, а язык коренных народов (игбо,
хауса или йоруба) будет преподаваться в ка-
честве обычного предмета [Adedeji, 1995,
р. 68].

Способы индигенизации в Нигерии

Характеризуя индигенизацию на терри-
тории Нигерии, необходимо отметить, что вли-
яние локальных тенденций на культурное обо-
собление и цивилизационную независимость
может рассматриваться как адаптация и не-
которое ограничение английского языка в со-
ответствии с нормами нигерийской языковой
среды. Для обозначения такого явления со-
гласно исследованиям Адегбия (Adegbija)
можно использовать термин «nativisation»
(одомашнивание), поскольку английский язык
в Нигерии был адаптирован для домашнего
использования и стал применимым к повсед-
невной жизни, опыту, нюансам и чувствам
[Adegbija, 2008, р. 23].

Индигенизация свидетельствует о том,
что английский язык стал нигерийской соб-
ственностью. Эту мысль поддерживают и
нигерийские специалисты в сфере политоло-
гии, лингвокультурологии и социологии, напри-
мер, известный лингвист и культуролог Качру
(Kachru) полагает, что английский язык боль-
ше не является только иностранным языком,

который Нигерия фактически присвоила себе,
автор устанавливает статус нигерийского ан-
глийского языка как диалектное подмноже-
ство, которое сопоставимо с американским,
австралийским, британским, канадским под-
множеством [Kachru, 1992, р. 54]. Современ-
ный политолог Авонуси (Awonusi) предлага-
ет образную характеристику, согласно кото-
рой не сравним более с малолетним ребен-
ком, а достиг уже возраста совершеннолетия
[Awonusi, 2002, р. 28].

Процесс индигенизации в Нигерии при-
водит к выработке внутренней нормы, о чем
свидетельствует тот факт, что в речевой прак-
тике нигерийцев используются многочислен-
ные структуры, которые непонятны носителям
английского языка. Некоторые ученые в про-
шлом отрицали существование нигерийского
английского языка и объясняли особенности
английского языка в Нигерии отклонениями от
стандартного британского английского. При
этом многие известные ученые, в частности
Адэгбия (Adegbija), Банио (Banjo), утвержда-
ют, что нигерийский английский уже сформи-
ровался и имеет многочисленные социальные
подтипы. Нигерийские лингвисты XXI в. Ава-
нуси (Awonusi) и Эгбе (Egbe) в своих рабо-
тах предложили описание природы и харак-
тера нигерийского английского языка. Знаме-
нитый языковед Игбоануси (Igboanusi) создал
серию лингвистических словарей территори-
ального варианта английского языка Нигерии,
в которых зафиксировал фонетические, лек-
сические, семантические особенности ниге-
рийского английского языка и отраженную в
нем культурную специфику. Такие исследова-
ния, по мнению Адегбиа (Adegbia), несомнен-
но показывают, что адаптация английского
языка в Нигерии прошла долгий путь
[Adegbija, 2008, р. 61].

Гибридность тематической группы
как результат индигенизации

Как известно, значения слов тесно свя-
заны с ментальными представлениями, суще-
ствующими у носителей того или иного язы-
ка, поэтому при переводе с одного языка на
другой необходимо убедиться, что менталь-
ное представление сохраняется при его интер-
претации. Словесный перевод может нару-
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шить идею интерпретации, так как мыслен-
ные представления, создаваемые переводом,
могут отличаться от таковых в тексте. Каче-
ственно выполненные переводы лексических
единиц направлены на создание того же эф-
фекта в переводе, что и в оригинальном тек-
сте. Например, слово хлеб вызывает разные
ментальные образы в сознании носителей раз-
личных культур в зависимости от того, явля-
ются ли они, например, французами или афри-
канцами. Согласно представлениям францу-
зов хлеб имеет разные формы и состав, на-
пример, деревенский хлеб, багет, бриошь, при
этом разный хлеб употребляется с разными
блюдами и в разное время (завтрак, обед,
ужин). Согласно представлениями африканцев,
в частности нигерийцев, хлеб имеет один со-
став, но разные формы: он может быть цель-
ным или нарезанным на кусочки – хлеб едят
в любое время и с любыми блюдами и напит-
ками (подробно об этих традициях см.:
[Rowland, 2003, р. 61]).

Приведенный пример наглядно иллюст-
рирует особенности той или иной культуры,
которые необходимо учитывать при интерпре-
тации лексической единицы на другом языке.

Особенности индигенизации территори-
ального варианта английского языка Нигерии,
в нашем исследовании выявляются на лекси-
ческом уровне при рассмотрении семантико-
этимологических характеристик слов в тема-
тических группах «Национальные продукты
питания» и «Национальная одежда».

Тематическая группа «Национальные
продукты питания» представляет собой
пласт лексических единиц, которые переда-
ют культурное разнообразие нигерийских на-
родностей.

В Африке местная кухня есть в каждой
стране и у каждого народа. Ежедневная ни-
герийская национальная еда – это уникаль-
ное сочетание традиций и обычаев множе-
ства народностей стран Западной Африки.
Еда нигерийца состоит, как правило, из двух
компонентов: гарнира и основного блюда
(овощи и мясо или рыба в соусе).

Гарнир представляет собой пресные
блюда, которые готовят обычно из ямсовой
муки (ямс – это клубень, по форме и вкусу
напоминающий картофель, блюда из него яв-
ляются весьма сытными). Ямсовый гарнир

вполне можно сравнить с картофельным пюре,
но по своим свойствам он отличается боль-
шей клейкостью, имеет кашеобразную конси-
стенцию, может быть белого или коричнево-
го цвета. В нигерийском языке он назвывает-
ся ийян, по-английски – pounded yam. Ямс
лучшего, а следовательно, дорогого сорта име-
ет белый цвет, этот сорт называется Abuja
yam. Другая разновидность ийяна имеет ко-
ричневый цвет и называется амале (amala,
àmàlà). Амале при приготовлении предвари-
тельно тщательно просушивается, поэтому
приобретает такой цвет.

Еще одним неотъемлемым компонентом
кухни Западной Африки и в частности Ниге-
рии является кассава – продукт, представля-
ющий собой крахмалистое вещество, добы-
ваемое из клубней мучнистого растения ма-
ниоки. Своими формой и вкусом это растение
напоминает ямс, но обладает значительно
меньшим размером. Мука из кассавы назы-
вается гарри (garri), из нее часто готовят ка-
шеобразный гарнир, который называется эба
(eba, bà).

Рис в Нигерии является типичным блю-
дом национальной кухни. Особенно известен
местный сорт риса – офада (ofada), из него
принято готовить тушеное блюдо, называемое
офада стью (ofada stew). Рис офада – до-
рогой продукт, в связи с чем едят его в ма-
лом количестве, чаще всего на праздники и
по особым случаям. Примером празднично-
го блюда из риса может служить националь-
ное блюдо Нигерии jollof rice – «rice cooked
with tomatoes and spices, served with chunks of
meat at parties» (Blench, р. 18–22) – «рис, при-
готовленный с помидорами и специями, кото-
рый подается с кусками мяса на праздниках».

Блюдом, дополняющим ийяну, амале,
эбе или офаде, в нигерийской кухне всегда
выступает особое острое блюдо (нигерийская
кухня существенно острее, чем, например,
кухня Эфиопии или Ганы).

Основное блюдо имеет интернациональ-
ное название суп (soup), но нигерийский суп,
как правило, значительно более густой конси-
стенции, чем русский или французский суп, для
ее достижения в процессе приготовления ис-
пользуется специальный продукт, который
называется achi – «a powder-like substance
used for soup thickening» (Igboanusi, 2010,
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р. 36) – «порошкообразное вещество, исполь-
зуемое для загустения супа».

Способом приготовления нигерийского
супа является долгое тушение, в отличие от
русского способа приготовления  супа – вар-
ки. В то же время следует отметить, суп и
тушеное блюдо (stew) имеют различия. В ни-
герийский суп обычно добавляются листья
или зелень, а в тушеное блюдо нет.

Разновидностей супа в национальной
кухне Нигерии множество, при этом суще-
ственные отличия определяются локальной
принадлежностью той или иной национальной
кухни: к северной, западной или южной части
региона. Суп может быть приготовлен из раз-
личных овощей, видов рыбы и мяса. Напри-
мер: Congo Meat soup – «soup made from the
Giant African land snail» – «суп приготовлен-
ный из гигантских африканских улиток»;
Crayfish soup – «soup made of shrimps and
prawns» – «суп из креветок»; Cowleg soup –
«soup made of cow» – «суп из телятины»;
Croaker – «sea-fish soup» – «суп из морской
рыбы»; Grasseater – «fish soup (came from
Hausa)» – «рыбный суп»; Pepper soup – «type
of consommé soup made with meat or fish and
containing chili pepper but no oil» – «суп с мя-
сом или рыбой, в состав которого входит пе-
рец чили, не требующий масла для приготов-
ления»; Peprish – peppery soup – «суп из пер-
ца», все примеры из: (Blench, р. 7–11; 20);
Afang – «vegetable soup made of afang leaves» –
овощной суп из листьев (Igboanusi, 2002, р. 38).

Особенностью территориального вари-
анта английского языка в Нигерии, на наш
взгляд, является выбор глагола, используемо-
го для выражения процесса употребления супа
и зафиксированного в словаре Тома Лангло как
lick soup (буквально «пить суп»). В словаре
автор приводит следующий пример: While
eating with me, you are licking the soup, but I
am eating the porridge (Blench, р. 15) – «Пока
ты ешь со мной, ты пьешь суп, а я ем кашу».

К супу в Нигерии принято подавать спе-
циальный соус draw – «a sauce made from sticky
vegetables such as okra» (Blench, р. 8) – «осо-
бый соус, обладающий густой консистенцией,
приготовленный из овощей, например из
окры». Вместе с ним часто подают сушеные
листья баобаба, которые называют kuka –
«dried baobab leaves used to eat soup» (Blench,

р. 15) – «сухие листья баобаба, при помощи
которых едят суп».

Ежедневный рацион нигерийца включа-
ет блюдо, называемое porridge, которое от-
личается от традиционной европейской каши.
Слово porridge имеет в нигерийском англий-
ском два значения, зафиксированных в слова-
ре (Blench, р. 21): 1) porridge – «heavy dumpling
like porridge of cereals such as sorghum, millet» –
«очень густая каша с клецками из крупы типа
сорго, просо»; 2) porridge – «cooked staple with
sauce» – «основное блюдо с соусом».

Широта семантики слов тематической
группы «Национальные продукты питания»
предопределила широту синонимии.

Для территориального варианта английс-
кого языка Нигерии характерно как сохране-
ние названия оригинальных блюд и напитков,
так и использование современных аналогов бри-
танского английского языка с определенной
национальной спецификой. Приведем примеры
названий разных блюд и напитков: chin-chin –
«triangular fried cakes served at gatherings» –
«специальный пирог треугольной формы, при
помощи которого традиционно встречают гос-
тей»; moinmoin – «cake made of boiled Bambara
groundnuts» – «торт из арахиса Бамбара»;
pudding – «prepared food wrapped in leaves» –
«еда, завернутая в листья, готовая к употреб-
лению»; puff-puff – «round fried cake made from
flower and sugar» – «торт круглой формы, при-
готовленный на основе муки и сахара»;
groundnut – «peanut» – «арахис» (лексема
groundnut представляет собой пример панаф-
риканской англофонии по аналогии с франкофо-
нией – pois de terre); hot – «1. short for “hot
drink”, 2. alcoholic drink» – «1. горячий напиток,
2. алкогольный напиток»; сhapman – «soft drink
usually made from mineral water and fruit, similar
to a non-alcoholic Sangria» – «легкий напиток с
минеральной водой и фруктами»; tea – «refers
to any beverage with a hot water base, although it
can sometimes be taken in cold water» – «любой
горячий напиток, иногда его можно употреб-
лять в холодном виде»; kunu – «soft drink
prepared from millet or corn» – «безалкогольный
напиток, приготовленный из проса или кукуру-
зы»; Lipton – «all sorts of tea» – «любой чай»;
kaikai – «a local gin fermented of the palm» –
«местный джин, ферментированный из паль-
мы»; palm wine – «sap tapped from the terminal
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bud of various palms, which is used as a drink» –
«напиток на основе пальмового сока»; pito –
«local beer brewed from sorghum, millet» – «мес-
тное пиво, сваренное из сорго, просо» (Blench,
р. 6–21).

В территориальном варианте английско-
го языка Нигерии в тематической группе «На-
циональные продукты питания» сохранились
некоторые названия блюд из португальского
языка, например: Farina – «dry food prepared
from cassava» (Blench, р. 8) – «продукты, при-
готовленные из маниоки».

Некоторые лексемы рассматриваемой
тематической группы, характерные для ниге-
рийского территориального варианта англий-
ского языка, вошли в него из наиболее рас-
пространенных диалектов Нигерии, например:

– из языков хауса: grasseater – «fish
soup» – «рыбный суп»; kose – «fried bean
cake» – «жареные блинчики»; kunnu – «drink
made from cereal flower, sugar and ginger, sold in
North Nigeria, but also known in southern urban
areas» – «напиток из злаковых культур, сахара
и имбиря, который широко распространен в Се-
верной части Нигерии, но также известен в юж-
ных районах страны» (Blench, р. 8–15);

– из языков йоруба: eba – «staple food
made from boiled cassava, originally low status
compared with yams and standing for cheap
food» – «основное блюдо, приготовленное из
вареной маниоки, продукт более дешевый, чем
ямс»; eko – «boiled food made from cassava» –
«вареная пища из маниоки»; egusi – «melon, or
its dried and crushed seeds, used to make a popular
sauce» – «дыня, или высушенные семена, ис-
пользуемые для приготовления соуса» (Blench,
р. 8–9); amala – «brown-coloured food, prepared
from yam» – «продукт коричневого цвета, при-
готовленный из батата» (Igboanusi, 2002, р. 79);
assorted – «different parts of meat usually served
in restaurants» – «тушеное блюдо из различных
частей мяса, которое обычно подается в рес-
торанах» (Igboanusi, 2010, р. 49);

– из языков игбо: agidi – «cream of corn,
meal prepared from maize» – «блюдо кремовой
консистенции, приготовленное из кукурузы»;
akpu – «mashed cassava» – «пюре из манио-
ки»; alligator pepper – «a coinage used for
eating kola nut» – «специальное приспособле-
ние, при помощи которого колют орехи»
(Igboanusi, 2010, р. 42, 44, 47).

Тематическая группа «Национальная
одежда» в территориальном варианте англий-
ского языка Нигерии исключительно самобыт-
на и сохраняет лексические единицы корен-
ных языков для описания тех или иных реалий
в нигерийском английском языке. Традиции
изготовления и ношения одежды в Нигерии
весьма разнообразны, некоторые традицион-
ные наряды восходят к древним племенам,
жившим на этой территории столетия назад,
другие появились в результате британского,
португальского и французского влияния на ру-
беже XIX–XX веков. Сегодня многие жители
Нигерии используют современную одежду,
предпочитая западный стиль, но все же есть
много нигерийцев, которые носят традицион-
ную одежду в повседневной жизни. Нацио-
нальная одежда Нигерии отражает локальные
тенденции культурной идентичности и ее ци-
вилизационную независимость.

В Нигерии проживает несколько этничес-
ких групп, самые крупные из которых йоруба,
игбо и хауса-фулани; каждая из этих народно-
стей имеет свою национальную одежду.

Для народа йоруба типичны яркие цве-
та в гардеробе, особенно когда одежда пред-
назначается для особых случаев, таких как
свадьбы и похороны. Есть основания пола-
гать, что национальная одежда народа йору-
ба является традиционным костюмом для
Нигерии в целом, такое мнение было сфор-
мировано благодаря широкой популярности и
преобладанию ярких цветов – желтого, зеле-
ного, красного. Для обозначения этнической
одежды йорубы существуют следующие сло-
ва, вошедшие в нигерийский английский:
аdire – «a colorful designed and painted wear
worn by men and women» – «красочная одеж-
да, которую носят мужчины и женщины»;
buba – «a loose-fitting blouse with round or
V-shaped neckline and long sleeves, its length is
a little bit lower the waistline, both men and
women use it» – «блуза свободного покроя с
круглым или V-образным вырезом и длинны-
ми рукавами, ее длина немного ниже талии,
такой вид одежды приемлем как для мужчин,
так и для женщин»; iro – «a long wrap-around
skirt» – «длинная юбка»; agbada – «a men’s
robe that is worn over the other clothes, it is used
for formal events» – «мужской халат, который
надевается поверх другой одежды, исполь-
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зуется для официальных мероприятий»;
sokotos – «loose-fitt ing trousers with a
drawstring to hold them up» – «свободные брюки
со шнурком на поясе»; gele – «the traditional
Nigerian headdress, it is a piece of cloth that is
used by women, they wrap it around their
heads» – «традиционный нигерийский головной
убор, который используется женщинами»; aso
ebi – «an identical cloth worn by several persons
friends or relatives n a special occasion» – «оп-
ределенный вид одежды, которую принято
носить родственникам или друзьям при осо-
бых случаях»; aso oke – «a locally woven heavy
wear worn by both men and women, used in
ceremonies such as wedding, burial etc.» – «осо-
бый тип одежды, который надевают как муж-
чины, так и женщины для участия в важных
церемониях, таких как свадьба, похороны
и др.» (Igboanusi, 2010, р. 18–56).

Традиционным нарядом для женщин на-
родности игбо являются различные вариации
накидок: накидки для повседневной жизни,
сделанные из грубых тканей, и накидки для
официальных случаев, сшитые из импортиро-
ванной ткани, с узорами и различными укра-
шениями. Национальная одежда для мужчин
игбо состоит из хлопчатобумажных накидок,
рубашек и сандалий. Накидки для повседнев-
ного использования изготавливаются из деше-
вых тканей, а одежды для праздников и осо-
бых мероприятий шьют из более качествен-
ных тканей.

Одежда ежедневного гардероба народ-
ности игбо имеет следующие номинации (они
вошли в нигерийский английский): аgbada –
«a large flowering gown worn by men and
women» – «яркое платье, которое носят муж-
чины и женщины»; аkwete – «a type of
embroided clothes, produced in Akwete town and
used by Igbo people» – «особый тип одежды с
вышивкой, производимой в городе Аквете и
используемой людьми племени игбо»
(Igboanusi, 2010, р. 41–45).

Мужской традиционный наряд племени
хауса – это халат длиной до пола с широкими
рукавами (babban riga). Эта одежда схожа с
аgbada – одеждой йорубы. Такое мужское
платье популярно среди нигерийских мужчин
в качестве одежды для официальных мероп-
риятий. Мужчины хауса тоже носят головной
убор fula (фула), представляющий собой круг-

лую шапку. Традиционный женский наряд ха-
уса состоит из красочных накидок аbaia
(абая), которые дополняются соответствую-
щими блузами.

Некоторые предметы одежды йорубы,
игбо, хауса и других народов Нигерии стали
традиционными для всей страны, например, для
народностей буба, сокото, фуле. В целом ниге-
рийская национальная одежда красочна, в про-
цессе ее создания часто используются укра-
шения ручной работы, которые изготавливают
из натуральных материалов  (стекла, камней,
дерева, керамики). Нигерийцы надевают так-
же украшения в большом количестве.

Таким образом, тенденции индигениза-
ции в Нигерии отражают специфику ее лин-
гвокультуры. Тематические группы «Наци-
ональные продукты питания», «Нацио-
нальная одежда» содержат лексические
единицы как британского английского, так и
языков коренных народностей Нигерии. Лек-
сические единицы английского языка адап-
тируются к культурным реалиям нигерийцев
и приобретают новые компоненты лексичес-
кого значения.

Выводы

Язык и культура – это «сверхчувстви-
тельные» образования, способные адаптиро-
ваться к разным условиям бытования. В Ни-
герии результатом такой адаптации английс-
кого языка к полиэтнической культуре стало
формирование территориального варианта
английского языка. Он представляет собой
гибридный язык, основа которого (фонетика,
лексика, грамматика британского английско-
го языка) сочетается с маркерами языков
коренных народов. В результате такого взаи-
модействия нигерийский английский язык был
подвержен индигенизации, которая проявилась
прежде всего в лексической системе. Тема-
тические группы лексики, отражающей куль-
турные реалии полиэтнической Нигерии, на-
пример «Национальные продукты питания» и
«Национальная одежда», характеризуются ге-
терогенностью, поскольку включают слова ан-
глийского языка, у которых развиваются но-
вые лексические значения, слова из языков ни-
герийских народностей, а также португальс-
кие заимствования.
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Аннотация. В статье представлен критический обзор подходов к исследованию метафоры в различных
научных традициях. Показаны преимущества междисциплинарных методов, применяемых при анализе ме-
тафоры и способствовавших созданию корпусов и баз данных метафор. Охарактеризованы репозитории
метафор английского, французского и немецкого языков. Выявлены проблемы выбора надежных методов и
процедур идентификации и анализа метафор в современной лингвистике. Описаны достоинства методоло-
гии анализа, апробированной в калифорнийском университете (Беркли, США), и обосновано ее применение
для анализа русских политических метафор в сопоставлении с английскими. На примере метафор управле-
ния продемонстрирован экспланаторный потенциал интегративного подхода, сочетающего нисходящие и
восходящие методы идентификации и анализа метафор в рамках одного репозитория. В статье представлена
процедура глубинного многоступенчатого семантического анализа метафоры и описана формальная реа-
лизация концепции нейронных каскадов применительно к анализу метафор. Автором выявлены и классифи-
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цированы проблемы, которые возникают в процессе создания кросслингвистического англо-русского репо-
зитория метафор политического дискурса. Намечены перспективы предлагаемого интегративного подхода
при определении взаимосвязанных концептуальных сетей, представлении метафоры на разных уровнях спе-
цифичности и сложности и создании мультимодальной модели метафорического мышления.

Ключевые слова: концептуальная метафора, фрейм, образ-схема, инференция, репозиторий, компь-
ютерное моделирование метафоры.
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Введение

Многочисленные исследования после-
дних лет убедительно доказали, что метафо-
ра является когнитивным механизмом чело-
веческого мышления и чаще всего использу-
ется носителями языка неосознанно. Она ока-
зывает влияние на то, как люди размышляют
о сложных реалиях, что приводит к формиро-
ванию обычаев, ценностей, убеждений и иде-
ологий. В разных языках наблюдаются как
сходства в наборе первичных метафор, лежа-
щих в основе процессов метафоризации, так и
значительные несовпадения метафорических
моделей на уровнях инференций и импликаций
[Kövecses, 2010]. Этот факт делает метафо-
ру особенно перспективным объектом меж-
дисциплинарных исследований и свидетель-
ствует о необходимости создания кросслинг-
вистического репозитория метафор, отража-
ющего области совпадений и различий в кон-
цептуализации сложных абстрактных сущно-
стей носителями разных языков.

С учетом принципов, на которых базиру-
ются многочисленные теории метафоры (те-
ории концептуальной метафоры [Lakoff, 1993;
Lakoff, Johnson, 1980], модели концептуального
наложения [Politics, Gender and Conceptual
Metaphors, 2009], модели структурного нало-
жения [Wolff, Gentner, 2000] и гипотезы кате-
горизации атрибутов [McGlone, 1996]), были
составлены и опубликованы словари и сбор-
ники метафор: словарь основных метафор
Master Metaphor List [Lakoff, 1994], в котором
метафоры английского языка группируются в
соответствии с их концептуальным наложе-
нием; гамбургская база метафор французско-
го и немецкого языков (HMD) [Eilts, Lönneker,
2002]; EuroWordNet, где представлены синсе-
ты на основе сфер-источников и сфер-мише-
ней словаря метафор (MML), которые указы-

вают на определенные источники метафори-
ческой семантики во французском и немец-
ком языках. На разработку инструментов вы-
явления и распознавания образного языка на-
правляют свои усилия специалисты в облас-
ти вычислительной лингвистики [Bogdanova,
2010; Li, Sporleder, 2010; Peters, Wilks, 2003;
Shutova, 2011], где одним из аспектов иссле-
дований стала идентификация метафоричес-
ких выражений в тексте [Fass, 1991]. Прово-
дится также кластеризация имен и глаголов
[Shutova, Sun, Korhonen, 2010], которая начи-
нается с небольшого набора образцов одно-
словных метафор и заканчивается кластера-
ми, представляющими концепты сферы-источ-
ника и сферы-мишени и связанными опреде-
ленными метафорическими отношениями.
Эти кластеры затем используются для анно-
тирования метафоричности текста.

Однако в упомянутых и других публика-
циях вне поля исследовательского внимания
остаются некоторые важные аспекты анали-
за метафоры: описание грамматических кон-
струкций, содержащих метафоры, с учетом
различий в синтаксическом строе неблизко-
родственных языков, выявление конвенцио-
нальности (стертости) или новизны метафо-
ры, ее неосознанного / преднамеренного ис-
пользования носителями языка, влияния кон-
текста и типа дискурса на ее интерпретацию.

Обзор существующих ресурсов метафор

После так называемого когнитивного
поворота в лингвистике и создания теории кон-
цептуальной метафоры (TКМ) в 1980-х годах,
многочисленные исследования опирались на
ее основные положения и принципы. Револю-
ционная идея о том, что метафора служит не
только лингвистическим орнаментом, но и
является когнитивным механизмом мышле-
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ния, побудила ученых проводить анализ кон-
цептуальных метафорических моделей в раз-
ных типах дискурса как на материале одного
языка, так и в сопоставительном аспекте. Не-
смотря на беспрецедентную популярность
ТКМ, представленной в книге «Метафоры,
которыми мы живем» [Lakoff, Johnson, 1980;
2003], некоторые исследователи позднее по-
ставили под сомнение обоснованность мето-
дов, применяемых в ней и доказывающих ког-
нитивную природу метафоры [Deignan, 2010;
Gibbs, 2007, р. 7; 2011, р. 533–537; Low, Todd,
2010; Steen et al., 2010a, 2010b]. Основная кри-
тика касается того, что большинство приме-
ров, приводимых Дж. Лакоффом и М. Джон-
соном, взяты не из естественно возникающе-
го дискурса и, следовательно, являются ис-
кусственными. Чрезмерное внимание к кон-
цептуальному характеру функционирования
метафоры привело к многочисленным иссле-
дованиям, в которых нет сложных процедур
сбора лингвистических данных и идентифи-
кации метафоры. Так, Л. Камерон считает,
что акцент на когнитивных аспектах привел к
необоснованному отсутствию интереса к язы-
ку метафоры [Researching and applying
metaphor..., 1999, р. 11].

Идентификация и аннотация метафоры
представляют собой сложные процедуры,
что обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, метафора в языке проявляется
разнообразными способами и может быть
обнаружена как в случайных, новых выра-
жениях, так и в конвенциональных выраже-
ниях, метафорический потенциал которых
едва ли идентифицируется. Тот факт, что
метафоричность градуальна [Hanks, 2006],
послужил основанием для разработки раз-
личных подходов к метафоре и расходящих-
ся взглядов на то, что считается метафо-
рой. Во-вторых, несмотря на большое коли-
чество исследований по метафоре, среди
ученых до сих пор нет единодушия относи-
тельно достоверных и надежных методов и
принципов идентификации метафоры в язы-
ке. Поэтому специалисты в течение многих
лет в основном полагались на свою интуи-
цию, определяя метафоричность слова или
фразы в (кон)тексте. Однако первазивный
характер метафоры привел к многочислен-
ным попыткам создания баз, репозиториев

и банков метафор как для одного языка, так
и для нескольких языков.

Одной из первых попыток систематиза-
ции и классификации метафор было состав-
ление перечня базовых метафор, выполнен-
ное коллективом лингвистов-когнитивистов
(G. Lakoff, J. Espenson, A. Goldberg) в Калифор-
нийском университете, Беркли (The University
of California, Berkeley) в 1989 г. [Lakoff, 1994]
на основе книг «The Conduit Metaphor»
М. Редди [Reddy, 1979] и «Metaphors we live
by» Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff,
Johnson, 1980], а также студенческих работ.
В этом перечне метафоры зафиксированы и
проанализированы в едином формате в соот-
ветствии с группой, которую они представля-
ли (например, метафоры структуры событий,
эмоций, ментальных событий и т. д.).

Реализаций другого подхода к идентифи-
кации и анализу метафоры стала база данных
Metalude, разработанная на факультете анг-
лийского языка в университете Линнан (Гон-
конг). Это интерактивная база данных конвен-
циональных лексикализованных метафор,
представляющих английские и китайские ме-
тафорические лексические элементы с бук-
вальными и метафорическими значениями,
грамматическими особенностями и примера-
ми их использования. Языковые метафоры в
Metalude сгруппированы в соответствии с ти-
пом концептуальных метафор, которые они
вербализуют, или с учетом корневых анало-
гий, то есть метафорических паттернов, ко-
торые имеют решающее значение для носи-
телей обоих языков [Goatly, 2007]. В отличие
от стандартного метафорического списка Бер-
кли и тезауруса традиционных английских
метафор [Wilkinson, 2002], организованного в
соответствии со сферой-источником, Metalude
опирается на лексикографический подход к
анализу метафоры. Для включения в базу лек-
сические единицы проверяются на наличие
определенных метафорических значений в
словаре современного английского языка. Кор-
невые аналогии фиксируются, если общее ко-
личество лексических элементов, реализую-
щих корневую аналогию, не меньше, чем
шесть, а количество токенов этих лексичес-
ких элементов в блоке Cobuild Bank of English
/ Words Online составляет не менее 200. Спи-
сок основных метафор Дж. Лакоффа и карта
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корневых аналогий Э. Гоэтли – это два ресур-
са, которые устанавливают взаимосвязь меж-
ду метафорами на основе импликаций.

В последние годы динамично развиваю-
щиеся корпусные исследования позволили раз-
работать и применять более сложные проце-
дуры идентификации метафор. В настоящее
время идентификация метафоры, как прави-
ло, осуществляется на основе анализа в двух
разных, хотя и не взаимоисключающих, на-
правлениях: сверху вниз (top-down) и снизу
вверх (bottom-up). Анализ «сверху вниз» со-
стоит в установлении некоторого набора кон-
цептуальных метафор и дальнейшем извле-
чении поверхностных лингвистических мета-
фор из текста, анализ «снизу вверх» – в выяв-
лении концептуальных соответствий из линг-
вистических выражений, помеченных как ме-
тафорически используемые, и дальнейшем оп-
ределении концептуальных метафор.

Методологию идентификации метафоры
в корпусной лингвиcтике можно отнести к под-
ходу «сверху вниз». Однако исследователи
метафоры стали осознавать ограниченность
этого метода и отдавать предпочтение под-
ход «снизу вверх». Все больше подчеркива-
ются различия между грамматикой и конкрет-
ным использованием языка [Steen, 2007], что
приводит к изучению метафоры в конкретных
контекстах и усложнению задачи ее иденти-
фикации [Krennmayr, 2013].

Группой лингвистов, известной как
Pragglejaz Group (2007), был апробирован ме-
тод идентификации метафоры (Metaphor
Identification Procedure – MIP) для выявления
частотности метафорически используемых
слов. Основная проблема в MIP – это опреде-
ление соотношения основного и контекстуаль-
ного значений лексических единиц [Steen et al.,
2010а, р. 35]. MIPVU (Metaphor Identification
Procedure Vrije Universiteit), разработанная
пятью годами позже, служит более надежным
инструментом для идентификации метафори-
ческого потенциала слов в дискурсе как про-
явлений базовых междоменных соответствий,
хотя последние не являются основным объек-
том анализа MIPVU.

Недавнее амбициозное начинание в обла-
сти кросслингвистического анализа метафор –
проект MetaNet (https://metaphor.icsi.berkeley.edu/
pub/en/), реализующийся в Международном ин-

ституте компьютерных наук,  Беркли
(International Computer Science Institute,
Berkeley) и объединяющий специалистов в
области когнитивной лингвистики, психологии,
нейронауки и информатики. Этот коллектив
разработал инновационный инструмент фор-
мализации теории концептуальной метафоры
и ее реализации в структурированном репози-
тории метафоры [Stickels et al., 2016]. В осно-
ве анализа лежит как внутренняя структура
фреймов, так и отношения между ними, осно-
ванные на принципах грамматики воплощен-
ных конструкций (Embodied Construction
Grammar). Эта грамматика «подпитывает»
структуру метафор и отношения между ними.
Очевидным преимуществом подхода MetaNet
к созданию метафорического репозитория
является открываемая им возможность пред-
ставить иерархический характер отношений
межу метафорами и фреймами, причем ин-
формация о возникающих инференциях сохра-
няется во всей сети. Различия между языка-
ми, обнаруженные в высказываниях из есте-
ственно возникающего дискурса, могут быть
уточнены, что позволит существенно расши-
рить анализ метафоры. Несмотря на неоспо-
римую систематичность в наборах связанных
между собой метафорических выражений,
сущность и характер такой систематичности
требует дальнейшей разработки. При созда-
нии многоязычных репозиториев метафор эта
проблема становится еще более актуальной
как для определения культурно-специфичных
типов отношений, так и для поиска решений
этой задачи методами вычислительной линг-
вистики.

Опыт создания двуязычного репозитория
политических метафор:

новизна, задачи и методы

Принимая во внимание систему отноше-
ний между метафорами (базовыми и сложны-
ми) и опираясь на методологию глубокого
четырехступенчатого семантического анали-
за метафор, апробированную в проекте
MetaNet (основные достоинства которого опи-
саны выше), автором статьи предпринята по-
пытка интегрировать методы компьютерно-
го моделирования, нейронной теории языка
(метафорических каскадов) [Lakoff, 2008] и
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критического анализа дискурса в ходе созда-
ния двуязычного репозитория политических
метафор. Цель данной статьи состоит в опи-
сании процедуры анализа политических мета-
фор русского и английского языков на основе
системы «semantic media-Wiki» (программно-
го обеспечения, позволяющего  добавлять
семантические аннотации, используя допол-
нительные элементы разметки). К достоин-
ствам создаваемого репозитория относится
то, что он не просто представляет список ме-
тафор в русском и английском языках, но яв-
ляется онтологией метафорических «семей»
со всеми присущими им отношениями, возни-
кающими между образ-схемами, фреймами,
отражая междоменные соответствия разно-
го уровня. Отношения между метафорами и
фреймами автоматически фиксируются гра-
фически. Основу корпуса русских метафор со-
ставляют примеры из словаря русских поли-
тических метафор (А. Баранов, Ю. Караулов,
1994), Национального корпуса русского язы-
ка. Репозиторий постоянно пополняется новы-
ми метафорами, извлекаемыми методом
сплошной выборки из различных текстовых
источников (журнальные статьи, официальные
правительственные сайты, политические бло-
ги, социальные сети) на английском и русском
языках. При создании репозитория реализо-
вана возможность (полу)автоматического из-
влечения языковых метафор из текстов на
основе шаблонов, которые были введены
вручную. Поскольку для метафор русского
языка все еще отсутствуют репозитории, ана-
логичные FrameNet и MetaNet, создание та-
кого хранилища закладывает основы для даль-
нейшего применения полученных данных в
лингвистических исследованиях.

Основная цель создания кросслингвис-
тического репозитория метафор заключается
в том, чтобы определить, как метафоры от-
ражают языковую, концептуальную и культур-
ную среду, в которой они развивались.

Конечные цели построения репозитория:
– создать первоначально двуязычную

(англо-русскую) поисковую базу данных по-
литических метафор с перспективой расши-
рения спектра языков;

– выделить взаимосвязанные концепту-
альные сети, созданные каскадной теорией
применительно к политическому дискурсу;

– представить метафоры на разных уров-
нях их специфичности и сложности (базовые,
вторичные, сопряженные);

– выявить области пересечения метафо-
рических моделей в анализируемых языках,
а также специфичные для отдельной культу-
ры модели концептуализации политических
процессов носителями соответствующих язы-
ков, раскрывающие области гиперкогниции;

– создать репозиторий, отражающий
функционирование метафор различного уров-
ня в разных модальностях (языковой, визу-
альной, жестовой) и существующие отноше-
ния между ними.

На примере исследования политических
метафор и их реализации в английском и рус-
ском языках показано, каким образом каче-
ственные и количественные методы анализа
могут сочетаться в одной базе данных.

Новизна предлагаемой процедуры созда-
ния кросслингвистического (русско-английско-
го) репозитория политических метафор зак-
лючается во внедрении и формальной реали-
зации концепции метафорических каскадов
применительно к глубокому семантическому
анализу метафор. Каскад представляет собой
иерархически организованную концептуаль-
ную комбинацию образ-схем, фреймов и ме-
тафор, которые употребляются носителями
языка достаточно часто, чтобы быть зафик-
сированными как единая сложная концепту-
альная сущность. При этом каждая из частей
каскада продолжает функционировать отдель-
но. Специфические новые языковые метафо-
ры обычно используют уже существующие
высокоуровневые структуры. Понятие каска-
да основывается на изучении данных фрей-
мовой семантики, согласно которым фреймы
представляют собой группу (набор) когерен-
тных ролей, динамически связанных друг с
другом [Fillmore, 1976; Ruppenhofer, Brandes,
2016], а в теории концептуальной метафоры,
как и в нейронной теории языка в целом, ме-
тафоры являются по существу пучками кон-
цептуальных соответствий, образуемых фрей-
мами внутри доменов (сфер) [Lakoff, 1993].

На нейронном уровне каскадообразная
схема представляет собой полученную на
основе накопленного опыта сеть, которая
объединяет воплощенную (embodied) систе-
му межнейронных связей в разных областях
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мозга [Lakoff, 2008]. Каскад отражает меж-
нейронные связи, которые, когда активны,
(1) связывают локализованные схемы в об-
ласти мозга на уровне нейронов и (2) создают
интегрированное целое из сложных частей.
Далее каскадная схема может применяться
и повторно использоваться при обработке
мысли и языка. Система межнейронных свя-
зей лежит в основе образ-схем, устойчивой
образности, кластеров концептуальной интег-
рации [Fauconnier, Turner, 1998] и метафори-
ческих концептуальных наложений. Ее важ-
нейшими частями являются первичные воп-
лощенные образ-схемы и метафоры, потому
что информация из нейронных цепей, непос-
редственно связанных с телом (нейронные
сети двигательных актов, восприятия, эмоций
и мышления), обязательно активируется при
использовании и понимании языка.

Методологический подход, применяемый
в настоящем исследовании, сочетает в себе
две теоретические традиции, обе из которых
трактуют метафору как широко распростра-
ненную форму организации концептуальной
структуры: нейронную теорию языка и мета-
форы [Feldmаn, 2006; Lakoff, 2008] и крити-
ческий анализ дискурса [Charteris-Black,
2004]. Первая является наиболее перспектив-
ным направлением в когнитивной лингвисти-
ке, вторая представляет собой критический
анализ метафор как более частный случай
критического анализа дискурса. Cочетание
этих двух методологических подходов к иден-
тификации метафоры уже апробировано в на-

уке (см., например: [Charteris-Black, 2004;
Goatly, 2007; Cienki, 2008]), интеграция этих
подходов при изучении политического дискур-
са также может привести к плодотворным
результатам, стимулирующим дальнейшие
разработки в этой области. Комбинация вы-
шеупомянутых подходов позволяет, с одной
стороны, опираться на методологический ап-
парат нейронной теории метафоры (определе-
ние концептуальной метафоры, теории доме-
нов (сфер), концептуальных соответствий,
образ-схем, фреймов, инференций и т. д.), а с
другой стороны, идти по пути признания зна-
чимости метафор в построении социальной ре-
альности вокруг нас [Musolff, 2004]. Таким
образом, применяемая комплексная методо-
логия позволяет «примирить» подходы к иден-
тификации метафоры «снизу вверх» и «сверху
вниз» [Skrynnikova, 2016] с критическим ана-
лизом дискурса, при котором постулируется
решающая роль метафоры в понимании соци-
альной и культурной среды вокруг нас. Мо-
дель идентификации и комплексного анализа
метафоры представлена на рисунке 1.

Ключевыми для понимания модели ана-
лиза метафоры в репозитории являются фун-
даментальные положения когнитивной семан-
тики. Основной объект анализа, фрейм
[Fillmore, 1976; Lakoff, 1987; Langacker, 2008]
включает в себя когнитивные структуры, под-
держивающие основные семантические кон-
цепты (примитивы). Это ведет нас к понима-
нию фрейма как четко структурированной
единицы, которая является схематическим

   (1) языковая метафора 

 
     (2) концептуальная метафора 

 
      (3) сопряженная метафора 

 
    (4) метафорическая инференция 

(3) классификация метафор в языке как 

«поверхностной» реализации концептуальной 

метафоры 

 
(2) построение концептуального пространства 

каждой сферы-мишени 

 
(1) сбор данных о потенциальной 

сфере-мишени из корпусов 

Рис. 1. Модель идентификации и анализа политической метафоры в репозитории
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представлением наших знаний о мире. Таксо-
номические отношения между фреймами ус-
танавливаются путем определения их универ-
сальности и специфичности, которые стано-
вятся очевидными, когда те или иные более
конкретные фреймы создают более общие
[Clausner, Croft, 1999]. Анализ фреймов анг-
лийского языка частично импортирован в ре-
позиторий из MetaNet Metaphor Wiki (ресурс
доступен в Интернете), где некоторые фрей-
мы в свою очередь базируются непосред-
ственно на электронной базе фреймов
FrameNet, остальные анализируются и вводят-
ся в репозиторий вручную. Поскольку для рус-
ского языка такие ресурсы, как FrameNet, до
сих пор отсутствуют, анализ фреймов на на-
чальной стадии базируется на синтаксически
аннотированном корпусе Treebank.

Метафора как инструмент убеждения

Изучение метафоры как мощного меха-
низма, оказывающего воздействие на взгля-
ды людей относительно насущных социальных
проблем, уже давно занимает центральное
место в анализе политического дискурса [Бу-
даев, Чудинов, 2018; Lakoff, 1996/2002; Politics,
Gender and Conceptual Metaphors, 2009]. Не-
которые исследователи применяют концепту-
альную теорию метафоры, чтобы продемон-
стрировать ее значимость в построении и по-
нимании политического дискурса [Musolff,
2004], который создается и разворачивается
в результате экспликации концептов, отража-
ющих мировоззрение тех, кто управляет, и тех,
кем управляют. Современные ученые сосре-
доточены на анализе способов донесения до
социума сложных идей посредством метафор
как инструментов манипулирования обще-
ственным мнением и разрешения конфликта
между культурной самобытностью и общече-
ловеческими ценностями. Примечательно, что
толкование одного и того же концепта и выте-
кающих из него инференций может различать-
ся как в рамках одной культуры, так и в раз-
ных культурах [Болдырев, 2013]. Образный
язык в целом и метафора в дискурсе в част-
ности имеют как лингвистическое, так и кон-
цептуальное наполнение и являются инстру-
ментами фрейминга [Burgers, Konijn, Steen,
2016, р. 412]. Убеждающая сила метафор нео-

днократно подтверждалась мета-анализом,
раскрывающим силу и эффективность мета-
форы в воздействии на аудиторию (см., напри-
мер: [Sopory, Dillard, 2002]).

Многочисленные исследования после-
дних десятилетий наглядно продемонстриро-
вали потенциал убеждения метафорического
языка, а роль метафоры как инструмента, вли-
яющего на общественное мнение, и мощного
средства манипулирования взглядами людей,
едва ли вызывает сомнение. Модели употреб-
ления метафорического языка и превалирова-
ние определенных метафорических моделей,
используемых государственными субъектами
(руководящими органами) и управляемыми
субъектами, могут не только дать представ-
ление о культуре, но и показать сходства и
различия в их взглядах на возможные спосо-
бы решения таких критических проблем, как
контроль над оружием, права человека, де-
мократия, коррупция, аборты и т. д.

Все упомянутое выше доказывает це-
лесообразность изучения метафор и дальней-
шей систематизации наших знаний о роли ме-
тафор в политическом дискурсе, обосновы-
вая необходимость построения репозитория
метафор, который послужит базой для буду-
щих разысканий.

Метафоры управления в репозитории

Проведение кросслингвистического ис-
следования метафор в дискурсе предпола-
гает сравнение и противопоставление при-
сущих каждому языку метафорических мо-
делей, а также анализ и представление це-
лостной картины основных культурных осо-
бенностей, сравнение и противопоставление
моральных взглядов, влияющих на предпоч-
тительные способы концептуализации поли-
тических процессов.

В рамках данной статьи процедура из-
влечения и анализа метафоры демонстриру-
ется на примере одного из кластеров полити-
ческих метафор, метафор управления
(governance metaphors), отобранных из различ-
ных текстовых источников и корпусов амери-
канских и российских СМИ. Глубинный се-
мантический анализ этого кластера метафор
в репозитории позволяет выявить на инферен-
циальном уровне то, как метафоры отражают
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культурные и идеологические вариации в кон-
цептуализации управления, приводящие к труд-
ностям их понимания носителями других язы-
ков. Каждая такая метафора выражает кон-
цепт сферы-мишени в терминах концепта сфе-
ры-источника. В качестве иллюстрации воз-
можностей интегрирующего подхода к анали-
зу метафоры рассмотрим высказывание пре-
зидента России В.В. Путина во время прямой
линии в июне 2018 г., выражающее его пози-
цию в связи с провокационными действиями
стран Запада: Иногда я думаю, может
быть, лучше, чтобы наш медведь сидел
тихо, а не гонялся по лесу за поросятами.
В нем можно выделить сферу-источник (жи-
вотные), и сферу-мишень (политики или на
более высоком уровне – управленческие
структуры). Концептуальное соответствие
(mapping) между сферой-источником и сферой-
мишенью и является концептуальной метафо-
рой, которая реализуется на языковом уровне
совокупностью лингвистических метафор. Схе-
ма анализа представлена на рисунке 2.

Четырехступенчатый анализ метафоры
позволяет выявлять существующие имплика-
ции и инференции. Однако при такой процеду-
ре анализа метафор, ограниченной определен-
ным набором шаблонов анализа в media-Wiki,
не фиксируются характеристики, приписыва-
емые конкретному типу животного в той или

иной лингвокультуре. Таким образом, не на-
ходит отражения культурная информация, за-
кодированная в конкретной метафоре, что сви-
детельствует о сложности исчерпывающего
анализа метафор в дискурсе.

Иллюстрируя процесс создания репози-
тория политических метафор и характеризуя
возникающие в связи с этим проблемы, в ста-
тье мы ограничимся одной сферой-мише-
нью – управление. Нами определен набор по-
тенциальных сфер-источников, начиная со
сферы-источника первичных метафор, кото-
рые предположительно являются универсаль-
ными. Затем этот набор был расширен за
счет включения сфер-источников, которые
упоминаются в научной литературе о мета-
форе, а также те примеры метафор управле-
ния, которые были извлечены автором ста-
тьи из разных текстовых источников и вне-
сены в репозиторий вручную (всего анализу
подвергнуто 252 метафоры).

Методологические проблемы
составления репозитория

политических метафор

Исследователи утверждают, что изуче-
ние языковых особенностей, а также когни-
тивных и коммуникативных аспектов метафо-
ры является фундаментальной предпосылкой

(1) языковая метафора 
                  

            
(2) концептуальная метафора                           

                   
 

            
(3) сопряженная метафора 
 
 

            
(4) метафорическая инференция 
 
 

Может быть, лучше, чтобы наш медведь сидел тихо,  
а не гонялся по лесу за поросятами 
 
 
 
 
ПОЛИТИКИ  ЖИВОТНЫЕ 
ОППОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИТИКИ  ЖИВОТНЫЕ, 
ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ДРУГ ДРУГА 
 
 
 
СТРАНА  ЛЕС 
ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ  ИЗГНАНИЕ 
ВРАЖДЕБНЫХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ЛЕСА 
 
 
 
Терпимость к присутствию враждебных животных 
вблизи от леса может нарушить его нормальную 
жизнедеятельность и нанести вред или уничтожить 
животных, мирно обитающих в нем. Защита леса 
означает сохранение его целостности путем 
предотвращения доступа к нему враждебных животных. 

 
Рис. 2. Схема глубинного семантического анализа метафор
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понимания ее природы и способов воздей-
ствия на способы мышления людей [Gibbs,
2008; Researching and applying metaphor...,
1999]. Решение исследовательских задач по-
строения репозитория неизбежно приводит к
возникновению методологических проблем,
связанных с возможностью адекватного от-
ражения всех этих аспектов в одном репози-
тории. Эти проблемы становятся особенно
очевидными, когда лингвисты занимаются со-
поставлением метафорических данных в та-
ких неблизкородственных языках (например,
английском и русском).

Решение задачи построения репозитория
метафор политического дискурса предполага-
ет не только анализ универсальных и специ-
фичных для сопоставляемых языков способов
метафорической концептуализации, но и изу-
чение культурного и идеологического подтек-
ста, затрагивающего определенные модели
концептуализации. Проблемы, возникающие в
ходе создания репозитория, можно разделить
на проблемы, имеющие лингвокогнитивный
характер, и проблемы, связанные с вычисли-
тельной стороной проекта, то есть обуслов-
ленные сложностью разработки электронной
оболочки репозитория.

Проблемы
лингвокогнитивного характера

Одна из первых проблем, которая возни-
кает в процессе создания репозитория, – это
выбор типа конструкции, принятого для мета-
форического анализа в обоих языках из-за
различий в их структуре. Метафоры различа-
ются в зависимости от того, как они выража-
ются грамматически в языке. Сфера-источ-
ник и сфера-мишень накладывают ограниче-
ния на набор синтаксических ролей, которые
могут быть отражены в метафоре, и, следо-
вательно, на синтаксические варианты выра-
жения метафорического значения. В русском
языке свободный порядок слов может способ-
ствовать большему количеству синтаксичес-
ких конструкций, содержащих метафору. За-
дача исследователя состоит в том, чтобы
представить эту информацию в репозитории,
сравнивая языки различного синтаксическо-
го строя. Другая проблема заключается в по-
иске способа установления синтаксических

конструкций, используемых для передачи ме-
тафорических значений, в определении уров-
ня, на котором необходимо выполнять анно-
тирование.

Поскольку политические метафоры рас-
сматриваются на уровне дискурса, их можно
назвать расширенными (распространенными)
метафорами, представляющими непрерывный
сценарий. Следовательно, определенный нар-
ратив создается только в результате взаимо-
действия нескольких метафор одновременно,
что невозможно отразить в репозитории с ог-
раниченным набором темплейтов для анали-
за. Примером такой метафоры является ме-
тафора европейской интеграции:

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ (ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕС-
СЫ)  ПУТЕШЕСТВИЕ
СТРАНЫ ЕС  ВАГОНЫ ПОЕЗДА
НАРОДЫ СТРАН ЕС  ПАССАЖИРЫ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИХ ВАГОНОВ
ЦЕЛИ  (НЕИЗВЕСТНЫЕ) ПУНКТЫ НАЗНАЧЕ-
НИЯ

Не менее важна проблема того, что
опыт взаимодействия человека с окружаю-
щей действительностью, лежащий в основе
якобы универсальных метафор (например,
метафоры гнева), может варьироваться в раз-
ных лингвокультурах. Следовательно, во мно-
гих случаях универсальность опыта нашего
телесного взаимодействия с окружающим
миром не обязательно приводит к универ-
сальной концептуализации – по крайней мере,
не на уровне вторичных метафор, которые
могут возникнуть из совокупности несколь-
ких первичных метафор. Различия в наборе
предпочтительных метафор, используемых
политическими субъектами в определенной
культуре, также могут быть результатом ис-
тории общества и личной истории [Kövecses,
2010]. По Дж. Лакоффу, американская поли-
тика структурирована двумя противополож-
ными воззрениями на руководителя, основан-
ными на двух различных семейных моделях:
Строгий отец (Strict Father) и Заботливый
родитель (Nurturant Parent) [Lakoff, 2010], от-
ражающих разные моральные взгляды на
семью республиканцев и демократов соот-
ветственно. Нами предложена схема репре-
зентации модели моральных суждений по
Дж. Лакоффу (рис. 3).
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Однако эта модель едва ли может быть
применена к российскому политическому дис-
курсу ввиду отсутствия четко определенной
дихотомии между консерваторами и либера-
лами и незрелости парламентской системы
в России.

Глубинный анализ метафоры НА-
ЦИЯ – это СЕМЬЯ, которая, на первый
взгляд, универсальна для русской и англий-
ской лингвокультур, показывает, что различ-
ные инференции и сопряженные метафоры –
результат применения разных моделей мо-
рали. Российский политический дискурс, как
показывает проанализированный нами язы-
ковой материал, во многом строится на мо-
дели «руководитель – добрый и мудрый
царь-отец». В какой-то степени эта модель
является «пограничным» случаем между
«Строгим отцом» и «Заботливым родите-
лем». С одной стороны, добрый и мудрый
царь-отец неограничен во власти над свои-
ми детьми, отдавая приказы, наказывая тех,
кто не подчиняется, и даря подарки послуш-
ным детям. Однако, поскольку у отца мно-
го детей (региональных губернаторов), он не
всегда может контролировать их действия,
что приводит к возможным проступкам или
аморальному поведению (бесхозяйствен-
ность, бюрократия, коррупция, и т. д.). Борь-
ба с последней, будучи важной частью го-
сударственного управления, получила отра-

жение в языке и стала источником разнооб-
разной метафорической концептуализации.
Примеры анализа англо- и русскоязычных
метафор в репозитории представлены ниже
с указанием междоменных соответствий на
рисунке 4.

В репозитории зафиксированы также
другие универсальные метафоры: КОРРУП-
ЦИЯ – это ЭРОЗИЯ, КОРРУПЦИЯ – это
ДИКИЙ ЗВЕРЬ, КОРРУПЦИЯ – это РАС-
ТЕНИЕ (СОРНЯК), КОРРУПЦИЯ – это
ГРЯЗЬ.

Семантический анализ метафор управ-
ления (464 единицы, из которых 252 русских и
212 английских) позволил сделать вывод о
том, что в целом носители русского и англий-
ского языков разделяют отрицательное отно-
шение к коррупции как к проявлению безнрав-
ственного поведения. Это подтверждают
сходные метафорические модели в обоих язы-
ках. Однако, несмотря на значительное сход-
ство в концептуализации коррупции в разных
языках, были обнаружены специфические для
русского языка метафорические модели (на-
пример, КОРРУПЦИЯ – СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ, КОРРУПЦИЯ – НЕПРЕОДОЛИ-
МАЯ СИЛА). Интересным представляется
пример специфичной концептуализации корруп-
ции как природного бедствия, уникальность
которой проявляется на уровне анализа инфе-
ренций (рис. 5).

Рис. 3. Графическая репрезентация модели моральных суждений
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(1) языковая метафора 
                  

            
(2) концептуальная метафора                           

                 

            
(3) сопряженная метафора 
 
 

            
(4) метафорическая инференция 
 
 

The 2015 Corruption Perceptions Index shows that corruption remains a 
blight. 
 
Коррупция на протяжении веков является раковой опухолью на 
теле России.  
 
КОРРУПЦИЯ  БОЛЕЗНЬ (ВИРУС) 

 
 

 
 
КОРРУПЦИЯ  ИНФЕКЦИЯ (ВИРУС) 
ЧИНОВНИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  ИНФИЦИРОВАННОЕ ТЕЛО 
УЩЕРБ ОТ КОРРУПЦИИ  В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  НАРУШЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 
 
 
 
Инфекцию необходимо лечить.  
Инфицированные должны быть изолированы от других, чтобы 
предотвратить распространение вируса. 
Здоровые должны быть привиты от инфекции. 
Существующей вакцины недостаточно, чтобы привить всех. 

 
 

 

Рис. 4. Междоменные соответствия метафоры
КОРРУПЦИЯ  ВИРУС (CRIMINAL ACTIVITY is a VIRUS)

(1) языковая метафора 
                  

            
(2) концептуальная метафора                           

                 

            
(3) сопряженная метафора 
 
 

            
 
(4) метафорическая инференция 
 
 

Коррупция – это ураган, сметающий все на своем пути. 
Коррупция бушует в правоохранительных органах. 
Взяточничество уносит деньги людей. 
 
 
 
РОССИЙСКАЯ КОРРУПЦИЯ  ПРИРОДНОЕ БЕДСТВИЕ 

 
 

 
 
КОРРУПЦИЯ  НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ПРИРОДНАЯ СИЛА 
НАЦИЯ  НЕЗАЩИЩЕННАЯ СУЩНОСТЬ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО  ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ 
ТЕРПИМОСТЬ К КОРРУПЦИИ  ОБРЕЧЕННОСТЬ ПЕРЕД 
СИЛАМИ ПРИРОДЫ 
 
 
Природные бедствия – это действия Бога. 
Божью волю следует терпеть и принимать на благо лучшего 
будущего. 
Природные бедствия не могут быть предотвращены.  

Рис. 5. Схема глубинного семантического анализа метафоры
КОРРУПЦИЯ  СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
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Такая метафора является более частным
случаем базовой метафоры СОБЫТИЯ – это
СИЛЫ. Эта модель подчеркивает непредс-
казуемость, быстроту и беспомощность лю-
дей, пострадавших от бедствия. Инференция
отражает укоренившиеся убеждения и суеве-
рия русского народа, связанные с природной
силой (бедствием), которые есть отражение
как архаичного языческого, так и православ-
ного мировосприятия. Языческое мировосп-
риятие определяет понимание стихийного бед-
ствия как наказания людей, которые не уго-
дили духам, православное мировоззрение
обусловливает понимание событий, происхо-
дящих в жизни людей, как проявление воли
Бога, а следовательно, они должны восприни-
маться со смирением.

Наличие в русской лингвокультуре спе-
цифических метафор, концептуализирующих
коррупцию, дает основания классифицировать
концепт «Коррупция» как спорный концепт
(contested concept) (термин Дж. Лакоффа).

Приведенные выше примеры свидетель-
ствуют о сложности адекватного сравнитель-
ного изучения моделей морали, лежащих в
основе потенциально различных способов кон-
цептуализации одних и тех же объектов, ос-
нованных на разных культурных традициях.
Следовательно, в силу несоответствия меж-
ду моделями морали их носителей возникает

проблема противопоставления метафор госу-
дарственного управления в двух языках. Пред-
ставляется сложным также графически ото-
бражать в репозитории области гиперкогни-
ции, хотя это является одной из важных задач
его построения. На рисунке 6 представлен
фрагмент иерархически организованной моде-
ли отношений метафор морали в английском
языке с указанием всех типов отношений меж-
ду метафорами разных уровней. Предложить
аналогичную модель для русского языка на
данном этапе создания репозитория пока не-
возможно ввиду отсутствия русскоязычной
версии FrameNet.

Кроме рассмотренных проблем, в ходе
создания репозитория неизбежно возникают со-
путствующие им вопросы: а) какие сегменты
языка следует привлечь для анализа и сравне-
ния; б) каковы процедуры сравнения и сопос-
тавления метафор как на лингвистическом, кон-
цептуальном, так и на дискурсивном уровне;
в) каковы способы выделения тонких различий,
выявленных на уровне инференций, особенно
для кажущихся универсальными метафор;
г) каковы критерии идентификации универсаль-
ности и вариативности метафор. Ответы на эти
вопросы существенно расширят возможности
применения интегративного подхода к анализу
метафор и отражения в репозитории сложных
отношений разного уровня между ними.

 

Рис. 6. Иерархическая модель отношений метафор морали в английском языке (источник: MetaNet)
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Проблемы
компьютерного моделирования метафоры

Специалисты в области вычислительной
лингвистики, участвующие в исследованиях
метафоры, обычно полагаются на ранее ан-
нотированные наборы данных. Однако созда-
ние таких баз данных метафор является слож-
ной задачей. Сложность объясняется тем, что
проведение любого семантически разнообраз-
ного аннотирования – это начинание, которое
требует строго определенного стандарта ан-
нотации, согласованного между участвующи-
ми в нем учеными. Даже высококвалифици-
рованные аннотаторы, использующие специ-
ализированные инструменты, склонны не со-
глашаться относительно смысла отдельных
предложений [Banarescu et al., 2013]. В пред-
принятых ранее попытках разметки метафор
трудности возникали даже при аннотировании
метафоры с метками сферы-источника и сфе-
ры-мишени, проводимом вручную [Shutova,
Sun, 2013], что обусловлено отсутствием кон-
сенсуса относительно схемы аннотаций. Зна-
чительная часть работ посвящена созданию
семантически аннотированных корпусов, на-
пример: AMR 1.0 состоит из 13 000 предло-
жений [Knight et al., 2014], FrameNet – из
170 000 аннотированных предложений
[Fillmore, 2003]. Условное семантическое
представление фиксирует буквальное значе-
ние метафорических предложений. В сочета-
нии с системой идентификации LM такой се-
мантический анализ может служить основой
для автоматической интерпретации метафор.

Благодаря усилиям специалистов в об-
ласти компьютерной лингвистики было успеш-
но разработано несколько подходов к автома-
тической обработке метафоры: кластеризация
имен и глаголов [Shutova, Sun, Korhonen, 2010;
Shutova, Sun, 2013], модели векторных про-
странств [Mohler et al., 2013; Shutova, Van de
Cruys, Korhonenm, 2012], веб-поиск с лекси-
ко-синтаксическими образцами [Veale, Hao,
2008]. Однако до сих пор эти и другие иссле-
дования касались только извлечения тексто-
вых данных для построения метафорических
моделей. Принимая во внимание мультимо-
дальный характер метафоры, а также перцеп-
тивные свойства концептов и их образность,
в качестве наиболее сложной задачи на бли-

жайшие годы можно определить разработку
таких процедур идентификации метафоры,
которые позволили бы использовать не толь-
ко аннотированные вручную лингвистические
ресурсы, но и информацию, полученную на
основе данных других модальностей (жесто-
вых, визуальных и др.). Эта задача представ-
ляется особенно актуальной для создания ре-
позиториев метафоры в дискурсе, поскольку
его целью является раскрытие полного потен-
циала метафоры в воздействии на мышление
людей и манипулировании их мнением.

Заключение

В представленном исследовании мета-
фор политического дискурса охарактеризова-
ны методологические основы глубинного се-
мантического анализа метафор применитель-
но к созданию двуязычного репозитория ме-
тафор с функцией поиска. В статье изложены
основные проблемы, стоящие перед лингвис-
тами на начальном этапе разработки репози-
тория, а также показано, каким образом ког-
нитивный / нейронный взгляд на метафору
можно комбинировать с критическим анали-
зом дискурса и теорией культурной концепту-
ализации в рамках одной базы данных.

Промежуточные результаты, полученные
на начальном этапе создания репозитория,
показывают, что политические метафоры и
связанные с ними образные инструменты дис-
курса отличаются вариативностью, изменчи-
востью, сценарностью, идеологической и куль-
турной обусловленностью. На примере мета-
фор управления установлено, что степень уни-
версальности и специфичности метафор раз-
лична. Английский и русский языки характе-
ризуются общностью большинства способов
метафорической концептуализации таких свя-
занных с управлением проблем, как демокра-
тия, выборы, преступность и т. д. При этом
применение интегративных методик анализа
кажущихся универсальными способов концеп-
туализации позволяет выявить некоторые осо-
бенности на уровне инференций. Вариатив-
ность в использовании метафор связана глав-
ным образом со степенью конвенциональнос-
ти, с набором предпочтительных концептуа-
лизаций на уровне сферы-источника, что обус-
ловлено культурным фоном.
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Дальнейшая разработка репозитория на
основе каскадной теории позволит определить
взаимосвязанные концептуальные сети приме-
нительно к политическому дискурсу, предста-
вить метафоры на разных уровнях специфич-
ности и сложности, идентифицировать облас-
ти совпадения метафорических моделей, а
также обнаружить культурно маркированные
модели концептуализации политических про-
цессов в соответствующих языках.

В ходе работы автора статьи над созда-
нием репозитория в сотрудничестве с коллега-
ми из университета Калифорнии (Беркли) вы-
явлено несколько проблем (как лингвистичес-
ких, так и связанных с компьютерным моде-
лированием метафоры), которые требуют ре-
шения. Если учитывать сценарный характер
политических метафор, нельзя не отметить
необходимость дальнейшей доработки мето-
дов, применяемых для их извлечения и анали-
за. Поскольку политические метафоры не ог-
раничиваются только вербальной репрезента-
цией, а находят реализацию в других модаль-
ностях (визуальной, жестовой), полученный ре-
позиторий обеспечит возможности построения
целостной, мультимодальной, модели метафо-
рического мышления, которая по своим досто-
инствам превосходит существующие в насто-
ящее время модели, основанные на анализе
только языковых данных. Однако такая амби-
циозная цель требует решения ряда методоло-
гически значимых задач, описанных в статье.
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Аннотация. В статье предложено два алгоритма фильтрации некачественных текстов. Первый алгоритм
основан на том, что частота появления n-грамм в качественном тексте подчиняется закону Зипфа, а в случай-
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но генерированных текстах данный закон перестает действовать. Сравнение частотных характеристик двух
типов текстов позволяет делать выводы относительно качества исходного текста. Второй алгоритм основан
на сравнении скорости появления новых слов в текстах. В качественном тексте эта скорость, как правило,
неравномерна, а в случайных текстах неравномерности нивелируются, что дает возможность обнаруживать
некачественные тексты.

Основные методы решения задачи фильтрации некачественных текстов – статистические. Они бази-
руются на вычислении различных частотных характеристик текста. В отличие от модели «мешка слов», не
учитывающей порядок следования слов в тексте, графовая модель текста (в ней вершинами являются слова
или словоформы, а ребрами – пары слов), а также модели со структурами более высокого порядка, в
которых используются частотные характеристики n-грамм при n > 2, позволяют учитывать взаимное рас-
положение пар и троек слов в какой-либо общей части текста: в одном предложении или одной n-грамме.

Ключевые слова: естественный текст, псевдотекст, фильтрация текстов, закон Зипфа, n-граммы, ско-
рость появления новых слов, «мешок слов», графовая модель текста.

Цитирование. Попов В. В., Штельмах Т. В. Естественный текст: математические методы атрибуции
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2019. – Т. 18, № 2. –
С. 147–158. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.2.13

Введение

Интенсивное развитие информационных
технологий способствует качественному из-
менению процессов порождения текстов, что
выводит на первый план вопрос о разграни-
чении естественных текстов и текстов, со-
зданных при помощи различных программ-
ных средств. В связи с большим количеством
текстового материала, функционирующего в
пространстве электронной коммуникации,
возникает задача разработки способов авто-
матической идентификации «случайных» тек-
стов, которая должна осуществляться с опо-
рой на количественный анализ текстовых ха-
рактеристик.

В настоящее время применение количе-
ственных методов в языкознании аналогично
их использованию в других естественных и со-
циальных науках. Поскольку количественные
показатели несут определенную информацию
о самих текстах, одной из важнейших при-
кладных лингвистических задач становится
моделирование топика коллекции текстов для
систематизации документов и их использова-
ния в образовательных, маркетинговых и иных
целях [Bakalov et al., 2012; Wallach, 2006; Yao,
Mimno, McCallum, 2009; Zeng et al., 2012].

Квантитативные методы широко приме-
няются для описания и классификации тек-
стов, например, при установлении авторства
анонимных текстов. Это связано с тем, что
большинство двусторонних единиц и конструк-
ций языка могут служить различению текстов.
Доказано, что части речи играют немаловаж-

ную роль в формировании функциональных
стилей языка. Статистические различия меж-
ду ними, а также между жанрами составля-
ют основу корпусной стилистики [McIntyre,
Walker, 2019].

Количественные методы используются
для идентификации индивидуального стиля
автора. Учитывая важность данных статис-
тического материала, еще Б.Н. Головин ста-
вил ряд важных вопросов, требующих твор-
ческого решения: 1. Связаны ли показывае-
мые статистикой особенности функциониро-
вания частей речи, предложений и их членов
в речи писателей некоторыми внутренними
зависимостями, то есть носят ли они систем-
ный характер? 2. Стоят ли за различиями ак-
тивности частей речи, членов предложений и
предложений у разных писателей устойчивые
различия художественного содержания их про-
изведений? 3. Следует ли думать, что в необ-
следованных фрагментах текста (не вошед-
ших в выборки) активность изучаемых эле-
ментов будет такой же, как и в выборках?
[Головин, 1970, с. 9]. Как отмечал исследова-
тель, активность частей речи в произведени-
ях проявляется регулярно, следовательно, в
разных местах разных произведений она за-
кономерно характеризует стиль того или ино-
го автора.

Итак, статистика предоставляет большие
возможности для систематического изучения
языкового функционирования и развития.

Ключевым моментом, который объеди-
няет все квантитативные методики анализа
текста, является то, что в их основе лежат
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представления о некоторой единице анализа.
Ее определение крайне важно, поскольку она
выступает своего рода аналогом исследуемых
(но неконтролируемых) переменных в экспери-
менте. Под единицей, вслед за Л.С. Выготс-
ким, мы подразумеваем «такой продукт ана-
лиза, который в отличие от элементов облада-
ет всеми основными свойствами, присущими
целому, и который является далее не разложи-
мыми живыми частями этого единства» [Вы-
готский, 1999, с. 14].

Однако их трактовка при конкретном
методе анализа текста может быть прин-
ципиально различной. Так, под единицей лин-
гвистического анализа текста понимаются
инварианты различных лингвистических мо-
делей описания языка, соотносящиеся с язы-
ком или языковым стандартом (морфема,
фонема, предложение, словосочетание, выс-
казывание и др., понимание которых в раз-
ных лингвистических направлениях может
различаться). Единицами анализа выступа-
ют коллокации, которые в отечественной
лингвистике понимаются как несвободные
сочетания, не относящиеся к идиомам: с
одной стороны, ключевое слово этих соче-
таний может появляться в контексте с раз-
ными языковыми единицами, с другой сто-
роны, эти единицы (то есть контекст клю-
чевого слова) можно перечислить в виде
закрытого («полузакрытого») списка (ср.,
напр., работы Л.Н. Иорданской, И.А. Мель-
чука и их последователей по изучению лек-
сических функций и моделей управления
[Иорданская, Мельчук, 2007]). В последние
годы применение компьютерных программ
обработки большого текстового материала
позволяет использовать другие сущности в
качестве единиц текстового анализа, к ко-
торым относятся, например, текстовые n-
граммы. Они необходимы для решения раз-
нообразных прикладных лингвистических
задач, в частности автоматической катего-
ризации и классификации текстов [Cavnar,
Trenkle, 2001].

Целью нашей работы является поиск ко-
личественных критериев, позволяющих авто-
матически распознать естественный текст и
отличить данный текст от созданного при по-
мощи определенных алгоритмов порождения
текста. Единицей анализа избрана n-грамма.

Прежде чем приступить к анализу язы-
кового материала, обратимся к дефиниции
понятия «текст». Вслед за И.Р. Гальпериным
мы считаем, что текст – это «произведение
речетворческого процесса, обладающее за-
вершенностью, объективированное в виде
письменного документа, литературно обрабо-
танное в соответствии с типом этого докумен-
та, произведение, состоящее из названия (за-
головка) и ряда особых единиц (сверхфразо-
вых единств), объединенных разными типа-
ми лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, имеющее определен-
ную целенаправленность и прагматическую
установку» [Гальперин, 2006, с. 18]. В каче-
стве объекта исследования мы рассматрива-
ем текст в целом, а не его составляющие,
разделяя мнение А.А. Леонтьева о том, что
сложные закономерности формирования цело-
стности и завершенности текста участвуют в
формировании его смыслового аспекта:
«В противоположность связности цельность
есть характеристика текста как смыслового
единства, как единой структуры, и определя-
ется на всем тексте» [Леонтьев, 1979, с. 12].
Кроме того, мы изучаем тексты без ограни-
чения на объем, обладающие характеристи-
ками отдельнооформленности, связности и
цельности (о признаках текста см.: [Мурзин,
Штерн, 1991]). Такие тексты в данной работе
мы будем называть естественными.

Если на естественном языке сформиро-
вана некоторая последовательность слов, то
возникает вопрос о реализации указанных
выше фундаментальных свойств текста. На-
зовем псевдотекстом любую последователь-
ность слов естественного языка, полученную
на основе некоторой вероятностной модели
сочетания слов в тексте. При этом считаем,
что псевдотекст не получен многократным
дублированием одной из своих частей. В ка-
честве лексической единицы текста будем
рассматривать слово в тексте (словоформу),
а список слов будет образовывать словарь
текста. Псевдотексты получим как результат
случайной перестановки слов естественного
текста, тогда распределение вероятностей
слов в псевдотексте останется неизменным.
Статистические модели текста в связи с не-
обходимостью его автоматической обработ-
ки, создания машинных алгоритмов вводятся
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и обосновываются, в частности, в [Пиотров-
ский, 1975].

В части I данной статьи текст рассмот-
рен в статическом состоянии (оно, по мнению
Л.А. Новикова, соответствует тексту как «ре-
зультату речемыслительной деятельности»
[Новиков, 1983]), в части II – в динамическом
состоянии, то есть в процессе его порожде-
ния, при этом не затрагиваются вопросы его
психологического восприятия и понимания.

Исследования естественных текстов и
псевдотекстов проводим на основе графовой
модели, описанной в [Григорьева и др., 2017].
Граф образуется как совокупность двух мно-
жеств: множество вершин – слова текста, мно-
жество ребер – пары слов, находящихся в одной
n-грамме. Каждому ребру приписывается вес –
количество n-грамм, содержащих эту пару слов.

I. Структура n-грамм текста

Пусть имеется некоторый текст D. Вы-
берем целое число n  2. Под n-граммой бу-
дем понимать последовательность из n под-
ряд идущих слов одного текста (о таком тол-
ковании n-граммы см.: [Бузикашвили, Самой-
лов, Крылова, 2000]). Составим список всех n-
грамм текста D и для каждой n-граммы под-
считаем ее частоту. Расположим n-граммы в
порядке убывания их частот, полученный ряд
значений назовем вектором частот n-грамм.
Компьютерные эксперименты показывают,
что n-граммы естественного (связного) тек-
ста подчиняются аналогу закона Зипфа, то есть
имеются n-граммы с достаточно высокой ча-
стотой, а затем их частота быстро убывает.
Отметим, что, как правило, частоты псевдо-
текста небольшие и убывают сравнительно
медленно. Например, вектор частот 3-грамм
естественного текста: (15, 14, 13 13, 12, 12, 10,
9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6...); псевдотекста:
(4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2,...).

Для текста D зафиксируем целые числа
h и m, где h, m  2. Пусть D1, D2, ..., Dm – тек-
сты, полученные на шаге 1, 2, ..., m переме-
шивания D.  Обозначим через Sum(D),
Sum(Di), 1  i  m суммы частот h первых n-
грамм (то есть n-грамм с наибольшими час-
тотами) соответствующих текстов. Обозна-
чим через MS среднее арифметическое вели-
чин Sum(D1), Sum(D2), ..., Sum(Dm):

,)(...)()( 21

m
DSumDSumDSumMS m



и положим:

.)()(θ
MS

DSumD 

Отметим, что величина (D) зависит не
только от документа D и параметров n, h и m,
но и от того, какие перестановки списка слов
документа D применялись при формировании
документов D1, D2, ..., Dm. Если эти переста-
новки выбираются случайно, то при повтор-
ном применении алгоритма будут получаться
различные, хотя и достаточно близкие между
собой значения. Так, при трех запусках ком-
пьютерной программы с параметрами n = 3,
h = 20 и m = 6 могут быть получены значения
величины , равные 1.775, 1.738 и 1.753 соот-
ветственно. Для реализации алгоритма иссле-
дований нам необходимо зафиксировать на-
бор возможных параметров: вектор
 = (n,i,j,k,m,h), влияющих на частоту n-
грамм и величины Sum(D), MS, и (D):

n – число слов в одной n-грамме;
i – следует ли рассматривать n-граммы

лексем (при i = 1) или словоформ (i = 0);
j – надо ли сортировать слова в каждой

n-грамме по алфавиту (j = 1) или не надо (j = 0);
k – минимальная длина учитываемых

слов;
m – число формируемых псевдотекстов;
h – число учитываемых n-грамм с наи-

большей частотой.
Исследования проводились на коллекции

из 60 естественных текстов, число слов в ко-
торых насчитывается от 485 до 460326.

Анализ коллекции
естественных текстов

Упорядоченные по алфавиту, то есть без
учета порядка слов, наиболее частотные 3-грам-
мы из одного текста получаем, например, такие:

– словоформные: как после того, для
того чтобы, такое что это, дело том что,
знает черт что, все что это, было как
слышно, несколько секунд через, кроме
того что, том убедился что, время неко-
торое через, было видно что;

– лексемные: как после тот, для тот
чтобы, дело тот что, тот убедиться что,
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такой что это, быть мочь это, весь что
это, она тот что, быть как слышный, не-
сколько секунда через, мысль тот что, кро-
ме тот что.

Неупорядоченные по алфавиту словофор-
мы этого же текста: после того, для того
чтобы, дело том что, черт знает что,
слышно было как, через несколько секунд,
что это такое, через некоторое время, кро-
ме того что, через несколько минут, убе-
дился том что, позвольте вас спросить.

В результате расчетов  сформированы
таблицы определенного вида, которые проде-
монстрируем на таблицах 1 и 2 для одного из
текстов коллекции при  = (3, 0, 1, 3, 12, 200).

В ходе исследования всей коллекции полу-
чены следующие свойства  при  = (n,i,j,k,m,h),
m = 3, h = 200:

1. Для n = 2 количество естественных
текстов, близких по расчетным показателям
 к псевдотекстам, значительно выше, чем
для n = 3 с такими же значениями остальных
параметров в . Поэтому далее рассматри-
ваем n = 3.

2. Значения  не превышали значения 2
для всех псевдотекстов (расчеты в таблицах
типа 2) при различных вариантах i, j и k = 3
вектора параметров , кроме  = (3, 1, 1, 3,
12, 200) (не выше 2.7).

3. Значение минимума  не ниже значе-
ния 1 для всех естественных текстов (расче-

ты в таблицах типа 1) при различных вариан-
тах i, j и k = 3 вектора параметров .

4. Значение максимума  не ниже значе-
ния 2 для всех естественных текстов (расчеты
в таблицах типа 1) при  = (3, 0, 0, 3, 12, 200).

5. Длина диапазона значений  (размах
) при  = (3, 0, 1, 3, 12, 200) и  = (3, 0, 0, 3,
12, 200) для естественного текста во всех
60 случаях больше длины диапазона значе-
ний его же псевдотекста. При этом мини-
мальное значение  (при указанных парамет-
рах) для большинства из рассмотренных тек-
стов строго больше, чем максимальное зна-
чение этой же величины для соответствую-
щего псевдотекста (кроме 5 из 60 для пер-
вого вектора параметров и 1 из 60 для вто-
рого вектора параметров).

6. При  = (3, 0, 0, 3, 12, 200) наименьший
размах  естественных текстов равен 0.927 и
только 2 псевдотекста из 60 имеют размах 
больше этого минимума (1.059 и 0.996), что про-
демонстрировано на рисунке 1. У 56 из 60 есте-
ственных текстов размах  больше 1.059 (от 1.24
до 55.797), и они могут идентифицироваться
представленным методом как естественные.
А значит, размах  также может служить отли-
чительным признаком псевдотекстов.

При рассмотрении лексемных n-грамм
условия 4 и 5 нарушаются для 30 из 60 тек-
стов коллекции, что продемонстрировано на
рисунке 2.

Таблица 1
Значения величины (D) при различных m и h (D – естественный текст)

 m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7 … m = 12 
h = 1 3.75 5.0 5.0 5.0 4.411 4.285 4.375 … 4.285 
h = 2 4.142 5.272 5.437 5.272 4.833 4.702 4.720 … 4.578 
h = 3 4.2 5.25 5.478 5.419 5.0 4.941 4.9 … 4.893 
… … … … … … … … … … 
h = 100 2.558 2.584 2.588 2.587 2.573 2.573 2.571 … 2.573 
… … … … … … … … … … 
h = 200 2.283 2.341 2.313 2.328 2.328 2.357 2.364 … 2.389 

Таблица 2
Значения величины (D) при различных m и h (D – псевдотекст)

 m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7 … m = 12 
h = 1 1.5  1.2 1.125 1.2 1.153 1.125  1.05  … 1.058 
h = 2 1.5 1.2 1.125 1.2 1.153 1.125  1.076 … 1.107 
h = 3 1.333 1.066 1.0 1.066 1.052 1.021  0.982 … 1.010 
… … … … … … … … … … 
h = 100 1.01  1.0  0.996 1.0 1.0 0.997 0.996  … 0.998 
… … … … … … … … … … 
h = 200 0.985 0.954 0.968 0.982 0.988  0.976 0.977 … 0.971 
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Не идентифицированные как естественные
по условию 6 тексты (4 из 60, то есть точность
93 %) имеют max  = 2, то есть не проходят так
же условие 2. Такого вида тексты требуют до-
полнительных исследований. Отметим, что в
рассматриваемой коллекции они имеют наи-
меньший объем, не более 6000 слов. С ростом
объема текста размах , как правило, увеличи-
вается. Но этот факт не является однозначной
закономерностью, что видно по рисунку 3.

Приведенные результаты позволяют
предложить следующий алгоритм, основанный
на вычислении величины и(D), который позво-
ляет разделять тексты на «хорошие» (близ-
кие по свойствам к естественным текстам) и
«подозрительные» (близкие по свойствам к
псевдотекстам). Пусть D – некоторый текст,
подлежащий исследованию.

Алгоритм 1

1. Полагаем n = 3, i = 0, j = 0, k = 3.
2. Для каждого m от 1 до 10 и каждого

h от 1 до 100 вычисляем величину m,h =
(D) для вектора параметров  = (m, i, j, k,
m, h).

3. Если все величины m,h, найденные в пун-
кте 2, удовлетворяют неравенствам: max m,h > 2,
то считаем, что D – «хороший» текст.

4. Если max m,h < 2, то считаем, что это
«подозрительный» текст.

5. Если m,h = 2, min m,h  1, то полага-
ем n = 3, i = 0, j = 1, k = 3 и выполняем
пункт 2. Если max() < 2, min() < 1, то счи-
таем, что D – «подозрительный» текст, ина-
че считаем, что требуется другой способ
исследования.

Рис. 1. Значения размаха , упорядоченные по его возрастанию,
для 60 естественных текстов и псевдотекстов при  = (3, 0, 0, 3, 12, 200)

Рис. 2. Значения размаха , упорядоченные по его возрастанию,
для 60 естественных текстов и псевдотекстов при  = (3, 1, 1, 3, 12, 200)
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Рассмотрим использование метода n-
грамм на примере. На 28-м международном
фестивале рекламы, проходившем 15–16 но-
ября 2018 года (ТВ3.ру, 2018), был представ-
лен совместный проект канала ТВ-3, «Ян-
декс» и С. Лукьяненко, в котором использо-
вали рассказ «Дурной договор», созданный
нейросетью, обученной на массиве русской
прозы и произведениях Н.В. Гоголя, по сю-
жету С. Лукьяненко. Результаты исследова-
ний этого текста:

–  = (3, 0, 0, 3, 12, 200). Исходный текст:
вектор частот (2, 1, 1, 1, 1, 1 ...), max() = 2.0,
min() = 1.004, размах  равен 0.996; его псев-
дотекст: max() = 1.0, min() = 1.0, размах 
равен 0. По свойствам  текст похож на один
из четырех естественных текстов коллекции,
не идентифицированных методом n-грамм;

–  = (3, 0, 1, 3, 12, 200). Исходный текст:
вектор частот (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, ...),
max() = 1.384 < 2, min() = 0.8 < 1, размах 
равен 0.584; его псевдотекст: max() = 1.147,
min() = 1.0, размах  равен 0.147.

Таким образом, в связи с нарушением
условий 3 и 4 и достаточно малым размахом
 рассказ «Дурной договор» можно иденти-
фицировать как текст, близкий по свойствам
к псевдотекстам.

II. Структура словарей
фрагментов текста

Пусть имеется некоторый текст D. Со-
ставим список L(D) всех его слов в том по-

рядке, в котором они появляются в тексте.
Обозначим через L(D,t) начальный отрезок
(срез) списка L(D), состоящий из первых t
слов, где t не превосходит длины len(D) всего
списка L(D).

Приводя каждое из слов w  L(D,t) к
лемме и учитывая каждую лемму один раз,
получим словарь V(D,t) начального отрезка
L(D,t) текста D. Обозначим через f(D,t) дли-
ну этого словаря, то есть число слов в нем.

Если t = len(D), то V(D,t) будет словарем,
который соответствует всему исходному
текcту. Обозначим через V(D) этот словарь,
а через len(V(D)) – его длину, то есть число
слов в нем.

В работе [Baker, 1988] введено понятие
скорости (pace), с которой появляются но-
вые слова в авторском тексте. Используя
введенные только что обозначения и учиты-
вая тот факт, что pace выражают в процен-
тах, можно записать формулу для вычисле-
ния величины pace:

%.100
)(
))((


Dlen
DVlenpace

Компьютерные эксперименты показы-
вают, что в естественном тексте скорость
появления новых слов неравномерна. Напри-
мер, эта скорость увеличивается при смене
объекта, который описывается в тексте. Да-
лее эта скорость постепенно уменьшается
(см. рис. 4). При перемешивании слов тек-
ста скорость появления новых слов усред-

Рис. 3. Значения размаха , упорядоченные по возрастанию количества слов в тексте,
для 60 естественных текстов и псевдотекстов при  = (3, 0, 0, 3, 12, 200)
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няется, поэтому естественные тексты мож-
но обнаружить, если сравнивать описанные
скорости. Проследить указанную закономер-
ность для одного из текстов коллекции (рас-
сматриваемый ниже в расчетах Текст1)
можно на рисунке 4.

В данном разделе будет получена более
детальная характеристика поведения функций
L(D,t), V(D,t) и f(D,t).

Пусть исходный текст D – естествен-
ный текст. Формируем псевдотексты D1,
D2, ..., Dm, перемешивая слова D случайным
образом m раз, m  2. При каждом целом t,
1  t  len(D), обозначим через )(tuu   сред-
нее арифметическое величин ui = f(Di,t), i = 1,
2, ..., m, а через s = s(t) их среднее квадрати-
ческое отклонение:

,...21

m
uuuu m
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Обозначим через Gt2 количество тех
значений t, 1  t  len(D), для которых выпол-
нено двойное неравенство

,2),(2 sutDfsu 

а через Lt2 – количество тех значений t,
1  t  len(D), для которых оно не выполнено.
Если s = 0 при некотором t, то это t не отно-
сим ни к Gt2, ни к Lt2.

Приведем результаты компьютерных
экспериментов (проведенных при n = 3 и

m = 5) для трех текстов коллекции и текста
нейросети:

Текст Gt2 Lt2 Gt2/Lt2 
Текст1 19162 6057 3.1636 
Текст2 76996 27391 2.8109 
Текст3 95194 21717 4.3833 
Текст1, псевдотекст 10377 14848 0.6988 
Текст1, (первые 
15000 слов) 

927 2334 0.3971 

«Дурной договор» 249 2125 0.1171 

Проведенные исследования позволяют
сделать вывод, что если D – естественный
текст, то Gt2, как правило, превосходит Lt2,
поэтому отношение Gt2/Lt2 существенно
больше 1. Если рассматривать текст D в
его исходном виде и L(D) – список слово-
форм, то получаем следующие результаты
(см. рис. 5):

1. У 11 из 60 текстов коллекции (18 %)
Gt2 / Lt2 < 1 и у 22 из 60 текстов коллекции
(37 %) Gt2 / Lt2 < 2.5.

2. Для 5 псевдотекстов из 60 выполнено
Gt2 / Lt2 > 1, для одного Gt2 / Lt2 > 2. Для
всех псевдотекстов выполнено Gt2 / Lt2 < 2.5.

3. Для двух из четырех естественных
текстов, указанных в I разделе статьи, как
близкие по свойствам к псевдотекстам, вы-
полнено соотношение 1 < Gt2 / Lt2 < 2, для
остальных двух Gt2 / Lt2 < 1, и все четыре
текста остаются в группе «подозрительных»
текстов.

Если преобразовать текст D и рассмат-
ривать L(D) как список лексем, то получаем
следующие результаты (см. рис. 6):

Рис. 4. Изменение скорости появления новых слов (pace) в естественном тексте и псевдотексте
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4. Для 8 из 60 текстов коллекции (14 %)
выполнено Gt2 / Lt2 < 1.

5. Для всех псевдотекстов выполнено
Gt2 / Lt2 < 1.

6. Для двух из четырех естественных
текстов, указанных в I разделе статьи как
близкие по свойствам к псевдотекстам, вы-
полнено соотношение Gt2 / Lt2 > 2, и эти тек-
сты можно отнести к группе «хороших».

Опишем алгоритм (точность 86 %), ос-
нованный на вычислении величин Gt2 и Lt2,
который позволяет разделять тексты на «хо-
рошие» и «подозрительные».

Пусть задан некоторый текст D.

Алгоритм 2

1. Полагаем n = 3 и m = 10.

2. Приводим каждое слово текста D к
лемме.

3. Вычисляем для текста D величины
Gt2 и Lt2.

4. Если выполнено неравенство Gt2 /
 Lt2 > 1, то считаем, что D – «хороший» текст.
В противном случае считаем, что это «подо-
зрительный» текст.

В результате применения алгоритмов 1
и 2 из 60 исследуемых естественных текстов
в группе «подозрительных» остались два тек-
ста (4 %).

Выводы

В работе предложены два алгоритма,
которые позволяют разделять тексты на ка-
чественные и «случайные». Первый их них

Рис. 5. Значения величины Gt2/Lt2 для 60 естественных текстов (часть графика в окрестности значений 2.5 и 1,
значения упорядочены по возрастанию) и псевдотекстов в виде списка словоформ

Рис. 6. Значения величины Gt2 / Lt2 для 60 естественных текстов (часть графика в окрестности значения 1,
значения упорядочены по возрастанию) и псевдотекстов в виде списка лексем
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основан на том, что для качественных тек-
стов закон Зипфа выполняется как для отдель-
ных слов, так и для n-грамм, а в случайных
текстах закон Зипфа продолжает действовать
для отдельных слов, но перестает действо-
вать для n-грамм.

Второй алгоритм основан на подсчете
скорости появления новых слов. В «хорошем»
тексте эта скорость неравномерна. В случай-
ных текстах она усредняется, поэтому ориги-
нальные тексты можно обнаружить, если
сравнивать описанные скорости.

Возможности применения обоих алгорит-
мов зависят от ряда параметров, поэтому в
дальнейшем предполагается проведение бо-
лее объемных компьютерных экспериментов
для выбора оптимальных параметров.
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Abstract. The article is written in support of necessity in studying composition and purpose of the argument for
each type of discourse separately. A classification of argument types is proposed for verifying specifics of argumentation
within the social advertising discourse, in particular, arguments are divided into rational and emotional, and within each
group they split into internal and external. An internal argument is an inseparable element of the thesis, it indicates the
internal logic of thought development. An external argument is independent but related to judgment. It is easily extracted
from the text with its content. Among the internal rational arguments, the frequency in social advertising demonstrates
arguments to reason, interpretation, circumstances and condition. Among the external rational arguments there are facts,
information, links to laws and statistics. The most frequent type of the internal emotional arguments is the argument for
fear. In addition, there exist arguments to shame, self-preservation, fashion, self-esteem (among threat arguments) and
arguments to advantage, benefit, promise, approval, patriotism (among promise arguments). Finally, among the external
emotional arguments there are examples, illustrations, patterns, characteristics and an argument for authority. 

The article presents the argumentative specificity in certain thematic groups of social advertising. Advertising
on “Man and Law” covers references to laws, statistics, information imparting, and cause as the most popular
rational arguments. The “Health” group demonstrates rational arguments which formally prevail, nevertheless
arguments to fear, self-preservation, compassion, and opposition are most frequent among the emotional ones.
In advertising on “Culture” dominates emotional arguments with a positive coloring (to benefit, to success, to
approval, to curiosity). The “Family” group is marked by objective emotional arguments for sympathy and promise.
In the “Ecology” group emotional arguments that appeal to the addressee lead, causing fear of extinction of all
living beings, while the objective ones call to assist animals.
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Аннотация. В статье ставится вопрос о необходимости исследования состава и назначения аргумента-
ции отдельно для каждого вида дискурса. Предлагается классификация видов аргументов для изучения спе-
цифики аргументации дискурса социальной рекламы: они подразделяются на рациональные и эмоциональ-
ные, а внутри каждой группы – на внутренние или внешние. Внутренние аргументы являются элементами
тезиса, указывают на логику развития мысли. Внешние аргументы – это самостоятельные, однако связанные
с тезисом суждения. Они легко вычленяются из текста и имеют законченный характер. Установлено, что
среди внутренних рациональных аргументов востребованными в социальной рекламе оказались аргументы
к причине, к истолкованию, к обстоятельствам и к условию. Среди внешних рациональных аргументов –
факты, информирование, ссылки на законы, статистика. Внутренние эмоциональные аргументы представле-
ны аргументами к стыду, к самосохранению, к моде, к чувству собственного достоинства (среди доводов от
угрозы), а также аргументами к выгоде, к пользе, к обещанию, к одобрению, к патриотизму (среди доводов
от обещания). Среди внешних эмоциональных аргументов востребованы примеры, иллюстрации, образцы,
характеристики и аргументы к авторитету.

В статье охарактеризованы особенности аргументации в отдельных тематических группах социальной
рекламы. В группе «Человек и закон» наиболее востребованы ссылки на законы, статистика, информирова-
ние, аргумент к причине. В группе «Здоровье» формально преобладают рациональные аргументы, однако
они часто являются дополнением аргумента к страху. В группе «Культура» большая часть аргументов –
эмоциональные доводы с положительной окраской (к пользе, к успешности, к одобрению, к любознательно-
сти). В группе «Семья» наиболее частотны объектные эмоциональные аргументы к сочувствию и аргумен-
ты к обещанию. В группе «Экология» преобладают эмоциональные аргументы: субъектные, которые  долж-
ны вызывать у адресата страх перед гибелью всего живого, и объектные, которые призывают оказывать
помощь животным.

Ключевые слова: социальная реклама, тематические группы социальной рекламы, риторическая ар-
гументация, виды аргументов, функции социальной рекламы, функция воздействия, механизм воздействия.
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Введение

Социальная реклама (далее – СР) игра-
ет все более важную роль в жизни россиян,
поскольку направлена на формирование обще-
ственного мнения. Она является одним из ин-
струментов государственного управления,
предназначенным для достижения социально-
го согласия и снятия социальной напряженно-
сти. Вместе с тем многие ученые отмечают
весьма низкую эффективность современной
СР. Так, А.В. Ковалева, проводившая социо-
логические опросы респондентов, отмечает,
что «реклама, призванная изменить отноше-
ние целевой аудитории к проблеме, напротив,
провоцирует у респондентов еще большее раз-
дражение и недоверие. Естественно, что го-
ворить об изменении намерений и мнений, об
эффективности социальной рекламы в данном

случае крайне сложно. Это обстоятельство
можно объяснить неграмотностью подхода к
изготовлению рекламы, которая должна ба-
зироваться на ценностных ориентациях и сте-
реотипах целевой группы» [Ковалева, 2006,
с. 75–76]. Таким образом, слабая изучен-
ность приемов воздействия, характерных
именно для СР и отличающихся от тех, что
имеются в других сферах коммуникации
(в частности, в политике, в деловом обще-
нии, в юридической практике и т. п.), неред-
ко становится одной из причин ее неспособ-
ности существенно изменить ситуацию.

Указанная проблема имеет комплексный
характер и требует внимания специалистов,
представляющих разные научные направле-
ния. В настоящей статье поставлена цель опи-
сания аргументации СР: выявление состава
специфичных для нее аргументов и установ-
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ление особенностей использования аргумента-
ции в отдельных тематических рубриках СР.

Для решения этих задач было собрано
около 12 000 плакатов методом сплошной вы-
борки из различных медиабанков российско-
го сегмента сети Интернет, посвященных со-
циальной рекламе (на официальных Интернет-
ресурсах общественных организаций и фон-
дов, бизнес-субъектов, государственных ор-
ганов, российских фестивалей и конкурсов СР,
рекламных порталов и т. п.). Плакаты были
проанализированы на предмет наличия в них
аргументов, способных повлиять на мнение
адресата по поводу общественно значимых
для России проблем.

Как показано во многих исследованиях
(см., например: [Абдикеримова, 2014; Брю-
шинкин, 2009; Викторук, 2003; Желтухина,
2003; Пригарина, 2013]), аргументация, исполь-
зуемая за пределами точных наук, обязатель-
но состоит из аргументов двух областей: ра-
циональных, реализующих описательную фун-
кцию языка, и эмоциональных, реализующих
его оценочную функцию. Далее рассмотрим
их применительно к текстам СР.

Общая характеристика
риторической аргументации

Основания предлагаемой классификации
рациональных аргументов СР базируются на
предложенном еще Аристотелем делении всех
способов убеждения на «технические» и «нетех-
нические». «“Нетехническими” (atechnoi) я на-
зываю те способы убеждения, которые не нами
изобретены, но существовали раньше [помимо
нас]; сюда относятся: свидетели, показания,
данные под пыткой, письменные договоры и т. п.;
“техническими” же (entechnoi) [я называю] те,
которые могут быть созданы нами с помощью
метода и наших собственных средств, так что
первыми из доказательств нужно только пользо-
ваться, вторые же нужно [предварительно] най-
ти» [Аристотель, 1978а, с. 19]. В дальнейшем к
нетехническим (естественным) доказатель-
ствам стали относить документы, данные экс-
пертизы и научного анализа и т. п. и назвали это
«эвиденцией»; а к техническим (искусствен-
ным) – аргументы речи.

Сам принцип, который выбрал Аристо-
тель для классификации аргументов, наводит

на мысль о том, что существуют две неза-
висимые группы аргументов – внутренние и
внешние.

Внутренние аргументы являются со-
четанием элементов самого тезиса. Они орга-
нически включаются в рассуждение как не-
отделимый его элемент, указывают на внут-
реннюю логику развития мысли. Это ходы
мысли, на которых строится обоснование те-
зиса. К ним в первую очередь относятся ти-
пичные способы рассуждения, известные в
рационалистической риторике как топы. Спис-
ки таких аргументов весьма обширны и нео-
днородны, однако в самом общем виде эта
система выглядит так. Сначала определяет-
ся, кто субъект действия (имя), из каких час-
тей оно состоит, как можно охарактеризовать
это действие, каковы его свойства и т. д., что
дает возможность на синхронном уровне до-
статочно полно описать суть проблемы. Да-
лее устанавливается связь рассматриваемо-
го явления с другими, указываются причины
возникновения описываемой ситуации и след-
ствия, к которым она может привести. Эта
система отражает работу мысли и бывает
полезна при обучении риторике. При этом для
нужд практического анализа аргументации она
подходит далеко не всегда. Само по себе ука-
зание на место и время, причину и следствие,
а тем более имя и т. п. не обязательно выпол-
няет функцию аргумента. Нередко такой топ
является только элементом информации или
выполняет инвентивную или даже иллюстра-
тивную функцию. Вместе с тем в некоторых
случаях топы могут быть использованы имен-
но как аргументы – с целью воздействия на
адресата. Причем в разных сферах коммуни-
кации в роли аргументов активно используют-
ся разные топы.

Внешние аргументы – это вполне са-
мостоятельные, однако связанные с тезисом
суждения аргументы. Они легко вычленяют-
ся из текста и имеют законченный характер.
К ним относятся факты, научные теории, ста-
тистика и т. п., используемые для подтверж-
дения тезиса адресанта.

Эмоциональная аргументация описа-
на гораздо хуже, чем рациональная (см. об
этом: [Анисимова, 2008]). Здесь можно ви-
деть самые разные точки зрения, начиная от
объявления всех эмоциональных аргументов
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недопустимыми логическими ошибками и за-
канчивая включением некоторых из них в со-
став топов. Как правило, подобные различия
связаны с тем, какой именно материал ана-
лизировался для определения состава аргу-
ментов, поскольку их виды и назначение су-
щественно различаются по сферам комму-
никации. Для сферы СР считаем возможным
предложить классификацию эмоциональных
аргументов, в которой, как и в классифика-
ции рациональных аргументов, выделены две
группы.

Роль внутренних аргументов выпол-
няют психологические доводы, опирающиеся
на чувства и потребности адресата. Они ле-
жат в основе собственно риторической аргу-
ментации, имеют главной целью возбуждение
определенной эмоции у слушателей. Класси-
фикация психологических аргументов осуще-
ствляется по двум основаниям:

– по характеру субъекта, который дол-
жен испытывать те или иные чувства, могут
быть выделены аргументы к чувствам само-
го адресата (субъектный аргумент) и аргу-
менты, описывающие чувства других людей
(объектный аргумент) и призывающие адре-
сата проникнуться сочувствием к страдани-
ям и переживаниям третьих лиц;

– по характеру чувства выделяются
доводы от угрозы (акцентируют те негатив-
ные последствия, которые возникнут, если
адресат не сделает требуемое) и доводы от
обещания (описывают те ценности, которые
приобретет адресат, если последует реко-
мендациям).

Роль внешних аргументов в СР выпол-
няют различные виды иллюстраций, обраще-
ния к авторитетам и т. п.

Соотношение рациональных и эмоцио-
нальных элементов аргументации весьма су-
щественно отличается в разных сферах об-
щения. Так, в сфере науки приоритет имеет
доказательство, поэтому в научном дискурсе
используются в основном рациональные ар-
гументы. В сфере управления коммуникация
ориентируется в основном на убеждение, по-
этому в управленческом дискурсе рациональ-
ные и эмоциональные элементы находятся в
равновесии. Политическая сфера ориентиру-
ется на внушение, поэтому в политическом
дискурсе актуальны преимущественно эмоци-

ональные элементы. Дискурс СР занимает
промежуточное положение между вторым и
третьим типами: в отличие от политической и
товарной рекламы, рациональная аргумента-
ция здесь не превращается в псевдорацио-
нальную, содержит объективную информацию,
которая, однако, не имеет самостоятельного
характера, отбирается (как выявлено в: [Чу-
бай, 2017]), чтобы оказать эмоциональное и
психологическое воздействие на адресата.

Состав рациональной аргументации
в социальной рекламе

Среди внутренних рациональных
аргументов встретились следующие.

Аргумент к причине, с помощью кото-
рого устанавливаются каузальные связи меж-
ду событиями и явлениями. Иногда причин-
но-следственные связи прямо формулируют-
ся в тексте СР: Жгли траву – спалили дом.
Бесконтрольный пал сухой травы – частая
причина лесных пожаров; Чиновник взят-
ку взял – чин потерял! Однако гораздо чаще
такие связи, хотя и явно просматриваются в
тексте, но прямо не формулируются: Решил
взять взятку? Вспомни об ответственно-
сти (взятка является причиной уголовного
наказания); Оставлять окна открытыми –
опасно. У вашего ангела нет крыльев (от-
крытое окно является причиной гибели детей).

Аргумент к истолкованию. О роли
определений в риторическом тексте писал еще
Аристотель в своей «Топике»: «Определение
есть речь, обозначающая суть бытия [вещи].
Оно заменяет имя речью или речь речью, ибо
можно дать определение тому, что выражено
речью. Но кто каким-то образом объясняет
нечто одним только именем, тот, ясно, вовсе
не дает определения предмета, так как каж-
дое определение есть какая-нибудь речь; од-
нако и такого рода [имя] должно считаться
определительным, как, например, когда гово-
рят, что прекрасное есть подобающее» [Ари-
стотель, 1978б, с. 352].

В дискурсе СР определения в логичес-
ком понимании используются крайне редко: По
определению Всемирной Организации
Здравоохранения, здоровье – это состоя-
ние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто
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отсутствие болезней; Экология слова есть
сохранение родного языка, его словесного
богатства, чистоты. Обычно это фигура
выбора, так как ее назначение состоит не в
том, чтобы передать смысл слова, а в том,
чтобы выделить некоторые аспекты, которые
для адресата могут остаться незамеченны-
ми: Поджог травы – это не шалость, это –
преступление!; Толерантность – это гар-
мония в разнообразии.

Аргумент к обстоятельствам вклю-
чает данные, которые характеризуют ситуа-
цию. Хотя в других сферах коммуникации по-
добные аргументы весьма востребованы, в
СР они не используются в связи с особеннос-
тями построения ее текстов. В качестве при-
мера приведем текст плаката, призывающе-
го не поджигать сухую траву: Пал травы опа-
сен! Остановить разбушевавшийся огонь
непросто: сгорают дома и даже целые
дачные поселки. Минусов больше, чем плю-
сов: травяной пожар губит плодородную
землю, уничтожая в почве полезные орга-
нические вещества; дым от горящей тра-
вы угрожает здоровью, провоцируя разви-
тие тяжелых болезней. К обстоятельствен-
ным аргументам могут быть отнесены и ука-
зания на место и время совершения действия,
которые реализуются в форме указания на
своевременность этого действия: Пора заду-
маться... Как ваш ребенок проводит до-
суг...; Времени мало, когда дело касается
рака. Сдай кровь – подари жизнь.

Аргумент к условиям необходим для
установления того, при каких условиях может
быть достигнут тот результат, к которому
должен стремиться адресат СР: Если его
встретят из школы, он не встретится с
бедой. 36 % преступлений против детей
совершаются в дневное время. В ряде слу-
чаев, наоборот, сообщаются условия возник-
новения нежелательного результата, которо-
го следует избежать: Черный аист. Больше
не прилетит? Если продолжится браконь-
ерство, вырубка лесов, осушение болот.

Единичными примерами представлены
другие виды внутренних рациональных аргу-
ментов:

– средство / способ: Лучший способ сде-
лать детей хорошими – это сделать их
счастливыми; Маша вся в мать (Маша кри-

чит на куклу). Воспитывайте детей так,
чтобы быть спокойными за внуков;

– результат: Избитый ребенок сегодня
– кошмар для общества завтра; Насилие
сжигает психику ребенка дотла. Задумай-
ся о его будущем;

– препятствующие обстоятельства: Твоя
дочь могла бы стать художником! Но
аборт не дал ей родиться; Большинство
людей никогда не умрут, потому что они
никогда не родятся и др.

Из внешних рациональных аргумен-
тов в СР обнаружены следующие виды.

Факты – это предложения, фиксирую-
щие эмпирическое знание. Если факт правиль-
но сформулирован, из него с неизбежностью
вытекает аргументируемый тезис. Таким об-
разом, в тексте СР сначала полностью
предъявляется тезис, а затем приводится не-
которое объективно существующее явление,
подтверждающее правильность тезиса: (изоб-
ражен зубр в лесу) Спаси... Я хочу жить!
Из-за браконьерской активности людей в
Брянской области поголовье зубров сокра-
тилось до 50 особей. Здесь тезис о недопу-
стимости уничтожения зубров подтверждает-
ся фактом почти полного их уничтожения в
природе. В нашем магазине нет нелегаль-
ной продукции. Мы заботимся о качестве
товаров для наших покупателей! В этом
примере тезис (магазин заботится о покупа-
телях) подтвержден фактом отсутствия не-
легальной продукции.

Нередко в лингвистических трудах по-
нятие «сообщить факты» приравнивается к
понятию «проинформировать адресата». Вме-
сте с тем с точки зрения теории аргумента-
ции между этими понятиями имеются как ми-
нимум два существенных различия. Факт мо-
жет быть либо истинным, либо ложным. Он
статичен, не привязан к определенному мо-
менту. Информация же ориентирована на по-
ток происходящего в реальном пространстве
и времени и не связана с понятием истиннос-
ти [Арутюнова, 1988, с. 168]. В связи с этим
выделяем информирование как отдельный вид
аргумента.

Информирование (передача целенап-
равленно отобранной информации). С по-
мощью информации адресант может описы-
вать существующее положение дел: Каждый
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второй лесной пожар возникает из-за под-
жога сухой травы или сельхозпала. 8 из 10
лесных пожаров возникает по вине чело-
века. В случае обнаружения травяного, тор-
фяного или лесного пожара звоните на пря-
мую линию лесной охраны 8-800-100-94-00;
может иметь цель заинтересовать адресата
(раньше такая информация помещалась в
журналах в рубрике «Знаете ли вы... »): Если
бы ты читал книгу, то знал бы, что у Рика
Декарта на крыше жила электронная
овца. Эту овцу он купил после смерти Гро-
учо, его живой овцы, которая погибла от
столбняка. А ты всего лишь посмотрел
«Бегущий по лезвию»; иногда же информа-
ция используется для того, чтобы сообщить
адресату специальные научные сведения, ко-
торыми тот не владеет, но они нужны ему для
правильного понимания сложного вопроса:
Вакцинация – самый эффективный способ
защиты от гриппа и его тяжелых послед-
ствий. Это важно! Вакцины для профилак-
тики гриппа безопасны, эффективны, не
содержат живых вирусов, антигенный
состав ежегодно обновляется. Наконец в
некоторых случаях информация используется
для нейтрализации ошибочных суждений:
«Многие мои друзья считают, что сдавать
анализы в медицинском центре небезопас-
но – там можно заразиться ВИЧ...» Хва-
тит мифов! Стерилизованный или однора-
зовый медицинский инструмент совершен-
но безопасен. ВИЧ передается при неза-
щищенном сексе, использовании нестериль-
ного инструментария и инъекционном
употреблении наркотиков.

Ссылки на законы, правила, постанов-
ления и другие официально принятые доку-
менты. Хотя в целом апелляция к авторите-
там не относится в логике к рациональным
аргументам, в юридической сфере ссылка на
закон считается самым строгим рациональ-
ным аргументом (см. об этом: [Пригарина,
2008, с. 88]). Именно поэтому особенно боль-
шое количество аргументов этого вида обна-
ружено в рубрике «Человек и закон» (о прин-
ципах выделения рубрик и тематических групп
в СР см.: [Анисимова, Чубай, 2019, с. 21–66]).
В некоторых случаях статья закона просто упо-
минается, что само по себе подтверждает пра-
вомерность требований адресанта: Видишь

подросток покупает пиво, скажи – НЕТ!
Это не просьба, это закон. Статья 14.16
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. П. 4 ст. 2 Закона № 11 ФЗ от
07.01.2005 «Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива
и напитков, изготовленных на его основе».
В других случаях в тексте СР цитируются
статьи закона и указываются формы ответ-
ственности при их нарушении: В соответ-
ствии с Законом № 15-ФЗ с 15.11.2013 пол-
ностью запрещена реклама табака, табач-
ной продукции, табачных изделий и кури-
тельных принадлежностей. Штраф за
нарушение данного запрета для организа-
ций составит от 150 до 600 тыс. руб.
К ответственности могут быть привлече-
ны рекламодатели, рекламопроизводите-
ли и рекламораспространители. Вместе с
тем этот вид аргумента встречается и в дру-
гих рубриках, таких как «Здоровье»: Самый
эффективный метод предупреждения ин-
фекционных заболеваний – вакцинация.
«Каждый ребенок имеет право быть за-
щищенным от всего, от чего он может
быть защищен!» (Конвенция ООН о пра-
вах ребенка, 1989 год); «Семья»: За одного
битого... до трех лет дают (УК РФ. Глава
20. Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних. Ст. 156. Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершенно-
летнего) и др.

Статистика – количественные пока-
затели, подтверждающие правильность выд-
винутого тезиса. И хотя статистика – это
только «особо организованные факты», в ри-
торической аргументации она рассматривает-
ся отдельно.

Краткость текста и комбинированный
характер аргументации СР не дает возмож-
ности строго отграничивать аргумент «ста-
тистика» от аргументов других видов. Поэто-
му полагаем, что говорить о нем как о само-
стоятельном виде возможно только в тех слу-
чаях, когда не просто приводятся некоторые
числовые показатели, а обозначаются те орга-
низации, которые несут ответственность за
достоверность представленных сведений. Они
могут упоминаться либо в самом тексте по-
слания: По данным Всемирной Организации
Здравоохранения потребление алкоголя



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2019. Vol. 18. No. 2 165

Система риторической аргументации в дискурсе социальной рекламы

более 8 литров в год на душу населения
ведет к необратимому угасанию нации.
В России потребление алкоголя на душу на-
селения – 15–18 литров в год, либо в подпи-
си под плакатом: Помни! Железная дорога –
зона повышенной опасности! Соблюдайте
правила поведения на объектах ж/д транс-
порта. Ежегодно на железной дороге по-
лучают травмы около 255 детей и подрос-
тков, из них 114 со смертельным исхо-
дом! (РЖД).

Состав эмоциональной аргументации
в социальной рекламе

Внутренние эмоциональные аргу-
менты представлены в дискурсе СР следу-
ющими видами.

Субъектный аргумент предполагает
непосредственное обращение к целевой груп-
пе и демонстрацию того, что лично адресат
приобретет (потеряет), если сделает (не сде-
лает) то, о чем идет речь. «В аспекте языка
добро и зло представляют собой парные по-
нятия, которые нельзя мыслить по отдельно-
сти. Такое положение получило название прин-
ципа корреляции» [Герасимова, 2006, с. 98].

Среди субъектных аргументов особен-
но популярными являются аргументы к угро-
зе, поскольку главная задача СР состоит в том,
чтобы выявлять и осуждать неправильные
модели поведения людей в обществе. Боль-
шая часть примеров в этой группе может быть
охарактеризована как аргумент к страху,
поскольку основная их задача состоит в ука-
зании на те опасности, которые грозят адре-
сату. Далее этот аргумент может быть конк-
ретизирован в зависимости от того, что именно
должно вызывать страх.

Страх потери жизни: Небрежное
обращение с огнем приводит к пожарам.
Остановись! Не испытывай судьбу! Даже
длинная линия жизни может прерваться
в любой момент; Алкоголь убивает.

Страх потери здоровья: Курение вы-
зывает рак легких; Боишься инфекции?
Верность – лучшая профилактика СПИДа
и венерических заболеваний.

Страх получения увечий. Этот аргу-
мент особенно частотен в тематической груп-
пе «Охрана труда», где большая часть плака-

тов строится именно на его использовании:
Работай в каске! Выживает тот, кто не
пренебрегает защитой; Когда-нибудь ты
пожалеешь, что не надел защитную
обувь!; Береги руки, работай в рукавицах.
В большом количестве примеров, однако, этот
аргумент предъявляется не с помощью слов,
а посредством изображения: требования тех-
ники безопасности формулируются словами
(Используй средства индивидуальной защи-
ты; Проверь страховочный пояс; Не стой
под грузом), а наказание, которое ждет нару-
шителя, – в наглядной форме (перебинтован-
ный рабочий лежит на больничной койке; ра-
бочий хромает на костылях; рабочий раздав-
лен плитой).

Страх потери семьи, близких: Алко-
голь разрушает семью; Нельзя, малыш, с
огнем играть – опасны игры эти. Ведь мо-
гут люди пострадать: и взрослые, и дети.

Страх потери молодости и красоты:
Наркотики убивают красоту; Красота –
хрупкая сила! Бросай курить, пока она не
стала страшной! Многие отдадут любые
средства, чтобы пусть даже совсем не
надолго продлить свою молодость. Хотя до-
статочно не ускорять время сигаретами.

Страх потери свободы: Неуплата
налогов – скорая дорога в казенный дом;
Взятка лишает тебя свободы.

Страх перед глобальной катастро-
фой: Остановитесь! Не убивайте Землю!
Подарите планете жизнь; Человек, оста-
новись! Твоя алчность погубит Землю!

Как отдельные виды психологических
аргументов рассматриваем те, которые
апеллируют преимущественно к другим чув-
ствам (хотя и элементы страха могут при-
сутствовать).

Аргумент к стыду. Субъект не просто
поступил неправильно, но совершил нечто
аморальное (пошел против своей совести):
Никто не увидит, что ты продал пиво ре-
бенку! Кроме твоей совести; Энерговор!
Какой позор!

В качестве отдельной разновидности
аргумента к угрозе выделяем аргумент к
самосохранению. Здесь не предполагается,
что субъект сам нарушает какие-то нормы.
Речь идет о проявлении гражданской ответ-
ственности ради сохранения общественного
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благополучия. При этом акцент может быть
сделан как на благополучии местного масш-
таба (ограниченного территориально или со-
циально): Свободный доступ на чердаки и
подвалы – возможная угроза терроризма.
Контролируйте доступ к подвальным и
чердачным помещениям. При обнаружении
свободного доступа звоните 112, так и на
благополучии всего государства: Курение гу-
бит наши города. Размер среднего города
в России 230 000 человек. Курение в Рос-
сии ежегодно убивает 300 000 человек.

Аргумент к моде. Поскольку многие
люди считают престижным строгое следова-
ние моде, указание на то, что адресат не в
тренде, может восприниматься им как угроза
его престижу и оказаться весьма действен-
ным: Сегодня в моде здоровый образ жиз-
ни!; Хочешь быть модным – читай! Этот
аргумент часто используется в дополнение к
тем или иным рациональным аргументам:
Продолжаешь курить? 400 000 человек в
России умирает ежегодно! Откажись от
табака – это уже не модно!

Аргумент к чувству собственного
достоинства. Этот аргумент можно охарак-
теризовать как противоположный предыду-
щему. Если следование моде (положитель-
ная модель поведения) свидетельствует о
принадлежности человека к престижной со-
циальной группе, то следование осуждаемой
модели поведения переводит адресата в не-
престижную группу: Наркотики – выбор не-
удачников; Читать скучно? О’кей, оста-
вайся быдлом.

Доводы от обещания строятся на пред-
положении, что субъект получит что-то же-
лательное для него, если выполнит требуе-
мое. Эти аргументы встречаются гораздо
реже, и они беднее по содержанию. Чаще
всего в этом качестве выступают обещания
разнообразных преимуществ, состав которых
зависит от особенностей тематической груп-
пы. Например, в антиалкогольной СР: Трез-
вость – уверенность в своих силах; Трез-
вость – это новые возможности!; Трез-
вость – свобода и т. п.

Более или менее регулярно встречают-
ся следующие виды аргументов.

Аргумент к выгоде. Гораздо менее по-
пулярен, чем в товарной рекламе. Кроме того,

в СР, как правило, речь идет не столько о
сохранении денег, сколько о получении общих
преимуществ: Нечестные деньги – суровый
приговор. Жить честно – выгодно; Несоб-
людение твоих прав – воровство из твое-
го кармана! Профсоюз – твоя защита!

Аргумент к пользе: Творог – ваш по-
лезный завтрак каждый день!; Езда на ве-
лосипеде избавляет от головных болей и
придает бодрость. Как видно из примеров,
аргумент к пользе чаще всего связан со здо-
ровьем человека. В связи с этим в группе
«Вредные привычки» сконцентрированы аргу-
менты, подчеркивающие вред курения или
пьянства для здоровья человека (Брось ку-
рить! Подумай о своем здоровье. Курение
и избыточный вес в 5 раз увеличивают риск
смерти от сердечно-сосудистых заболева-
ний; Алкоголь сушит мозг), а в группе
«ЗОЖ» – пользу для него физкультуры
(Спорт для всех. Наш главный рекорд –
здоровье; Чемпионами станут лучшие –
здоровыми будут все!).

Аргумент к обещанию состоит в том,
что адресату в качестве награды за выпол-
нение требуемого действия предлагаются
некоторые ценности: Музей спасет от ску-
ки, безвкусицы, обыденности, виртуально-
сти...; Книга учит, книга помогает, книга
защищает.

Аргумент к одобрению. В примерах
этой группы дается общая положительная
оценка адресата, выполнившего требование
СР: Вы герой, вы победитель, вам помог
огнетушитель!; Стать донором крови мо-
жет только человек с большой буквы, че-
ловек, который готов встать пораньше,
потратить свое время, чтобы спасти чью-
то жизнь.

Аргумент к патриотизму. В данном
случае предполагается, что адресат должен
сделать нечто для того, чтобы процветала
страна: Введи ответные санкции. 97 % та-
бачного производства в России принадле-
жит иностранным кампаниям. Россия –
один из основных рынков сбыта. Не кури!
Перестань отдавать деньги. Если все здра-
вомыслящие россияне откажутся от куре-
ния, мы не только оздоровим наше обще-
ство, но и нанесем серьезный финансовый
удар по тем, кто разрушает нашу стра-
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ну; Возрождение массового спорта – за-
лог успешного развития страны и улучше-
ния качества жизни. Особенно часто этот
аргумент используется в антиалкогольной СР,
где актуализируются самые разные аспекты
патриотизма: Трезвость – патриотизм со-
временности; Трезвая семья – могучая дер-
жава!; Русь сильна богатырями, а не вод-
кой с дураками.

Кроме того, выделяются аргументы, ха-
рактерные не для всей СР в целом, а для од-
ной группы. Например, в группе «Чтение книг»
популярны аргументы к интересу (Читать
книги так же увлекательно, как и об-
щаться по телефону; Чтение открывает
новые горизонты), к образованности (Чте-
ние детерминирует вербальную аддитив-
ность (увеличивает словарный запас) ;
Хочешь эрудитом стать – должен много
ты читать!), а также аргументы к увеличе-
нию привлекательности в глазах противопо-
ложного пола (Галантные мальчики пред-
почитают читающих девочек!;  Чтобы
девичьи сердца восхищать, надо Есенина,
парень, читать).

Объектные аргументы имеют двух-
ступенчатое построение: первый шаг состоит
в том, чтобы вызвать эмпатию к объекту, за-
ставить сопереживать ему (см. об этом: [Бо-
рисова, 2017]), а второй шаг – в том, чтобы
убедить в необходимости сделать нечто для
его блага.

По характеру транслируемых эмоций
объектные аргументы подразделяются на
аргументы к сопереживанию (когда адресата
призывают сделать что-то, поскольку объект
нуждается в помощи) и аргументы к обеща-
нию (когда адресата призывают сделать что-
то ради счастья и благополучия объекта).

Из объектных аргументов к сопережи-
ванию в СР встречаются следующие.

Аргумент к состраданию. Здесь пред-
полагается, что жизни и здоровью объекта
угрожает прямая опасность. Адресат должен
защитить его (Спаси Арктику! (изображен
умирающий белый медведь); Вдохни в меня
жизнь, стань донором!) или не покушаться
на него (Мама, не кури! Родители, от дыма
сигарет страдают ваши дети; Бросил ка-
мень в поезд – попал в человека!). К этой
же группе относим и плакаты, посвященные

глобальным угрозам жизни на земле: Мир
хрупкий! Сохраним его для детей!; Мы дол-
жны сохранить дом, в котором будут жить
наши дети! (изображен мальчик с земным
шаром в руках).

Аргумент к сочувствию. В этом слу-
чае предполагается, что здоровью и жизни
объекта ничего не угрожает, однако для его
благополучия необходимо, чтобы адресат
сделал нечто хорошее: Продавая пиво несо-
вершеннолетним, вы открываете перед
чужими детьми новые перспективы (изоб-
ражена банка пива с колючей проволокой, ими-
тирующей тюремную решетку); Каждый
день 110 человек заражается СПИДом.
Не отворачивайся от них, будь человеком.
У каждого свои особенности.

Аргумент к участию. В отличие от
первых двух ситуаций, где проблемы объекта
были очевидны (он болен, ему угрожает опас-
ность), в данном случае жизнь объекта впол-
не стабильна. Поэтому требуется яркими
красками изобразить его страдания, чтобы
адресат захотел оказать требуемую помощь:
Чем будут дышать твои дети? Защити
детей! Останови вырубку парка!; От вас
зависит! В каком дворе будут играть ваши
дети! В связи с этим аргумент к участию –
это самый эмоциональный вид аргументов к
сопереживанию. Чаще всего он встречается
в тематической группе «Детский дом»: Мы
пришли в этот мир, чтобы помогать. Не
оставайтесь равнодушными!!! Поможем
детям вместе!; Ребенку плохо одному –
подари семью ему!

Все сопереживания, которые пытается
сформировать адресант, должны иметь чет-
кие основания, то есть должно быть понятно,
почему именно адресат должен сопереживать
объекту. В некоторых случаях дополнитель-
ная аргументация не требуется, поскольку
речь идет о собственных детях адресата:
Мама, не убивай меня (изображена беремен-
ная женщина, которая пьет и курит); Скутер
детский. Цена: жизнь. Родители! Если вы
любите своего ребенка, откажитесь от
покупки скутера. В других случаях в допол-
нительных аргументах нет необходимости,
поскольку они очевидны для всех (например,
если адресата призывают стать донором).
Если этого нет, обязательно приводятся до-



168

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

полнительные основания для получения согла-
сия адресата: Внимание! Уважаемые горо-
жане, соблюдайте тишину с вечера и до
утра. Помните, рядом живут люди, кото-
рым требуется отдых. За нарушение ти-
шины штраф до 20 000 рублей! Спасибо!
Здесь просьба о соблюдении тишины аргумен-
тируется ссылкой на необходимость отдыха
для соседей. Однако шумным подросткам
этот аргумент может не показаться веским,
поэтому он совмещается с угрозой наказания
за несоблюдение соответствующего закона.

Аргументы к обещанию встречаются
сравнительно редко и не образуют устойчи-
вых групп. Они имеются в основном в тема-
тических группах «Против абортов» (Мама,
сохрани мне жизнь! Когда я вырасту, я
буду защищать тебя!; Я ваше маленькое
счастье...), «Вредные привычки» (Не кури –
ради наших счастливых улыбок!; Чистый
воздух – светлое будущее ваших детей.
Оградите детей от табачного дыма), «До-
машние животные» (Лучший друг особенный
согреет холодной ночью. Найди своего в
приюте; (портрет кота) Архитектор счас-
тья: 25 % веселья, 40 % радости, 35 % люб-
ви) и «Работа гос. учреждений» (Наша от-
ветственность сегодня – это стабиль-
ность для наших детей завтра! Не забудь-
те оплатить имущественные налоги до
1 ноября).

Внешние эмоциональные аргументы
привлекаются извне для обоснования позиции
адресанта. Наиболее частотными оказались
следующие виды аргументов.

Пример – это частный случай, исполь-
зуемый для подтверждения выдвинутого те-
зиса. Пример всегда является элементом ин-
дуктивного рассуждения, в то время как
факт – элемент дедуктивного рассуждения.

В дискурсе СР назначение примеров со-
стоит в том, чтобы подтвердить наличие
осуждаемого в тезисе явления в обществен-
ной практике и его угрозу адресату: Корруп-
ция убивает. Две террористки-смертницы,
взорвавшие бомбы на самолетах в 2004
году, смогли попасть на свои рейсы благо-
даря взятке в 1000 рублей. Погибли 90 че-
ловек; Селфи на железнодорожных пу-
тях – плохая идея, если тебе дорога жизнь!
Подросток из Рязанской области хотел

сфотографировать себя на путях желез-
ной дороги и зацепился за линию электро-
передачи. От удара током он упал с мос-
та, скончался в больнице.

Иллюстрации обычно используют в
рассуждениях абстрактного характера для
того, чтобы сделать их более наглядными для
неподготовленного адресата. Это искусствен-
но сконструированная картина в отличие от
примера – действительно имевшего место
случая из жизни.

В дискурсе СР иллюстрирование имеет
упрощенный характер и часто осложняется
аргументами других видов. Тем не менее сле-
дует констатировать, что данный вид аргу-
мента встречается: Чтение расширяет
твой словарный запас, помогает лучше вы-
ражать свои мысли и делает твою речь
невыразимо прекрасной: (до чтения) Соль
передай. (после чтения) Дорогуша! не со-
благоволишь ли ты оказать мне любез-
ность (если тебя не затруднит, разумеет-
ся) и передать мне вон тот хлорид натрия
дабы приправить сию картошку фри. За-
ранее благодарю. Здесь с помощью иллюс-
трации показано, как чтение совершенствует
умение выражать свои мысли.

Образец предлагается обычно либо как
пример желательной модели поведения, кото-
рой должен подражать адресат, либо как оли-
цетворение общественно одобряемой фор-
мы поведения (ср. у Аристотеля: «...даже
Евмениды соблаговолили явиться в суд Аре-
опага, а Максидемид – нет»). Образец как вид
аргумента существенно отличается от приме-
ра: назначение примера – описывать некото-
рое реальное явление, в то время как назна-
чение образца – оценивать это явление как
идеал для подражания.

В дискурсе СР в качестве образцов мо-
гут предъявляться различные исполнители
требуемого действия:

– анонимный идеальный представитель
той целевой группы, к которой обращается
адресант: Настоящие нижегородцы соблю-
дают чистоту на улицах, во дворах, в
подъездах;

– рядовой член целевой группы, как на-
званный (В моей жизни нет места нарко-
тикам! Я буду играть за Россию! Антон
Полин, школьник), так и (гораздо чаще) не
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названный: (Я не пью за рулем!; Я всегда
пропускаю пешеходов);

– член семьи субъекта, изображенного
на плакате: А моя мама не курит!; Мой папа
заплатил алименты, а твой?;

– известный человек (чаще всего спорт-
смен или актер), уже совершивший то дей-
ствие, к которому призывают адресата: Хо-
чешь завести друга? Возьми из приюта!
Александр Лазарев, Народный артист РФ,
лауреат Государственной премии. Снялся
более чем в 20 картинах. Дома живут две
собаки, одна из них неопределенной поро-
ды с улицы. С сердцем самой благородной
породы!; Проглотил «Собачье сердце» в
14 лет. Илья Лагутенко. Читай книги –
будь личностью.

Наряду с образцами в риторике извес-
тен и аргумент антиобразец, описывающий,
в противоположность образцу, самую неодоб-
ряемую форму поведения, то, что следует
осудить как недопустимое: Зло должно
быть наказано! (изображены люди, сидящие
за решеткой и олицетворяющие никотин, нар-
котики и алкоголь); Серия плакатов «Ра-
дость порока – иллюзия жизни», где изоб-
ражены обжирающиеся толстяки и неопрят-
ные алкоголики.

Характеристика – это указание на
особенные, отличительные черты того или
иного человека или явления. По форме часто
напоминает определение, однако это не логи-
ческая дефиниция, а образное указание на
роль описываемого явления в жизни обще-
ства. Характеристика нужна, чтобы сформи-
ровать у адресата соответствующее отноше-
ние к описываемому явлению. Поэтому, как
правило, содержит весьма выразительные
оценки: Коррупционер – спонсор и друг тер-
роризма; Книга – лучшее лекарство от ску-
ки, лени и глупости!

Аргумент к авторитету. Это чрез-
вычайно востребованный во всех дискурсах
аргумент. В отличие от тех случаев, когда
приводится мнение людей (как известных, так
и обычных), участвующих в описываемом
действии, в данном случае речь идет о лю-
дях известных, уважаемых адресатом, но при
этом являющихся сторонними наблюдателя-
ми и в качестве таковых высказывающих
свое отношение к рассматриваемой ситуа-

ции. В связи с этим, если на плакате изобра-
жен Константин Хабенский и его собачка
Фрося, взятая из московского приюта «Бим»,
то реализуется такой аргумент, а если при-
водится мнение Льва Толстого: «Государ-
ство, которое плохо относится к животным,
всегда будет нищим и преступным», – ссыл-
ка на авторитет.

Для дискурсов, где оценивается обще-
ственная практика (политический, судебный,
дискурс СР и др.), аргумент к авторитету дол-
жен быть определен как любая апелляция к
опыту других людей, в том числе и к таким
высказываниям, которые не имеют конкрет-
ного автора (например, слухи, пословицы).
Весьма частотными разновидностями этого
аргумента является обращение к традициям
народа, к здравому смыслу и под., поскольку
такие суждения формулируются людьми и ис-
пользуются как авторитетные (ценностные)
суждения.

В СР аргумент к авторитету может
иметь такие формы:

– апелляция к мнению известных со-
временников. В этой роли, независимо от те-
матической группы, чаще всего выступают
спортсмены (Что значит быть взрослым?
«Сказать НЕТ, когда тебе предлагают си-
гарету». Алексей Смертин, спортсмен) и
артисты (Для меня мех – это сомнитель-
ная роскошь ценой чьей-то жизни. Певи-
ца Ёлка);

– апелляция к мнению лиц прославив-
шихся, вошедших в историю. Чаще всего в
этой роли выступают известные писатели:
Природа-мать мудра, да сын безмозглый...
У. Шекспир; От курения тупеешь, оно не
совместимо с творческой работой. Иоганн
Гете; ученые: Доказано, что даже малые
дозы алкоголя ослабляют умственные спо-
собности. В.М. Бехтерев; Подвижный,
быстрый человек гордится стройным ста-
ном. Сидящий сиднем целый век подвержен
всем изъянам. Авиценна; исторические дея-
тели: Кто украдет из казны больше, чем
стоит метр веревки, тот на этой веревке
повешен будет. Петр Первый; Народ, не
имеющий национального самосознания,
есть навоз, на котором прорастают дру-
гие народы. П.А. Столыпин, великий рус-
ский государственный деятель;
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– апелляция к народной мудрости ис-
пользует в качестве аргумента пословицы и по-
говорки, а также всевозможные другие устой-
чивые суждения, содержащие морально-этичес-
кие оценки: Мыслящий человек не пьет, а пью-
щий – не мыслит; Мы за здоровый образ
жизни! В здоровом теле – здоровый дух! При-
чем часто эти пословицы используются в транс-
формированном в соответствии с ситуацией виде:
Рожденный ездить – летать не должен!! (об
автомобиле, превышающем скорость. Ср.: Рож-
денный ползать – летать не может); Хо-
чешь жить – умей светиться! (об использо-
вании пешеходами стикеров в ночное время су-
ток. Ср: Хочешь жить – умей вертеться);
Читать не вредно. Вредно не читать (Ср.:
Хотеть не вредно, вредно не хотеть);

– апелляция к традициям. Риторика,
описывая аргумент к традиции, определяет ее
как анонимную, стихийно сложившуюся сис-
тему образов, норм, правил, которой руковод-
ствуется обширная и устойчивая группа лю-
дей. В этих образах «аккумулируется пред-
шествующий опыт успешной деятельности, и
они оказываются своеобразным его выраже-
нием» [Ивин, Никифоров, 1997, с. 30]: В рус-
ской традиции нет места ювенальной юс-
тиции!; Трезвость – русская традиция;

– апелляция к религиозным нормам и
заповедям. Религиозные ценности являются
весьма важными, поскольку нередко оказы-
ваются той первоосновой, из которой вырас-
тают правовые и моральные ценности.

В СР встречаются как цитаты из свя-
щенных книг: Делайте добро сиротам и та-
ким, которые в нужде. Коран; Кто мой
ближний? Оказавший милость. Библия;
С точки зрения Вед, аборт – это самое же-
стокое убийство, которое только суще-
ствует, так и высказывания святых и правед-
ников: «Вот вам мое завещание: не имейте
в дому своем не только вина, но даже по-
судины винной» (Серафим Саровский о гре-
хе винопития); «Заклающий вола – то же,
что убивающий человека» (Исайя. 66:3).

Особенности использования
аргументов в тематических группах

В заключение укажем на особенности
аргументации в отдельных тематических

группах СР. Некоторые из них очевидные (на-
пример, частотность ссылки на закон в руб-
рике «Человек и закон»), другие заранее про-
гнозировать было бы трудно.

В группе «Человек и закон» наиболее во-
стребованными из рациональных аргументов
являются ссылки на законы, статистика, инфор-
мирование, аргумент к причине. Редко встре-
чаются факты, аргументы к обстоятельствам
и условиям. Среди эмоциональных частотны
аргументы к страху, к самосохранению, к со-
страданию, а также противопоставление. Не-
популярны аргументы к личным потребностям
и приоритетам: к пользе, к выгоде, к интересу
и т. п., а также апелляция к авторитетам.

В группе «Здоровье» формально преоб-
ладают рациональные аргументы (в частно-
сти, информация), однако чаще всего эта ин-
формация нужна только для того, чтобы выз-
вать у адресата страх перед болезнями и ран-
ней смертью. Кроме того здесь, как ни в ка-
кой другой группе, широко представлены
объектные эмоциональные аргументы, по-
средством которых у адресата формируется
сочувствие или сострадание к детям, боль-
ным и старикам.

В группе «Культура» развернутый состав
аргументов имеет только подгруппа «Польза
чтения», причем их набор существенно отлича-
ется от того, что встречается в других группах.
Во-первых, в этой группе почти нет рациональ-
ных аргументов: как внешних, так и внутренних.
Во-вторых, в этой группе практически отсут-
ствуют доводы, с помощью которых осуждает-
ся отрицательная модель поведения. Большая
часть аргументов – это эмоциональные доводы
с положительной окраской (к пользе, к успешно-
сти, к одобрению, к любознательности).

В группе «Семья» преобладают объект-
ные эмоциональные аргументы, поскольку
здесь адресата призывают сделать нечто ради
счастья и благополучия детей. Наиболее вос-
требованными поэтому являются аргументы
к сочувствию и аргументы к обещанию.

В группе «Экология» также преоблада-
ют эмоциональные аргументы, причем здесь
много плакатов без текста: катастрофичес-
кие последствия неразумной деятельности че-
ловека наглядно изображаются на плакатах и
не требуют пояснений. Субъектные аргумен-
ты должны вызывать у адресата страх перед
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гибелью всего живого, а объектные призыва-
ют оказывать помощь животным (как домаш-
ним, так и диким).

Выводы

Итак, для того, чтобы СР произвела тот
эффект, на который рассчитана, она должна со-
ответствовать некоторым общим риторическим
требованиям, обычно предъявляемым к любо-
му тексту, предназначенному для воздействия
на адресата. СР должна быстро и без усилий
восприниматься адресатом с первого взгляда;
она должна адресоваться конкретному сегменту
аудитории, опираться на вкусы и взгляды этих
людей; она должна предлагать пути решения
общественных проблем, а не ограничиваться
абстрактными лозунгами. По словам В.З. Де-
мьянкова, «реальное высказывание в общении
расценивается как удачное или неудачное толь-
ко в зависимости от того, смог ли слушающий
последовать переданной ему “инструкции”»
[Демьянков, 2009, с. 141]. В связи с этим од-
ним из важных требований к СР, повышающих
ее эффективность, является правильное (умес-
тное) использование разнообразных аргументов
как средств (инструментов) воздействия на со-
знание и поведение адресата.
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Abstract. The article highlights some peculiarities of epistolary colloquial speech, registered in a business-
and-friendly written dialogue of the Russian creative intelligentsia in the late 20th century. The material for this
scientific consideration were some letters of A.V. Makedonov, a Smolensk-born literary historian, critic and publicist
addressed to Yu. V. Pashkov, a Smolensk poet, whose literary talent A.V. Makedonov always wished to support; the
letters, which have never been under study, are available at Smolensk University Literary Museum Archive.

A complex analysis of the epistolary style in the letters by A.V. Makedonov was based on the communicative-
and-pragmatic and linguoculturological approaches and directed at reconstruction of a speech portrait with regard
to the several  levels of speech personality, in particular, the semantic level, which characterizes the epistolary style
as a written form of colloquial speech, the linguo-cognitive level, that singles out epistolary concepts conductive
to informational and assessment aspects of the letters, and the motivation level, which implies analysis of speech
acts and speech-etiquette standards in the letters, makes it possible to single out several peculiarities of the
communicants’ inter-relations on a par with their personal characteristics.

In conclusion the article sums up epistolary stylistic peculiarities of A.V. Makedonov’s creative personality
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ СТИЛЬ КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Инна Александровна Королёва
Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эпистолярной разговорной речи творческой рос-
сийской интеллигенции второй половины ХХ в., проявляющиеся в деловом и дружеском письменном диало-
ге. Материалом для исследования послужили письма известного советского историка литературы, критика и
публициста А.В. Македонова, смолянина по рождению, к смоленскому поэту Ю.В. Пашкову, которому он
оказывал постоянную поддержку на литературном поприще. Письма хранятся в архиве Литературного му-
зея Смоленского государственного университета и впервые вводятся в научный оборот. Проведено комплек-
сное изучение речевого материала в русле коммуникативно-прагматического и лингвокультурологического
подходов и в соответствии с уровнями исследования речевой личности и реконструкции речевого портрета
говорящего: на семантическом уровне охарактеризован эпистолярный стиль как письменная форма разго-
ворной речи; на лингвокогнитивном уровне выделены эпистолярные концепты, позволяющие анализиро-
вать информативную и оценочную стороны эпистолярия; на мотивационном уровне посредством анализа
содержащихся в письмах речевых актов и стандартов речевого этикета показаны особенности взаимоотно-
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шений коммуникантов, выявлены некоторые черты их личности. Делается вывод об особенностях эписто-
лярного стиля творческой языковой личности А.В. Македонова, о его речевой культуре.

Ключевые слова: эпистолярный стиль, эпистолярный идиостиль, эпистолярный этикет, А.В. Македо-
нов, Ю.В. Пашков, разговорная речь, языковая личность, речевая культура.
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Введение

Коммуникативная стилистика – одно из
перспективных научных направлений исследо-
ваний, в котором важное место занимает ис-
следование эпистолярных текстов как особых
способов коммуникации. Cпецифика эписто-
лярия обусловлена тем, что он представляет
собой письменную форму речевого общения,
имеющего дистанционный характер, на кото-
рую существенное влияние оказывают лич-
ностные характеристики адресанта и адреса-
та, характер их взаимоотношений, темы ком-
муникации, затекстовые ситуации и т. д. и ко-
торая позволяет хранить информацию в устой-
чивой неизменяемой форме частного письма.

Эпистолярные тексты занимают проме-
жуточное положение между художественны-
ми и документальными. Поэтому при публи-
кации частных писем перед издателями все-
гда встает вопрос о возможности / невозмож-
ности по этическим, моральным и иным со-
ображениям «придать огласке» заключенную
в них информацию.

В настоящее время существует разно-
бой в терминологическом определении стату-
са эпистолярия. В зависимости от направлен-
ности исследования лингвисты используют
термины «эпистолярный жанр», «эпистоляр-
ный стиль», «эпистолярный дискурс», «эпис-
толярная литература» (см., например: [Бету-
зия, 1984; Кожеко, 2015; Козлова, Кушнина,
2012; Курьянович, 2008; Фесенко, 2008; Цы-
царина, 1989]. Мы считаем, что в коммуника-
тивной стилистике текста предпочтительнее
использовать термин «эпистолярный стиль»,
который в справочной литературе трактуется
как исторически сложившаяся разновидность
письменной речи, в которой используется фор-
ма писем или посланий (эпистол) (греческое
epistole «послание, письмо») [Кохтев, 1998,
с. 639; Протопопова, 2003, с. 631]. Поскольку
письмо является единицей эпистолярной ком-

муникации, ему присущи все признаки рече-
вого жанра [Кирьянова, 2007а, с. 125–126;
2007б, с. 246]. Как считает М. Бахтин, рече-
вой жанр характеризуется с точки зрения ком-
муникативной ситуации, экспрессии, объема,
концепции адресата и нададресата [1986,
c. 458, 496].

В обмене эпистолами участвуют две
стороны – адресант и адресат, и именно ха-
рактеристики коммуникантов (возраст, пол,
социальное положение, степень знакомства, их
личные отношения, индивидуальные речевые
особенности) во многом определяют языко-
вую специфику текстов. При коммуникатив-
ном подходе к изучению эпистолярия важно
оценивать мотивы обмена письмами, цель и
задачи эпистолярной коммуникации, ситуации
написания отдельных посланий и проч. Интен-
сивную переписку, как правило, мотивирует
общность профессиональной среды, дружес-
кого круга, бытовых дел и т. д.

На основании анализа различных точек
зрения и исследований эпистолярия Н.И. Бе-
лунова в качестве основных характеристик
письма выделяет следующие: эксплицитная
направленность на адресата; реализация ком-
муникативно-прагматической оси «Я – Ты»;
политематичность; полифункциональность;
отражение особенностей речевого этикета;
смысловая завершенность; структурное един-
ство, специфика которого обозначается нали-
чием границ (начало и конец письма), являю-
щихся своего рода формализаторами; при-
крепленность к определенной ситуации; цело-
стность образа содержания, поддержанного
двумя слоями информации: эксплицитно вы-
раженной и имплицитной, контекстной; систе-
ма коммуникативных задач, отражающих осо-
бенности языковой личности адресанта и ад-
ресата; индивидуально-авторская манера
письма [Белунова, 2000, с. 75–78].

Традиционно изучению подвергаются
письма известных деятелей политики, куль-
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туры, а переписка выдающихся личностей
становится фактом литературного наследия.
Речевая практика людей, связанных с лите-
ратурным творчеством, – это своеобразный
синтез элементов литературного языка с воз-
можными вкраплениями просторечной и даже
диалектной лексики. На эту особенность ча-
стных писем обратила внимание О.Н. Седо-
ва [Седова, 1985, с. 57]. Некоторые лингвис-
ты отождествляют язык эпистолярия с лите-
ратурной разговорной речью, однако, как спра-
ведливо отмечает И.А. Лешутина, «любой
письменный памятник несет на себе отпе-
чаток литературности, особенно когда речь
идет о “почтовой прозе” писателей и поэтов.
В этом случае... уместнее говорить об свое-
образной эпистолярной разговорной речи»
[Лешутина 2003, с. 35]. Это убеждение раз-
деляет Т.П. Акимова, утверждая, что именно
эпистолярные тексты мастеров слова отража-
ют правильную разговорную речь той или иной
исторической эпохи [Акимова, 2016, с. 5, 8;
и др.]. Заметим, что помимо этого в письмах
имеет место своеобразие индивидуально-ав-
торского эпистолярного идиостиля, позволяю-
щего воссоздать черты языковой личности
коммуникантов и реконструировать их рече-
вые портреты, а следовательно охарактери-
зовать отношения коммуникантов, их личнос-
тные особенности и тем самым показать зна-
чимость личности пишущего в литературном
контексте эпохи. В связи с этим целесообраз-
ной при изучении эпистолярия представляет-
ся интеграция коммуникативного и лингво-
культурологического подходов.

Наиболее исследованы в лингвистике
письма классиков отечественной словеснос-
ти, хранящиеся в центральных архивах и му-
зеях, тогда как письма видных деятелей рос-
сийской и советской культуры из фондов ре-
гиональных архивов и музеев редко станови-
лись объектом лингвистического описания.
Эту лакуну отчасти восполняет исследование,
результаты которого представлены в статье.

Характеристика объекта исследования

Объектом нашего исследования являют-
ся письма Адриана Владимировича Македо-
нова (1909–1994) – известного советского кри-
тика, публициста и историка литературы, смо-

лянина по рождению, литератора, много лет
сотрудничавшего со смоленскими мастерами
слова, – к известному смоленскому поэту, чле-
ну Союза писателей России, краеведу Юрию
Васильевичу Пашкову (1930–2017). Письма
хранятся в архиве Литературного музея Смо-
ленского государственного университета
(фонд № 7, единица хранения № 2, с. 42–60).
Всего 11 писем. 7 из них напечатаны на пи-
шущей машинке, 4 написаны от руки, но во
всех есть личная подпись А.В. Македонова.
Судя по архивным листам, эти письма еще не
были объектом научного исследования.

В литературном мире имя Македоно-
ва прочно связано со Смоленщиной. Имен-
но он в 1960 г. выделил Смоленскую поэти-
ческую школу и назвал ее основоположни-
ков: М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского и
Н.И. Рыленкова. С тех пор деятельность по-
этов Смоленского края рассматривалась как
особое направление в контексте русской (со-
ветской) поэзии. К представителям этой шко-
лы можно отнести и Пашкова, который хоро-
шо известен не только смоленским, но и рос-
сийским читателям [Смоленская область...,
2001, с. 153–154, 189].

Результаты и обсуждение

Исследование писем А.В. Македонова
выполнено нами в русле коммуникативно-
прагматического и лингвокультурологическо-
го подходов с использованием традиционных
для них методов и приемов.

Каждое из 11 писем начинается с эти-
кетных формул приветствия. Отметим, что во
всех письмах Македонов обращается к Паш-
кову только Дорогой Юрий Васильевич, что,
на наш взгляд, свидетельствует, с одной сто-
роны, о дружеских отношениях, с другой – об
определенной дистанции в коммуникации. Эта
дистанция поддерживается употреблением
только местоимения Вы, хотя у коммуникан-
тов достаточно большая разница в возрасте –
Пашков младше, он «ученик», но «учитель»
никогда не пишет ему ты.

Стандартной является и этикетная фор-
мула подписи: Ваш А.М. Македонов (в 6 пись-
мах), Ваш А. Македонов (в 3 письмах), Ваш
А.М. (в 2 письмах); она неизменно сопровож-
дается подписью от руки. В 10 письмах из
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11 подписи предшествует этикетная формула
привета, который Македонов передает знако-
мым смолянам, что свидетельствует о его
постоянном желании «соприкасаться» с род-
ным Смоленском и его жителями: Привет
всем смолянам (18 мая 1974); Привет зем-
лякам (26 декабря 1975); Привет землякам
(25 января 1977); Привет всем знакомым
(9 апреля 1982); Привет всем землякам
(1 марта 1983) и др.

О желании автора писем узнавать ново-
сти литературного Смоленска свидетельству-
ют и этикетные вопросы в концовках некото-
рых писем: Как дела всей смоленской писа-
тельской организации и литературной сре-
ды? (26 июля 1982); Кто же Вам в Смолен-
ске помог в трудную минуту? Хочется и
об этом знать, ибо все, касающееся Смо-
ленщины, и даже окололитературных нра-
вов для меня, как стойкого смоляка, все-
гда интересно (22 декабря 1982); Каково
Ваше мнение о стихах Мишина? О Миши-
не в целом? Как движется дело о приеме в
ССП Раисы Ипатовой? Как здоровье Нины
Семеновой? (1 марта 1983); Как прошла го-
довщина Рыленкова? Что еще нового в
Смоленской и Вашей личной литературной
жизни? (28 ноября 1984).

Постоянная «смоленская линия» в пись-
мах Македонова показывает его тесные свя-
зи с родным городом. В одном из первых пи-
сем находим: В будущем году хочется и кое-
что написать о новых успехах наших смо-
ляков... но еще думаю над формой этого
(26 декабря 1975). В письмах упоминается
большое количество имен смоленских литера-
торов, с ними Македонов, судя по текстам, был
либо знаком лично, либо хорошо знал их твор-
чество. Критик часто спрашивает мнение Паш-
кова о стихах молодых смолян: Р. Ипатовой,
Н. Егоровой, о сборнике стихов В. Смирнова,
о пьесах Н. Семеновой и т. д. О некоторых
пишет неоднократно и дает оценку творчеству:
Поэтесса безусловно талантливая, и это
радует. Еще один ярус смоленской порос-
ли вырос (о Р. Ипатовой, 9 апреля 1982). Вот
оценка некоторых смолян только из одного
письма (26 июля 1982): Человек, кстати ска-
зать, очень достойный и образованный,
который может многим помочь смоленс-
ким литераторам (о В. Баевском); Сме-

лость, как известно, берет города и на
Парнасе, а она пишет все смелей и сме-
лей»; «...интересны пьесы молодого врача
З. Кагана» (о Н. Семеновой). Таким образом,
в письмах эксплицируется лингвокультурный
концепт «Смоленск», что свидетельствует о
тесной духовной связи Македонова со своей
малой родиной. Его интересует даже частный
вопрос о том, как правильнее называть жите-
лей Смоленщины: Как, кстати, по Вашему
мнению, все-таки лучше говорить – смо-
ляки? Смоленцы? Смоляне? (25 сентября
1978). Сам Македонов чаще употребляет ус-
таревшее ныне смоляки (общеупотребитель-
ное – смоляне).

Хорошо известно о давних дружеских и
литературных связях А.В. Македонова и
А.Т. Твардовского, которого критик считал
центральной фигурой выделенной им в 1960 г.
Смоленской поэтической школы. В письмах
Македонова к Пашкову реализуется концепт
«Семья Твардовских». Тема семьи Твардов-
ского интересовала Македонова на протяже-
нии всей его деятельности, и он пытался че-
рез окружение поэта понять его «феномен».

По мнению Македонова, писать о Твар-
довском – долг, и этот долг еще не отдан.
Критик постоянно упоминает о своей книге о
Твардовском, которую писал в конце 70-х гг.
ХХ в.: Дела еще очень переполняют. И глав-
ный долг – по отношению к А.Т. – еще да-
лек от выполнения (26 декабря 1975); Мы с
Р.А. (жена Македонова, Раиса Абрамовна. –
И. К.) собираемся побывать в Смоленске в
этом году – я пару недель должен кое-что
еще посмотреть для своей книги об А.Т.
(25 января 1977). Как видим, Македонов де-
лится с Пашковым своими творческими и из-
дательскими планами, что свидетельствует о
доверительных профессиональных отношени-
ях коммуникантов.

Приведем отрывок письма Македонова
с оценкой семьи Твардовских, который счи-
таем образцом эпистолярного идиостиля Ма-
кедонова: Что касается семейных дел Твар-
довских, то здесь ситуация сложная и не
однозначная. Вся эта семья интересна не
только сопричастием судьбе великого по-
эта, но и собственными личностями, во
многом незаурядными, и всей своей исто-
рией, как бы сконцентрировавшей на тес-
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ной человеческой площадке типичные и
вместе с тем экстремальные судьбы мил-
лионов людей в течение большого отрезка
нашей истории. И самое расслоение, и
даже антагонизм внутри этой семьи
очень показательны. Не только как пока-
затель среды Твардовского. Тем более что
по крайней мере двое из братьев – Кон-
стантин и Иван – люди несомненно яркие,
очень одаренные, очень много и сложно
пережившие, и при всех своих различиях
это настоящие таланты труда и необык-
новенной жизненной энергии. Люди, кото-
рые, перефразируя известные слова Твар-
довского, все превзошли и с поля труда и
жизни не ушли (22 ноября 1982).

К судьбе семьи Твардовских Македонов
обращается и в других письмах, используя
разнообразные оценочные лексемы: Семья...
противоречивая, многострадальная в це-
лом все же достойная уважения и серьез-
ного изучения не только биографами Твар-
довского, но и биографами времени, семья
(23 ноября 1983). Типичным для стиля Маке-
донова является выражение оценки посред-
ством прилагательных, однако не менее точ-
ны и существительные, причем автор писем
не боится «называть вещи своими именами»,
то есть давать и отрицательную оценку: брат
Павел – пьяница, алкоголик (23 ноября 1983).

Реализация центрального концепта эпи-
столярия – «Творчество» – связана с оценкой
стихов Ю.В. Пашкова. Критик практически в
каждом письме характеризует произведения
поэта, проводит подробный анализ отдельных
стихотворений и сборников стихов. Уже в пер-
вом письме мы читаем: ...Пишу Вам о Ва-
шей книге. Я ее сразу же прочитал, и она
сразу же мне понравилась (за исключени-
ем некоторых стихотворений)... Главное
впечатление – книга хорошая. Много на-
стоящих стихов. Вы – поэт. ...Много вели-
колепных миниатюр... есть много хороших
мест... искреннее поэтическое чувство... у
Вас есть свой голос, свой путь... Прекрас-
ные места в стихах... хорошие строчки (18
мая 1974). Речь идет о первом сборнике сти-
хов, изданном в Москве, – «Соколья гора»
(1974). Высказывая критические замечания,
Македонов не обижает поэта-земляка, а ста-
рается по-доброму научить его. С некоторой

иронией дает самооценку: Я придирчив, как
старый критикан и блохоискатель. Блохи,
недотяжки в сборнике, мелкие огрехи.
Но все это, конечно, мелочи (18 мая 1974).

В последующих письмах отражено дру-
жеское участие Македонова в судьбе Паш-
кова: Македонов пишет рецензии на его сбор-
ники, анализирует отдельные стихи в тексте
писем, дает советы. Выработан уже эписто-
лярный стиль оценки: частотными являются
прилагательные, выражающие положитель-
ную оценку: поэтическая смелость, органи-
ческое чувство земли, углубленная духов-
ность, смелые и точные метафоры-ассо-
циации (Македонов первым отметил эту осо-
бенность стихотворной манеры Пашкова. –
И. К.). Однако отмечены и прилагательные в
метафорическом употреблении, выражающие
отрицательную оценку (критические замеча-
ния): недоношенные определения-слова, хо-
дячие литературные представления (25 ян-
варя 1977).

О постоянном интересе Македонова к
творчеству Пашкова свидетельствуют этикет-
ные фразы, выражающие эмоциональное со-
стояние адресанта: Рад был увидеть в «Ли-
тературной России» хотя бы небольшую,
но вполне положительную рецензию на
Вашу последнюю книгу (25 сентября 1978);
На днях я с удовольствием прочитал впол-
не положительную рецензию на Вашу кни-
гу в «Литературном обозрении». Она схо-
дится и с моей оценкой, о которой я Вам
писал. Важно, что книга получила призна-
ние в центральной печати (1 марта 1983);
Буду рад прочесть новые Ваши стихи
(23 июня 1983); Всегда рад читать Ваши но-
вые стихи (23 декабря 1983); Всегда рад по-
лучать от Вас письма и новые стихи (28 но-
ября 1984) и т. п. Македонов видел в Пашко-
ве достойного представителя Смоленской по-
этической школы, что выражается разнооб-
разными эпистолярными речевыми актами:
утверждение – Важно, что Вы уже завое-
вали среди смоляков тот минимум призна-
ния, без которого бывает трудно двигать-
ся дальше (25 января 1977); пожелание – Хо-
телось бы, чтобы и Вы лично, и другие про-
должатели, наследники основателей Смо-
ленской... школы, немножко меньше избе-
гали... рисков. Время суровой правды; со-
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вет – Каждый пусть идет своей колеей...
(28 ноября 1984).

Переписка, судя по частотной реализа-
ции этического речевого акта «Благодар-
ность», была полезна для обоих коммуникан-
тов и отражает их крепкие дружеские отно-
шения: Спасибо за присланную рецензию
(26 декабря 1976); Спасибо за отзыв на мое
сочинение и за Ваши новые стихи (25 янва-
ря 1977); Вы писали, что могли бы мне при-
слать последние публикации смоленских
писателей. Буду благодарен (1 марта 1983);
Благодарю за заметку о моем юбилее, за
добрые слова и пожелания Рад буду, если
эти пожелания в какой-то мере оправдаю
(30 мая 1984).

Переписка была регулярной, но все же с
некоторыми перерывами, о чем свидетель-
ствуют этикетные фразы извинения: Давно от
Вас нет известий. Мне казалось, что я ког-
да-то отвечал на Ваше последнее письмо,
но может быть и ошибаюсь. Все же про-
шу прощения за задержку (25 сентября
1978); К стыду своему обнаружил, что,
кажется, до сих пор не ответил на Ваше
апрельское письмо. Это не было подража-
нием Вашему долгому молчанию, а просто
как-то так получилось... Прошу за это про-
щения (26 июля 1982). В целом в рассматри-
ваемые годы переписка была продуктивной.

Характер отношений между коммуникан-
тами проявляется и в реализации речевого
акта эпистолярного стиля «Поздравление» –
отношения между Македоновым и Пашковым
не близкие, а дружеско-деловые: Будьте здо-
ровы. Р.А. и я еще раз поздравляем с Но-
вым Годом, желаем здоровья, всех благ и
прежде всего мук и радостей созидания
новой книги (26 декабря 1976); Поздравляю
с Новым Годом, будьте здоровы, счастли-
вы (22 декабря 1983). Возможно, это не все
сохранившиеся письма и поздравительных
речевых актов было больше.

В качестве черты идиостиля Македоно-
ва можно отметить ограниченное употребле-
ние разговорных слов. Они использованы си-
туативно, для более яркого описания состоя-
ния адресанта: ...Муторно от всех тех же
фонтанов болтологии (при рассказе о не-
формальных разговорах с неприятными для
него людьми, 26 декабря 1975); ...Заболел,

ухитрился простудиться, навалились
срочные дела по службе, немного очухал-
ся (о своей задержке ответа на письмо Паш-
кова, 18 мая 1974); предстоит пыхтеть и пых-
теть (о ситуации трудной работы над книгой о
Твардовском, 30 мая 1984). В контекстах, име-
ющих иное тематическое наполнение, разговор-
ные слова представлены единичными вкрапле-
ниями (письмишко, жилка, недоделка, неза-
вершенка и проч.). Такая черта идиостиля Ма-
кедонова, как употребление большого количе-
ства этикетных эпистолярных книжных оборо-
тов, свидетельствует об интеллигентности Ма-
кедонова в общении с людьми, с которыми он
поддерживает дружески-творческие отноше-
ния, не переходящие в тесную дружбу.

Выводы

Введенные в научный оборот эпистоляр-
ные тексты дают возможность выявить спе-
цифику эпистолярного идиостиля известного
советского критика и публициста, определить
черты его языковой личности. Несомненно,
А.В. Македонов – элитарная творческая язы-
ковая личность, он прекрасно владеет пись-
менной разговорной речью, что характеризу-
ет его как высокообразованного интеллиген-
тного человека.

Хорошее владение эпистолярным этике-
том позволяет Македонову поддерживать
дружеско-деловые отношения с адресатом.
Об этом свидетельствуют и многочисленные
реализации этикетных речевых актов (изви-
нение, благодарность, поздравление и др.).

А.В. Македонов предстает в эпистоля-
рии (через экспликацию концептов «Семья
Твардовских», «Творчество», через ситуатив-
ную оценку стихов Ю.В. Пашкова) как высо-
копрофессиональный историк литературы и
литературный критик. Некоторые фрагменты
писем можно рассматривать как критические
мини-статьи по анализу литературных произ-
ведений. При этом оценка (положительная и
отрицательная), как правило, выражается по-
средством прилагательных, часто в метафо-
рическом употреблении. Ограничено исполь-
зование Македоновым стилистически снижен-
ных лексических единиц. Они являются сво-
еобразными маркерами фрагментов опреде-
ленного содержания.
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Анализ эпистолярия показал, что А.В. Ма-
кедонов, смолянин по рождению, не забывает
свою малую родину и постоянно старается
быть в курсе дел смоленской творческой ин-
теллигенции. Хотя главной фигурой для Ма-
кедонова-критика был А.Т. Твардовский (об
этом свидетельствует реализация в письмах
соответствующего концепта), Ю.В. Пашков
стал для него своеобразным символом твор-
чества «новой поросли смоленских поэтов»,
продолживших традиции А.Т. Твардовского.
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Abstract. In the article mechanisms of the speech strategy of a communicative initiative control in a media
medical discourse are described from a position of pragmalinguistics. Releases of the German talk-show about
health “Hauptsache Gesund” served as material for the research. It is presumed that voluntary efforts to regulate
exchange of communicative roles might influence the speech strategy of a communicative initiative control by
means of different tactics in relation to the status of communicants. In the course of the research the following
speech tactics were revealed: tactics of “an initiative transfer”, of “taking of an initiative”, of “stimulation of an
initiative”, of “evasion from an initiative” and “conclusion of a conversation”. By means of correlation between
communicative efforts of speech interaction partners the leading role of the moderator (a host of the talk show) in
the course of redistribution of a communicative initiative is verified. It is revealed that the most frequent tactics are:
tactics of “an initiative transfer” which is carried out by actions of the talk-show host with the aim to contribute to
the development of subject lines of the program and to prepare mass audience for discussion of a new subject; the
tactics of “conclusion of a conversation”, implemented by means of a subject change and switching attention onto
other speaker.
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РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ТОК-ШОУ О ЗДОРОВЬЕ)

Елена Юрьевна Васильева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В статье с позиций прагматической лингвистики описываются механизмы реализации ре-
чевой стратегии контроля коммуникативной инициативы в пространстве медицинского медийного дискур-
са. Материалом для исследования послужили выпуски немецкого ток-шоу о здоровье «Hauptsache Gesund»
(2015–2018 гг.). Показано, что целенаправленные усилия по контролю мены коммуникативных ролей состав-
ляют речевую стратегию контроля коммуникативной инициативы, которая реализуется с помощью разных
тактик в зависимости от статуса коммуникантов: «передачи инициативы», «взятия инициативы», «поощре-
ния инициативы», «уклонения от инициативы» и «завершения разговора». Посредством соотнесения ком-
муникативных усилий партнеров речевого взаимодействия установлено, что значимой в процессе перерас-
пределения коммуникативной инициативы является роль модератора (ведущего ток-шоу). Определены наи-
более частотные тактики: тактика «передачи инициативы», которая реализуется действиями ведущего ток-
шоу, поскольку его основная задача – способствовать развитию сюжетных линий программы и подготавли-
вать массовую зрительскую аудиторию к обсуждению новой темы, и тактика «завершения разговора», кото-
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рая реализуется сменой темы и переключением внимания на другого собеседника. Показано, что при воп-
лощении стратегии контроля коммуникативной инициативы участниками ток-шоу применяются и невер-
бальные сигналы, сопровождающие высказывание и актуализирующие ту или иную тактику.

Ключевые слова: медицинский дискурс, медицинский медийный дискурс, речевая стратегия, речевая
тактика, контроль коммуникативной инициативы, мена коммуникативных ролей, вербальный сигнал, невер-
бальный сигнал.

Цитирование. Васильева Е. Ю. Речевая стратегия контроля коммуникативной инициативы (на матери-
але немецкого ток-шоу о здоровье) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2,
Языкознание. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 183–194. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.2.16

Введение

В современном медицинском медийном
дискурсе, как и в других видах дискурса, ком-
муникация осуществляется в вербальной фор-
ме. Участвуя в коммуникации, говорящий
имеет своей целью донести до слушающего
необходимую информацию и достичь, таким
образом, правильного толкования им своего
намерения. Следовательно, адресант должен
организовать свое речевое поведение так,
чтобы оно адекватно воспринималось адре-
сатом. Для достижения целей речевого обще-
ния коммуниканты применяют специальные
коммуникативные стратегии и тактики. Как
подчеркивает М.Л. Макаров, термины «ком-
муникативная стратегия» и «коммуникатив-
ная тактика» используются в любых более или
менее серьезных трудах по коммуникативной
лингвистике [Макаров, 2003, с. 193]. Разработ-
кой проблем коммуникативных стратегий и
тактик занимаются многие лингвисты (см.,
например: [Дейк, Кинч, 1988; Демьянков, 1983;
Ильина, Покидов, 2017; Иссерс, 2008; Лука-
шова, 2014; Невзорова, 2017; Петрова, Егор-
ченкова, Шамне, 2016; Сухих, 1986; Parret,
1983]), однако до сих пор нет их единой клас-
сификации. Это объясняется различными при-
чинами: большим количеством жизненных
ситуаций, разнообразием психотипов адресан-
тов, форм коммуникации (монолог или диалог;
устная или письменная).

Одним из первых отечественных линг-
вистов, использовавших в своих трудах по-
нятия стратегии и тактики, является В.З. Де-
мьянков. Исследователь считает, что сущ-
ность стратегий заключается в соблюдении
определенных правил общения, и выделяет
два типа стратегических планов, реализуе-
мых адресантом: осознанный и подсознатель-
ный. Выполнение коммуникантом стратеги-

ческого плана осуществляется посредством
нескольких тактик, зачастую одной основной
и нескольких второстепенных [Демьянков,
1983, с. 122]. Многие ученые рассматрива-
ют стратегию в качестве умения планиро-
вать и организовывать общение таким обра-
зом, чтобы достичь желаемой коммуника-
тивной цели. Тактику определяют как целе-
направленный выбор языковых средств, спо-
собных повлиять на коммуниканта, как общ-
ность речевых действий, которая направле-
на на достижение цели коммуникации [Иль-
ина, Покидов, 2017, с. 69].

Понимание стратегий и тактик как целе-
направленной деятельности носителей языка
закрепилось в учебной литературе (см., на-
пример: [Клюев, 2002, с. 7]). Автор этого по-
собия характеризует и механизм выбора той
или иной стратегии: «Используя коммуника-
тивную компетенцию, говорящий ставит пе-
ред собой коммуникативную цель и, следуя
определенной коммуникативной интенции,
вырабатывает коммуникативную стратегию»
[Клюев, 2002, с. 12]. Для достижения цели
необходимым условием является рациональ-
ный выбор и использование тактик, которые
трактуются как «совокупность практических
ходов в реальном процессе речевого взаимо-
действия» [Клюев, 2002, с. 19]. Таким обра-
зом, основные характерные черты коммуни-
кативных стратегий и тактик сформированы
на основе целевой направленности индивида.

Кроме понятий коммуникативных страте-
гии и тактики для нашего исследования значи-
мо понятие диалога. С технической точки зре-
ния диалог выступает одним из основных
объектов изучения в науке о языке [Арутюно-
ва, 1990; Sacks, 1992]. Это обусловлено тем, что,
несмотря на появление новых коммуникацион-
ных приемов, средств и методов, системати-
ческая человеческая коммуникация представ-
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ляет собой тесное диалогическое взаимоотно-
шение, иными словами разговор. Поскольку ди-
алог характеризуется динамичным сотрудни-
чеством участников коммуникации, он разви-
вается посредством мены коммуникативных
ролей – адресанта и адресата. В диалоге ве-
роятно неравенство речевых позиций говоря-
щего и слушающего, вследствие чего в линг-
вистике появился термин «коммуникативная
инициатива». М.Л. Макаров дает следующее
его определение: «Коммуникативная инициати-
ва – это процесс взаимовлияния стратегий, при
котором ходы одного из коммуникантов опре-
деляют и предписывают пути развития дискур-
са» [Макаров, 2003, с. 217].

В исследованиях характеризуются слу-
чаи, когда обычная поочередная мена ролей
адресанта и адресата нарушается участника-
ми речевого взаимодействия. Коммуникатив-
ную инициативу можно перехватить или при-
нудительно передать партнеру, следователь-
но, необходимо отличать инициативу адресанта
и адресата в процессе мены коммуникатив-
ных ролей. Коммуникативная роль адресанта
может перейти к адресату посредством сле-
дующих действий: адресантом становятся в
результате обращения; от адресата требует-
ся ответ на вопрос; очередного адресанта
назначают партнеры речевого взаимодей-
ствия. Однако на обмен репликами может
повлиять способ захвата инициативы адреса-
том. Мена коммуникативных ролей может
быть реализована: по «гладкому» сценарию;
в случае перебивания партнера; после паузы
(подробно о таких ситуациях см.: [Макаров,
2003, с. 191; Яшина, 2014, с. 215]).

Согласно концепции О.С. Иссерс, пере-
распределение инициативы в диалоге связа-
но со специальными действиями участников
коммуникации, вызывающими нарушение
процесса естественной мены ролей. Данные
действия выражаются в тех или иных фра-
зах, которые или содействуют сохранению
инициативы говорящего, или же способству-
ют переходу инициативы от одного участни-
ка речевого взаимодействия к другому. Та-
кое воздействие на процесс диалога осуще-
ствляется посредством речевой стратегии
контроля инициативы. Исследователь систе-
матизирует тактики, которые способствуют
реализации этой стратегии, учитывая следу-

ющие параметры: переход или удержание
инициативы адресантом; принудительный
или добровольный характер передачи иници-
ативы; усилия партнеров в отношении пере-
дачи инициативы, включающие такие такти-
ки, как «перераспределение инициативы»,
«сохранение инициативы», «завершение раз-
говора» [Иссерс, 2008, с. 215].

Управление инициативой представляет
собой основной показатель владения комму-
никативной инициативой. Он ярко выражен в
таких типах институционального дискурса, как
судебный, учебный, медийный. В данных ти-
пах дискурса возможность передавать иници-
ативу имеет тот участник коммуникации, ко-
торый изначально является более значимой
коммуникативной фигурой (судья, учитель,
ведущий) [Кудрявцева, 2017, с. 44].

В центре нашего внимания находится
медицинский медийный дискурс. Материалом
для анализа послужили видеозаписи немецко-
го телевизионного ток-шоу «Hauptsache
Gesund», посвященного медицине и проблемам
со здоровьем, – 10 выпусков ток-шоу с 2017
по 2018 г. общей продолжительностью звуча-
ния 8 часов 1.

Результаты и обсуждение

Стратегия контроля коммуникативной
инициативы реализуется в диалогах участни-
ков ток-шоу речевыми тактиками «передачи
инициативы», «взятия инициативы», «поощре-
ния инициативы», «уклонения от инициативы»,
«завершения разговора». Тактика «переда-
чи инициативы» реализуется посредством
прямого обращения, называющего следующе-
го говорящего по имени:

(1) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий, К.2 –
эксперт.

K.1: Nicole, die Grundzutaten für Bier, also
Wasser, Hopfen und Malz, die kennt fast jeder. Aber
was am Ende im Glas ist, das ist vielleicht für manchen
überraschend.

K.2: Man muss immer auf die Menge aufpassen.
Alkohol ist ja nicht immer gut für die Leber (29.11.2018).

Обращения могут свидетельствовать как
о дистанции между собеседниками (вежливое
официальное обращение на «Вы»), так и о ее
сокращении (обращение на «ты», которое яв-
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ляется показателем того, что коммуниканты,
скорее всего, знакомы друг с другом):

(2) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Für welche Patienten kommt so eine Operation
mit einem Ballon infrage? Erzählen Sie uns bitte!

K.2: Insbesondere dann, wenn Rekonstruktionen
der Sehne nicht mehr möglich sind (29.11.2018).

(3) Ситуативный контекст: К.1 – эксперт ток-
шоу, К.2 – спортсмен.

K.1: Sag mal Franz, sag mal, hast du es nach so
einem Training schon mal mit einem alkoholfreies Bier
getrunken, zur Erfrischung?

K.2: Nein, noch nie (20.04.2017).

При реализации тактики «передачи ини-
циативы» адресант претендует на роль адре-
сата, поэтому, формулируя вопрос по интере-
сующей теме, дает возможность слушающе-
му высказаться по той или иной проблеме:

(4) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Man denkt ja immer, Beschwerden mit der
Achillessehne haben nur junge Sportler. Aber das ist
gar nicht so! Warum sind auch Ältere so anfällig dafür?

K.2: Es trifft vor allem ältere Leute. Die grösste Gruppe
sind Männer ab 50. Das etwas mit der Hormonumstellung
zu tun. Da lagern sich freie Radikale in den grossen Sehnen
ab. Das Gewebe wird belastungunfähiger und reist dadurch
schneller (01.06.2017).

В примере (4) тактика «передачи иници-
ативы» реализуется не только посредством
специального вопроса (Warum sind auch Ältere

so anfällig dafür?), но и благодаря невербаль-
ным сигналам – знакам, имеющим матери-
альную (действия и движения человека) и
идеальную (значение, смысл, отражающие
психологическое состояние той или иной лич-
ности) составляющие. Жесты могут сообщать
дополнительную информацию, замещать от-
сутствующий вербальный элемент, дублиро-
вать смысл, который передается вербально
(подробно об этом см.: [Петрова, Егорченко-
ва, Шамне, 2016, с. 91]). В примере (4) таким
невербальным сигналом является прямой
взгляд адресанта на собеседника. Посред-
ством такого знака адресант приглашает со-
беседника взять слово (рис. 1).

В исследуемом материале тактика «пе-
редачи инициативы» реализуется с помощью
фраз и наречий, выражающих уточнение: Das
heist also..., also..., beziehungsweise..., wie ich
verstanden habe... Их функция состоит в том,
чтобы восстановить опущенную информацию,
перепроверить сказанное или выяснить личное
представление партнера о какой-то проблеме:

(5) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Das heist also, dass, was ich rausschwitze,
das kommt auch idealerweise ganz schnell wieder
hinein.

K.2: Genau, je ähnlicher dieses Konstrukt, desto
schneller kann der Körper die Mineralien als auch das
Wasser aufnehmen (29.11.2018).

Передача коммуникативной инициативы
может осуществляться также посредством

 

Рис. 1. Прямой взгляд адресанта на собеседника
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речевых формул: ...oder? ...nicht wahr? ...ja?,
являющихся в немецком языке элементами
«речевой организации» [Wunderlich, 1976,
S. 331]:

(6) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Das kann auch ein Gürtel vom Bademantel
sein oder?

K.2: Ja (12.01.2017).

(7) Cитуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – эксперт ток-шоу.

K.1:  Herzlich willkommen Nicole Lins,
Ernährungsexpertin. Nicole, das klingt für manch einen
vielleicht zu simpel: Wer viel Zucker isst, wird
zuckerkrank oder?

K.2: Es ist aber tatsächlich so, wobei nicht nur
Zucker alleine, sondern alle Kohlenhydrate. Der
Zuckerspiegel geht hoch, wir brauchen Insulin. Dann
muss immer mehr Insulin ausgeschüttet werden und
dann hat man relative schnell den Diabetes
(15.06.2017).

Призыв к высказыванию является ожи-
даемым в рамках рассматриваемой телепе-
редачи, поэтому перераспределение инициа-
тивы осуществляется по взаимному согласию
собеседников:

(8) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Teilweise kann man auch andere
Behandlungen machen. Wir haben mal einen Film
vorbereitet. Sie können ja mal kurz erklären, was da
passiert.

K.2: Wir sehen hier eine Katheter-Untersuchung.
Hier wird ein kleiner Draht durch ein verstecktes Gefäss
geschoben. Material wird abgesaugt. Blutgerinnsel,
dass das Gefäss verstopft hat. Die Patienten sind örtlich
betäubt. Im Verlauf kann man sehen, wie sich die
Gefässe weiten (10.08.2017).

В приведенном примере призыв к выс-
казыванию – вежливая и мягкая форма пере-
распределения ролей собеседников.

Анализ собранного фактического мате-
риала позволил обнаружить случай передачи
коммуникативной инициативы, которая совер-
шается посредством незаконченных предло-
жений, то есть говорящий преднамеренно не
заканчивает свою мысль. Кроме того, адре-
сант изменяет интонацию, что также являет-
ся призывом к ответу собеседника:

(9) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Der Körper gewöhnt sich also an die hohen
Insulinmengen. Wenn wir also zu reduzieren...

K.2: Oder noch weitergehen, die Kohlenhydrate
im gesamten reduzieren, könnten wir den Diabetestyp
2 heilen (08.06.2017).

Необходимо обратить внимание на не-
вербальный сигнал, используемый модерато-
ром, – жест, при котором указательный палец
направлен в сторону слушающего (рис. 2).

Современные лингвисты относят данный
невербальный сигнал к «дейктическим иллю-
стративным жестам», отмечая, что такой ки-
немой говорящий выражает адресованность

 

Рис. 2. Жест, при котором указательный палец направлен в сторону слушающего
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к собеседнику [Петрова, Егорченкова, Шам-
не, 2016, с. 103]. В примере (9) данный жест
сигнализирует о том, что адресант ожидает
ответа от адресата.

Как отмечает О.С. Иссерс, сохранение
инициативы говорящим может происходить
благодаря его собственным усилиям или уси-
лиям собеседника [Иссерс, 2008, с. 221]. Фор-
мат рассматриваемой нами передачи не пред-
полагает недружелюбного или невоспитанно-
го поведения участников ток-шоу, поэтому
частотной тактикой в проанализированном
материале является тактика «поощрения
инициативы», которая реализуется посред-
ством усилий второго коммуниканта. Нами
отмечены случаи использования вербальных
сигналов, когда слушающий поощряет иници-
ативу говорящего, прибегая к минимальным
репликам: Ja-ja, natürlich, richtig, genau.

(10) Ситуативный контекст: К.1 – врач, К.2 –
ведущий.

K.1: Der Patient kann aktiv den Arm bewegen.
Sonst bewegt man den Arm passiv und schaut, ab
wann tut es weh. So kann man auch die Kraft testen.
Z.b. bittet man den Patienten gegen zu spannen.

K.2: Ja-ja.
K.1: Man kann dann schauen, ob eine Sehne

betroffen ist.  Das sind die ersten Hinweise
(17.08.2017).

(11) Ситуативный контекст: К.1 – врач, К.2 –
ведущий.

K.1: Die Schulterkapsel ist da entzündet. Es bleibt
in der Regel nur die operative Möglichkeit. Man
versucht die Narben zu lösen, auf zu denen.
Gegebenenfalls sogar die Kapsel durhzuschneiden.
Man guckt, wo sind noch Narbenstränge, die ich noch
nicht gelöst habe. Die Schulter wird danach
physiotherapeutisch behandelt.

K.2: Natürlich, ja.
K.1: Hier kann man die Schulter nur schwer

bewegen. Hier ist eine intensive Entzündung des
Schleimbeutel in der Schulter vorhanden (17.08.2017).

Анализ собранного фактического мате-
риала позволил выявить ситуации, в которых
инициатива поощряется участниками ток-шоу
с помощью невербального сигнала: кивком
головы. Этот жест лингвисты относят к «же-
стам-регуляторам» диалога, которые могут
сопровождать речь или использоваться от-
дельно от нее. Функция «жестов-регуляторов»
диалога заключается в том, что они поддер-

живают общение и способны управлять им
[Петрова, Егорченкова, Шамне, 2016, с. 92].
Приведем пример такой ситуации, зафиксиро-
ванный в нашем материале:

(12) Ситуативный контекст: К.1 – ведущий,
К.2 – врач.

K.1: Es gibt noch eine 3. Methode. Auch die ist
relative neu: ein Magnetband. Was wird da gemacht?

K.2: Das Magnetband ist ein Band aus
Titankugeln. Die haben einen Magnetkern. Der wird
unter die untere Speiseröhre herumgeschlungen.
Durch die Magnetkraft wird das Band wieder
zusammengezogen. Es schützt auf der anderen Seite
vor dem Rückfluss von Mageninhalt. Wenn der Druck
gross ist, dann öffnet sich das Band. Wenn man
erbricht, dann ffnet sich das Band auch. Wenn der
Druck aber nur ein wenig steigt, wie beim Reflux, dann
schützt das Band vor dem Zurücklaufen (08.03.2018).

Высказывание одного из участников ди-
алога сопровождается кивком головы, кото-
рый направлен на поддержание коммуникации,
в данном случае на ее поощрение, так назы-
ваемый сигнал одобрения продолжения раз-
говора. В современной лингвистике такой
жест называют «академическим кивком».
Многократно повторяющийся, как в приведен-
ной ситуации, данный сигнал является ярким
выражением фатической функции [Егорченко-
ва, Шамне, 2016, с. 114]. Одобрение слов го-
ворящего инсценируется более активно, по-
скольку кивок головы сопровождается закры-
ванием глаз (см. рис. 3).

В рассматриваемом материале обнару-
жены случаи реализации тактики «взятия
инициативы». Ее использует ведущий ток-
шоу, когда высказывание партнера (врача или
пациента) затянулось и не укладывается во
временной лимит телепередачи.

(13) Ситуативный контекст: К.1 – врач, К.2 –
ведущий.

K.1: Ich habe versucht, dass er nicht losrennt.
Ich habe festgehalten. Es hat auch nicht wirklich weh
getan. Die Ärztin meinte dann, bitte gehen Sie dort nach
drüben. Bitte benutzen Sie das Desinfektionsmittel. Bitte
gehen Sie sofort zum Arzt.

K.2: Und es ist dick geworden! Wir haben Fotos...
K.1: Und es ist.
K.2: Hier haben wir ein Foto. Das ist die operierte

Hand. Genäht sieht das so aus. Auch heute haben sie
noch eine Narbe. Warum muss man beim Hundebiss
so stark operieren? (07.09.2017).
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В приведенном примере ведущий ток-
шоу берет инициативу и продолжает рассказ
пациента о том, что его рука распухла после
укуса собаки, а далее переключает внимание
телезрителя с пациента на фотографии про-
оперированной руки. Кроме этого, ведущий
ток-шоу использует невербальный сигнал
(рис. 4) – кинесический жест особого привле-
чения внимания «указательный палец вверх»
(подробно о таком жесте см.: [Петрова, Егор-
ченкова, Шамне, 2016, с. 120]).

Проанализированный нами материал по-
зволяет сделать вывод о том, что тактика
«уклонения от инициативы» реализуется
в коммуникативном взаимодействии ведуще-
го и пациента, врача и пациента. По мнению
О.С. Иссерс, одним из приемов уклонения от
инициативы со стороны слушающего являют-

ся однословные ответы, которые демонстри-
руют коммуникативную пассивность [Иссерс,
2008, с. 222]. Приведем пример из нашего
материала:

(14) Ситуативный контекст: К.1 – врач, К.2 –
пациент.

K.1: Was wir als nächstes machen, ist, dass wir
ihre Hände in Eiswasser baden, so dass wir die
Situation simulieren, die Ihnen immer so zu schaffen
macht.

K.2: Gut.
K.1: Hier ist der Finger, der Ihnen gerade zu

schaffen gemacht hat, wunderbar durchblutet.
K.2: Ok, verständlich.
K.1: Wir können an der Stelle sagen, dass keine

Gefässe verstopft sind. So wie es aussieht, ist es ein
Raynaud-Phänomen. Das können wir heute bestätigen.
Das zeigt auch diese Untersuchung (20.04.2017).

Рис. 3. Кивок головы с закрыванием глаз

 

Рис. 4. Кинесический жест особого привлечения внимания «указательный палец вверх»
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Мы считаем, что в приведенном при-
мере слушающий (пациент) уклоняется от
инициативы не потому, что не хочет поддер-
живать разговор, а потому, что не способен
его поддерживать, поскольку является носи-
телем не профессиональной, а наивной кар-
тины мира (о таких ситуациях подробнее см.:
[Жура, 2012, с. 54]).

Особым случаем контроля над инициа-
тивой является тактика «завершения раз-
говора». Существуют ситуации, когда бесе-
да завершается по обоюдному желанию парт-
неров. Однако особенно сложным в плане ре-
ализации завершения разговора становится
односторонний выход из диалога. Анализируя
такие ситуации, О.С. Иссерс выделяет три
коммуникативных приема, посредством кото-
рых совершается односторонний выход из ком-
муникации: прямой, косвенный и вспомога-
тельный. К прямым приемам завершения раз-
говора исследователь относит эксплицитные
сообщения о завершении, более вежливые
сообщения о намерении уйти и ритуальные
завершения в рамках этикета, такие как, на-
пример, положительная оценка разбираемой
проблемы и обобщение. К косвенным приемам
завершения диалога автор относит уклонение
от участия в беседе, сообщения, связанные с
невозможностью развивать разговор вслед-
ствие временной ограниченности, присутстви-
ем третьего собеседника, состоянием здоро-
вья и т. п., намеки на занятость участника
речевого взаимодействия. К вспомогатель-
ным приемам завершения разговора О.С. Ис-
серс причисляет смену темы и переключение
внимания на другого участника дискуссии
[Иссерс, 2008, с. 226–227].

Коммуникация в рамках медицинского
медийного дискурса направлена на передачу
медицинской информации и ее правильное вос-
приятие массовой аудиторией. Этические нор-
мы данной дискуссии требуют взаимного ува-
жения коммуникантов и эффективного обще-
ния. В проанализированном материале реали-
зуются прямые, косвенные и вспомогатель-
ные тактики завершения дискуссии. Наибо-
лее частотной является вспомогательная так-
тика завершения разговора, которая исполь-
зуется ведущим ток-шоу для того, чтобы веж-
ливо закончить обсуждение одного аспекта
проблемы и перейти к другому.

Изучая фактический материал, мы смог-
ли выявить примеры реализации вспомога-
тельной тактики завершения разговора:

(15) Ситуативный контекст: К.1 – врач, К.2 –
ведущий.

K.1: Der Sonnenstich kann auch gefährlich sein.
Aber meistens ist er nicht gefährlich. Meistens ist er
nur mit Kopfschmerzen und etwas Übelkeit verbunden.
Manchmal auch mit Erbrechen.

K.2: Wenn jemand überhitzt ist, führen wir Kälte
zu. Idealer Weise schützt man sich aber sowieso gegen
die Hitze. Und wie machen die Menschen das?
Schauen wir ins Tierreich. Wildschweine suhlen sich
gerne im Schlamm. Vögel und Hunde Eicheln. Und
Störhe beschweren sich mit Kot. Und der Mensch?
(15.06.2017).

В приведенном фрагменте дискуссии
врач высказывается на тему солнечного уда-
ра, а ведущий телепередачи использует не-
вербальный сигнал, когда коммуникативная
инициатива переходит в его руки (см. рис. 5).

Предвидя возможные действия собе-
седника (прерывание, вклинивание в разго-
вор), ведущий ток-шоу вынужден реагиро-
вать на поведение партнера, поэтому ис-
пользует жест-регулятор, представляющий
собой виртуальную преграду, запретитель-
ный жест (рука поднята, ладонь направлена
в сторону собеседника), нацеленный на пре-
дотвращение вклинивания (о таких знаках
см.: [Егорченкова, Шамне, 2016, с. 113]).
Кроме этого, ведущий изменяет тему раз-
говора, и его фраза заканчивается вопросом,
ответ на который телезритель находит уже
в следующем сюжете ток-шоу. Таким об-
разом, дискуссия между врачом и ведущим
завершается.

Еще одним примером реализации вспо-
могательной тактики завершения разговора
является переключение внимания на другого
собеседника:

(16) Ситуативный контекст: К.1 – пациент, К.2 –
ведущий, К.3 – приглашенный эксперт.

K.1: Ich bin am Morgen ins Bad gegangen und
musste niesen. Um die andere nicht aufzuwecken, habe
ich mir Handtuch genommen. Und ich nieste hinein
und klappte vor Schmerz zusammen wie ein
Taschenmesser.

K.2: Dieser Druck unten auf den Kanal hat das
ausgelöst. Was mache ich da?
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K.3: In einer Weise sich auf die Erde legen oder
ins Bett. Und die Beine hoch legen. Das nennt man
Stufenlagerung. Das kann man schlecht vormachen,
dass es bei jedem anders, wie er in diese Position kommt.
Aber irgendwie muss auf dem Rücken liegen und die
Beine sind oben (15.06.2017).

В данном примере после последней фра-
зы пациента ведущий переключает свое вни-
мание и внимание зрителей на приглашенного
эксперта и задает ему вопрос, поскольку его
интересует авторитетное мнение в рамках об-
суждаемой проблемы. Кроме этого, ведущий
ток-шоу использует вспомогательный невер-
бальный сигнал (рис. 6), демонстрирующий
вежливость, – указывает рукой в сторону «ав-
торитета» (подробную характеристику этого

жеста см. в работе: [Петрова, Егорченкова,
Шамне, 2016, с. 104]).

После обращения ведущего к специалис-
ту его диалог с пациентом завершается.

В рамках анализируемой телепередачи
встречается косвенная тактика завершения
беседы, которая, в большинстве случаев, свя-
зана с временной ограниченностью. Поскольку
дискуссии телевизионного ток-шоу «вписаны»
в строгие временные рамки, коммуникация со-
беседников строго регламентируется, а за
соблюдением правил следит ведущий:

(17) Ситуативный контекст: К.1 – врач, К.2 –
ведущий.

K.1: Man sollte den Körper schützen vor
Auskühlung. Der Körper versucht, dieses Wärme zu

Рис. 5. Приподнятая рука направлена в сторону собеседника

Рис. 6. Ведущий указывает рукой в сторону эксперта
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zentralisieren. Verletzungen sind aber möglich, die
schlecht abheilen. Oder Krankheiten, die zu Grunde
liegen, dass man auskühlt. Das ist auf Basis von
ätherischen Ölen. Damit kann man sich die Hände oder
Füsse einreiben. Das fördert ein bisschen die
Durchblutung. Das fördert die Feinmotorik. Es ist eine
schöne Variante. Sie trainieren die Handmuskeln und
regen die Gefässe an...

K.2: Und sie können Handschuhe und Socken
stricken!

K.1: Warme Socken und Handschuhe stricken,
genau!

K.2: Vielen Dank für das Gespräch, Frau
Dr. Mühlberg (15.06.2017).

В приведенном примере ведущий пере-
хватывает инициативу у врача, используя шут-
ку, и переключает внимание телезрителя на
себя, прощаясь с приглашенным экспертом.

В медицинском медийном дискурсе
встречается прямая тактика завершения дис-
куссии. Однако отметим, что коммуникатив-
ные приемы, которые прямо указывают на
завершение речевого взаимодействия, такие
как эксплицитные сообщения, неприемлемы
в рамках анализируемого ток-шоу о здоровье.
Выше мы упоминали о том, что существуют
более вежливые ритуальные завершения в
рамках этикета, которые являются актуаль-
ными в рассматриваемой телевизионной пе-
редаче:

(18) Ситуативный контекст: К.1 – приглашен-
ный эксперт, К.2 – ведущий.

K.1: Ja richtig, wir geben der Bandscheibe die
Chance, wieder rein zu gehen.

K.2: Bett und Schulleitung sind komplett tabu.
Den Ruhe kann die Symptome zusätzlich verschlimmern.
Wie so oft hilft wie so oft nur Bewegung. Aber dazu
müssen erstmal die Schmerzen weg und dabei hilft die
Schmerztherapie (15.06.2017).

В приведенном фрагменте финальная
реплика используется для реализации прямой
тактики завершения разговора, которая пред-
ставлена подведением итогов, то есть резю-
мированием.

Выводы

В медицинском медийном дискурсе мена
коммуникативных ролей осуществляется в
стратегии «контроля коммуникативной иници-
ативы», для реализации которой используют-

ся разные тактики в зависимости от статуса
коммуникантов. Частотна тактика «передачи
инициативы», которая актуализируется усили-
ями ведущего ток-шоу, поскольку он являет-
ся модератором: следит за развитием дей-
ствия и подготавливает телезрителя к очеред-
ному сюжету. Адресаты, как правило, обра-
щаются к тактике «взятия инициативы». Со-
хранение коммуникативной инициативы осу-
ществляется посредством тактики «поощре-
ния инициативы», используемой слушающим.
Тактика «уклонения от инициативы» реализу-
ется пациентами вследствие того, что они,
будучи носителями наивной картины мира, не
способны поддерживать профессиональную
дискуссию. Прямые, косвенные и вспомога-
тельные тактики «завершения разговора» в
полной мере используются ведущим ток-шоу.
Наиболее частотна вспомогательная такти-
ка «завершения разговора», реализуемая по-
средством смены темы и переключения вни-
мания на другого собеседника. При воплоще-
нии стратегии контроля коммуникативной ини-
циативы участниками ток-шоу применяются
и невербальные сигналы, сопровождающие
высказывание и актуализирующие ту или
иную тактику.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Использованы материалы ток-шоу
«Hauptsache Gesund», представленные на сайтах
Mitteldeutsche Rundfunk (https://www.mdr.de) и ARD
(www.ardmediathek.de). В ссылках на выпуски ток-
шоу указана дата выпуска.
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ВЕКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ АКСИОСФЕРЫ

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

Ксения Викторовна Кокина
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация. Актуальный в современной лингвистике вопрос об эволюции ценностных ориентиров
рассматривается с точки зрения реализации контекстуальной оценочной концептуализации в текстах ме-
дийного дискурса и в русле разработки проблемы определения векторов трансформационных процессов.
В качестве предметной сферы анализа медийного дискурса избрано личностное ценностное простран-
ство человека, представленное текстами, темой которых является отношение к базовой ценности «семья и
дети». В статье уточняется понятие валоризирующего дискурса как репрезентативного вида оценочной
дискурсивизации. На основе динамического процессуального подхода к дискурсу с применением мето-
дов интерпретативного анализа и инференции устанавливаются способы структурирования оценочного
отношения к семье как маркеры ценностных ориентиров и способов оценочной концептуализации. Дис-
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курсивный анализ текстов валоризирующего дискурса на русском и немецком языках позволил опреде-
лить возможности рефрейминга конвенционального представления о семье, конструирования «истинно-
стной» ценности человека взамен устоявшейся, а также соединения ценностных смыслов в дополнение к
другому ценностному понятию.

Делается вывод о том, что векторы эволюции ценностных ориентиров в современной персональной
аксиосфере обусловлены их дивергенцией, отрицанием, инверсией и интеграцией. Отмечается возмож-
ность применения методики выявления эволюции ценностных ориентиров при изучении других лингвокуль-
тур, в которых характеризуются эволюционные процессы.

Ключевые слова: ценность, оценочная концептуализация, эволюция ценностей, валоризирующий
дискурс, медиатекст, русский язык, немецкий язык.
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Введение. Валоризирующий дискурс
и его роль в формировании ценностей

Развитие информационного общества
сопровождается коренными изменениями
форм бытия и коммуникации, способов порож-
дения и мультиплицирования мнения и оцен-
ки, интенсивной трансформацией ценностей в
современной культуре. В процессе цивилиза-
ционных сдвигов, по мнению ученых, проис-
ходит «слом», «дрейф» традиционных ценно-
стей [Кузнецов, 2017], эволюция ценностных
ориентиров [Лингвистика и аксиология...,
2011]. Наиболее репрезентативен в этом пла-
не медиадискурс, поскольку медийное инфор-
мационное коммуникативное пространство
становится пространством репрезентации со-
временных способов формулирования, форми-
рования и продвижения наиболее значимых
ценностных смыслов. Они ориентированы
прежде всего на субъектно и оценочно цент-
рированную когнитивную систему адресата.
Такая тенденция характеризуется переосмыс-
лением и столкновением ценностей коллектив-
ных и индивидуальных, универсальных и куль-
турно специфичных, традиционных и новых.
Ценности являются определенным образом
сгруппированными принципами, предпочтени-
ями, нормами, идеалами, формирующими «ак-
сиосферу» и аксиологическое измерение язы-
ка, онтологически отражающего экзистенци-
альный статус переживания человеком тако-
го состояния, которое В.В. Ильин назвал
«между миром реального и миром должного,
сущностного, желаемого» [Ильин, 2005]. Кро-
ме того, ценности рассматриваются как веч-
ные объекты [Whitehead, 1967], воплощающи-

еся в актуальные сущности и становящиеся
внутренней реальностью явления для челове-
ка и общества. Включенность человека в
«вечный мир» ценностей определяется бла-
годаря инкультурации и социализации по оси
семиотического континуума передачи особо
значимых смыслов, формирующих в обществе
разделенное знание. Вместе с тем в аспекте
дискурсивной самоидентификации говоряще-
го они могут иметь относительное, индивиду-
ально-личностное воплощение в дискурсе
«здесь и сейчас», в котором реализуется кон-
струирование ценностных смыслов, высказы-
вается субъектное интерпретативное отноше-
ние человека к миру, социуму, ближайшему ок-
ружению, собственным целевым ориентирам
и установкам, сформировавшимся на базе опы-
та и моделей освоенного знания, которые со-
ставляют основу, с одной стороны, для лично-
стной самоидентификации человека, с дру-
гой – для возникновения общих смыслов в со-
циальной коммуникации.

Формирование оценочного отношения к
воспринимаемому и осмысляемому объекту
реализуется посредством определенных дис-
курсивных стратегий и конструирует контек-
стуальный ценностный смысл по отношению к
предмету осмысления – дискурсному топику.
Концептуальное пространство оценки – марке-
ра глубинного уровня концептуализации – пред-
ставлено непрерывной референцией в соответ-
ствии со шкалой инференции к освоенной сис-
теме ценностей с двумя экстремумами «хоро-
шо» – «плохо» на основе эталонов, корректиру-
ющих инференцию. Структуры размышления
и понимания, в частности в виде фреймов, с
необходимостью возводятся к ценностным
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ориентирам [Lakoff, 1987, р. 235]. В работах
Н.Н. Болдырева показано, что соотнесение,
оценивание воспринимаемых объектов с уже
существующими концептами и категориями
отражает интерпретацию как освоение мира
человеком, составляя оценочную концептуали-
зацию [Болдырев, 2002; 2004]. Она происходит,
как это показано С.Н. Плотниковой и Е.Ф. Се-
ребренниковой [Плотникова, Серебренникова,
2013], в траектории дискурсивизации, что реп-
резентируется в ценностных ориентирах дис-
курса как «живого» субъектного знания, мне-
ния, оценки. Валоризация – повышение или по-
нижение ценностного статуса дискурсного то-
пика – осевой процесс оценочной концептуали-
зации. Дискурс, в котором реализуется базо-
вая интенция говорящего к валоризации, про-
ецирующей целостную траекторию дискурси-
визации, Е.Ф. Серебренникова предлагает оп-
ределять как валоризирующий тип дискурса
[Серебренникова, 2015; 2017]. Виды валоризи-
рующего дискурса представлены текстами, в
которых выражено собственно оценочное суж-
дение, и текстами, в которых смыслообразо-
вание выстроено как структурирование оценоч-
ного отношения к объекту [Лингвистика и ак-
сиология..., 2011].

В исследованиях Е.Ф. Серебренниковой
показано, что значимости, восходящие к нрав-
ственным, мировоззренческим или эстетичес-
ким нормам, идеалам и преференциям, в про-
цессе валоризации осмысляемого приобрета-
ют характер ценностей, ценностных ориенти-
ров и установок, а также что в континууме
эволюции культуры и общества формируется
аксиологический континуум, изменяющийся
под влиянием факторов «хронотопа», «духа
времени» и телеологии человека, на которую
безусловное влияние оказывает понимание
конечности жизни (см., например: [Серебрен-
никова, 2013]).

Валоризирующий дискурс, таким обра-
зом, является наиболее репрезентативным для
анализа оценочной дискурсивизации; процесс
его реализации, смыслопорождение от интен-
циональности (термин Дж. Серля: [Searle,
1983, р. 79]) до дестинации, представляет со-
бой конструирование оценочного отношения в
дискурсе в данных параметрах коммуникации.

В связи с этим актуальным является
дальнейшее исследование проблемы эволю-

ции ценностных ориентиров, разрабатываемой
в аксиологии [Ильин, 2005; Каган, 1997] и лингво-
аксиологии [Арутюнова, 1988; 1999; Вольф, 2002;
Карасик, 2002], на основе анализа медийного ва-
лоризирующего дискурса предметной сферы лич-
ностного ценностного пространства.

На современном этапе развития культу-
ры и общества наблюдаются изменения, обус-
ловленные более активной ролью субъекта в
социальной жизни и открытостью личной сфе-
ры тенденциям и изменениям в обществе и
культуре (подробно об этом см.: [Ахиезер,
Сайко, 2006]). Следовательно, важным пред-
ставляется изучение трансформации ценнос-
тного отношения в дискурсе с целью выявле-
ния современных тенденций изменений лич-
ностной аксиосферы.

Методология и материал исследования

Методология нашего исследования опи-
рается на положения теории ценностей, оцен-
ки, динамический, интерпретативный, процес-
суальный подходы к изучению дискурса с точ-
ки зрения его когнитивной природы в модели
траектории дискурсивизации [Плотникова, Се-
ребренникова, 2013], а также на параметры и
категории аксиологически ориентированной
лингвистики [Арутюнова, 1988; 1999; Вольф,
2002; Казыдуб, 2009; Карасик, 2002; Сереб-
ренникова, 2017; Слышкин, 2004]. В центре
нашего внимания находятся процессы концеп-
туализации и категоризации с точки зрения их
актуальной репрезентации в дискурсе как
субъектно обусловленных интерпретативных
процессов конструирования особо значимого
смысла. Установление способов репрезента-
ции оценочной концептуализации в валоризи-
рующем медийном дискурсе представляет
собой одну из актуальных проблем аксиоло-
гически ориентированной лингвистики.

Один из значимых «топосов» означива-
ния личностной персональной сферы и одна
из базовых ценностей наряду с такими, как
добро, любовь, жизнь, – это ценность «семья
и дети». Создание и существование семьи,
рождение детей, являющихся в мире реаль-
ного основным способом продолжения бытия
народа, в ценностном плане видится как не-
кое защитное поле вокруг человека, которое
представляет ценностные ориентиры обеспе-
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чения будущего и естественного пути само-
реализации.

Способы структурирования оценочного
отношения к семье как маркеры ценностных
ориентиров определяются нами на материале
медиатекстов на русском и немецком языках,
включенных в валоризирующий дискурс. Та-
кие тексты рассматриваются как единый
массив, без учета специфики русской и немец-
кой лингвокультур. Предметную сферу анализа
составляет личностное ценностное простран-
ство человека, представленное текстами, те-
мой которых является отношение к базовой
ценности «семья и дети». Источником мате-
риала для анализа послужили интернет-ресур-
сы; корпус медиатекстов отобран в результа-
те поиска по ключевым словам персональной
сферы мнения и оценки, например: по-моему,
семья – это...; для меня дети – это...; ду-
маю, что семья...; семья сегодня...; семья –
это главное; семья – это не главное;
Familie ist das wichtgste im Leben; Glücklich
mit Kindern, frei vom Kind.

В рамках статьи представим анализ
шести текстов (см. список источников), ото-
бранных методом случайной выборки из об-
щего корпуса текстов валоризирующего дис-
курса, дискурсным топиком которых являет-
ся отношение к семье и детям. Этот матери-
ал репрезентативен с точки зрения отраже-
ния способов структурирования оценочного
отношения к семье как базовой ценности, по-
скольку значимость, восходящая к нравствен-
ной норме «семья и дети», в валоризирующем
типе дискурса приобретает в континууме эво-
люции культуры характер ценности или ее ан-
типода – антиценности.

Способы репрезентации
ценностных изменений

Выявлены 3 способа репрезентации из-
менений в отношении ценностных ориентиров
в валоризирующем дискурсе.

Способ 1. Структурирование референци-
альной ценностной оппозиции «раньше – сей-
час»: устойчивое понимание семьи как тра-
диционной базовой ценности / актуальная оце-
ночная концептуализация понятия семьи. Та-
кой способ реализуется в статьях «Дети – это
счастье, а разве может быть счастья слиш-

ком много?» (ПОЛАВКАМ), «Чайлдфри: как
возникает и стоит ли бороться» (ОБ).

Устойчивое понимание семьи как тра-
диционной ценности раскрывается в статье
посредством позитивных ассерций – оценоч-
ных суждений о семье как цели и смысле
жизни.

Семья – это: будущее рода и всего че-
ловечества (ПОЛАВКАМ); главная цель в
жизни множества людей (ПОЛАВКАМ).

Абсолютная ценность семьи связана с
рождением детей, что подтверждается пере-
носом понимания семьи в координаты базо-
вой нравственной антиценности персональной
сферы человека – позора: бездетность счи-
талась позором (ПОЛАВКАМ).

При этом глагол коллективного мнения
и оценки считаться в прошедшем времени
задает ретроспективную проекцию, имплици-
рующую изменение данного ориентира в на-
стоящее время.

Как видим, оценочная концептуализация
осуществляется благодаря апелляции к акси-
ологемам, являющимся именами ценностно
насыщенных концептов «Будущее», «Главная
цель в жизни», а также с опорой на воспроиз-
ведение доксастического мнения с точки зре-
ния его изменения.

Актуальная, изменившаяся оценочная
концептуализация реализуется в описании это-
го понятия как «лучшей жизни», в результате
чего смысложизненная ценность «семья» те-
ряет свою значимость.

В отличие от ассерций ценностного по-
нимания семьи «раньше», новая ценностная
ориентация – «лучшей жизни» – конструиру-
ется путем проекции в будущее; аксиологи-
ческой стратегией является валоризация бу-
дущего, которое требует изменения отноше-
ния человека к себе «здесь и сейчас»: жизнь
у человека одна, женщина имеет право делать
выбор жизненного пути по своему усмотре-
нию. Грамматическую основу такой дискур-
сивизации составляет будущее время глаго-
ла-предиката, выстраивающего желаемый
ориентир «лучшей жизни» в координатах си-
туации жизни «без детей». К аргументам в
реализации стратегии относятся:

– подведение под ценностный ориентир
«насыщенность жизни»: жизнь будет насы-
щенна без малышей (ОБ);
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– подведение под ценностный ориентир
«успех», «карьера», «самореализация» в век-
торе экстремума «плохо»: дети станут по-
мехой карьере и самореализации (ОБ);

– подведение под непреодолимую аль-
тернативу (жизнь или ребенок) и совершение
выбора автором вместо людей, обобщающее
утверждение о том, что и как чувствуют люди:
люди сегодня не хотят жертвовать своей
жизнью ради ребенка (ОБ); субъект дискур-
са принимает позицию коллективного субъек-
та оценочного суждения;

– подведение под новый концепт «Чайл-
дфри»; концептуальное заимствование в рос-
сийскую инфосферу из глобальной инфосфе-
ры в форме траснскрипции англоязычного сло-
ва-имени концепта маркирует его принадлеж-
ность сфере моды, актуальных «трендов» со-
временной культуры.

В анализируемых текстах аргумент обо-
сновывается путем апелляции к «эталонной»,
прецедентной сакральной ситуации жертвова-
ния, причем в качестве жертвы представляет-
ся сам человек, его жизнь. Следует отметить,
что заголовок текста, сформулированный в виде
постановки проблемы, вопроса Чайлдфри: как
возникает и стоит ли бороться (ОБ), также
является средством валоризации данной пер-
сональной сферы человека и индикатором про-
исходящей эволюции ценностей. Дискурсивный
анализ примеров валоризирующего дискурса
демонстрирует изменение, возможность реф-
рейминга стереотипного, конвенционального
представления о семье.

Способ 2. Выражение сомнения в базо-
вой ценности или ее однозначное отрицание
на основе создаваемых в дискурсе новых цен-
ностных ориентиров. Сомнение и отрицание
конструируются в смысловом пространстве
«sollen / sein» как основной морально-нрав-
ственной альтернативы человека, сформули-
рованной еще И. Кантом.

Данный способ наиболее полно пред-
ставлен в статьях «Familie: besser leben ohne
Kinder» (Eltern) – «Семья: лучше жить без
детей» (здесь и далее перевод с немецкого
наш. – К. К.) и «Frau soll frei vom Kind sein»
(WZ) –«Женщина должна быть свободна от
ребенка», в которых конструируется новое
ценностное осмысление семьи, «семьи без
детей» посредством:

– постановки под сомнение устойчивой
ценности «семья и дети» как базовой для жен-
щины путем введения новообразования
Famimami с ироничным карикатурным эффек-
том (неологизм Famimami создан на основе
сложения двух слов Familie (семья) и Mutter
(мама) и означает в контексте «мутировав-
ших» в семейное существо женщин). Оценоч-
ная концептуализация здесь отражает негатив-
ное отношение к базовой ценности, что при-
водит к изменению ценностного смысла по-
средством перестановки ценности семьи в
координаты антиценности;

– категоризации отрицательного отноше-
ния к материнству в виде негативных, доста-
точно категорических утверждений, введения
аксиологемы «материнство» в отрицательный
контекст: zweifache Mutter geniesst ihre
Elternschaft nicht besonders (WZ) – «дваж-
ды мать не особо наслаждается материн-
ством»; die Mutterschaft besteht aus üblen
Schmerzen bei der Geburt, dem Verzicht auf
sämtliche Lebensfreude (Eltern) – «материн-
ство состоит из неприятных болей при рож-
дении ребенка и отказа от всех радостей жиз-
ни»; der Dauerbelastung durch Job, Haushalt
und das Erziehen kleiner Egoisten sowie dem
geradezu zwangsläufigen Verdummen und
Verfetten (Eltern) – «постоянная нагрузка на
работе, домашнее хозяйство и воспитание
маленьких эгоистов, а также почти неизбеж-
ное отупление и ожирение». В результате та-
кой контекстуализации происходит конструи-
рование новой симулятивной ориентации цен-
ностного смысла: семья не может рассмат-
риваться в качестве блага и ценностно поло-
жительного понятия;

– апелляции к личному опыту женщин.
Для этого используется такой аргумент, как
экземплификация, личное свидетельство: от-
рицание «семьи с детьми» осуществляется на
основе воспроизведения отрицательного опы-
та реальной, конкретной матери двух детей;
высказывание персонализируется, рассказ
ведется от первого лица в форме диалога,
доверительного разговора о реальности по-
вседневной жизни, исповедального мнения о
сущности происходящего: Ich persönlich habe
in meinem ganzen Leben nichts erlebt, das
(Kindergeburt) mir so weh getan hätte. Erstens
tut es verdammt weh. Und zweitens, haben Sie



200

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

sich schon einmal die Brüste einer stillenden
Frau angesehen? Appetitlich ist das nicht. Von
Schrunden und Rissen entstellte Brüste, an
denen die Milch herunterläuft, igittigitt! Kinder
zu bekommen heißt, sich bedingungslos und
unwiderruflich zu verpflichten (Eltern) – «Лич-
но я в своей жизни никогда не испытывала
такой боли, как при рождении ребенка. Во-
первых, это безумно больно, во-вторых, вы
когда-нибудь видели грудь кормящей женщи-
ны? Это далеко не привлекательно. Обезоб-
раженная от растяжек и трещин грудь, по ко-
торой стекает молоко, фуфуфу. Завести де-
тей – это безоговорочно и окончательно взять
на себя обязательство так жить». Воспроиз-
ведение личного опыта имплицирует ожида-
ние эмпатии от адресата. Новый ориентир, про-
тивоположный устойчивой ценности, репрезен-
тируется как существующая реальность, раз-
деляемая и переживаемая многими, что пред-
ставляет собой контекстную актуальную оце-
ночную концептуализацию ценности семьи в
качестве псевдоценности и ее репрезентацию
на данных основаниях.

Используется номинативный, а не пре-
дикативный способ означивания жизни в свя-
зи с рождением детей: und das (Kinder,
Nerven usw) für den Rest des Lebens (Eltern) –
«и это (дети, нервы и т. д.) до конца жизни»;
...dass Sie Ihr «Leben davor» zu Grabe tragen
müssen (Eltern) – «что Вы должны похоронить
свою жизнь “до”»; Ihr Leben spielt sich nur
noch in den Zeitfenstern ab, die Ihr Kind
Ihnen lässt (Eltern) – «Ваша жизнь происхо-
дит только в те промежутки времени, кото-
рые Вам дает Ваш ребенок»; Verzicht auf
sämtliche Lebensfreude (Eltern) – «отказ от
всех радостей жизни». Репрезентация пред-
ставлений о деторождении как элементе
фрейма «Жизнь» способствует восприятию
жизни как статичной, застойной, не имеющей
для матери никакого развития, превращает
видение жизни в ее антипод – безжизненность
и, таким образом, способствует актуальной
оценочной концептуализации семьи как не
совсем или вовсе неприемлемого образа су-
ществования человека.

Создаваемое данным способом отрица-
ние устойчивой ценности «семья и дети», как
и в случае первого способа, приводит к кон-
струированию «истинностной» ценности чело-

века, которая, по сути, проявляется как «сверх-
ценность» личностного бытия – ценность жиз-
ни отдельного человека как жизни для себя
(sein) в противоположность жизни для дру-
гих – ради семьи, ради детей (sollen). Эти на-
правления дискурсивизации выражены в цен-
ностном суждении-кредо: Besser leben ohne
Kinder (WZ) – «Лучше жить без детей».

Способ 3. Компромиссная аргументация
на основе интегральной ценности.

Анализ текстов интервью с психологом
Анатолием Некрасовым «Главное предназ-
начение человека – быть счастливым» (Каз-
Вед) и с телеведущей Туттой Ларсен «“Тут-
та Ларсен”. Интервью. Телеведущая» (Сли-
мим) позволяет говорить о таком феномене
в валоризирующем дискурсе, как оценочная
концептуализация посредством создания на
фоне двух ценностей одной, интегральной цен-
ности, более значимой с точки зрения виде-
ния целей, смысла жизни, ее предназначения.

В указанных интервью ценности «семья и
дети» и «карьера» не противопоставляются, а
дополняют друг друга: Постоянный труд и
наличие брака – это еще не предназначение
(КазВед); Без семьи тоже можно жить, но...
(КазВед); Часто бывает так, что человек
реализовался в профессии, но упустил из
внимания семью, отношения с детьми, здо-
ровье, полноту жизни, счастье... Если в пи-
рамиде не хватает хотя бы одного из этих
важных блоков, человека нельзя назвать по-
настоящему счастливым (КазВед).

Данные тезисы эксплицируют новую цен-
ность – «быть счастливым», на фоне которой
понятия семьи, детей, карьеры уходят на вто-
рой план. Приведем еще несколько высказы-
ваний, выражающих именно эту ценность:
Ведь это и есть главное и основное пред-
назначение человека на Земле – быть пол-
ноценно счастливым (КазВед); Нужно
очень любить свое дело, быть этим искрен-
не увлеченным и постоянно совершенство-
ваться, узнавать что-то новое в своей про-
фессии, учиться, не останавливаться (Сли-
мим); Если женщина будет чувствовать
себя счастливой, то счастлива будет и ее
семья (Слимим); Уметь находить гармонию
внутри себя, быть благодарными за то,
что есть, но при этом не бояться откры-
вать и познавать новое (Слимим).
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Актуальная оценочная концептуализация
происходит в русле концепта «Предназначение»
в результате конструирования интегральной цен-
ности – формулы счастья: «гармония, гармо-
низация, самореализация». Аргументация на-
правлена на соединение ценностных смыслов
«семья и дети» и «работа, карьера» в дополне-
ние к ценностному понятию счастья и саморе-
ализации как в семье, так в жизни в целом.

Заключение

Таким образом, векторы эволюции цен-
ностных ориентиров в современной персональ-
ной аксиосфере определяются их дивергенци-
ей, отрицанием, инверсией и интеграцией. Ди-
вергенция обнаруживается в расхождении цен-
ностных смыслов, возникновении двух вари-
антов понимания ценности по двум экстрему-
мам шкалы оценивания «хорошо» – «плохо».
Отрицание проявляется в абсолютном отвер-
жении устойчивой ценности как базовой для
человека на основе высказываний адресата и
замещение ее вновь созданной псевдоценно-
стью. Инверсия проявляется при изменении
статуса ценности. Как интеграцию можно оп-
ределить трансформационный процесс внедре-
ния «третьей» ценности, на фоне которой ди-
вергенция первых двух теряет свое значение.
Анализируемые способы дискурсивной реа-
лизации оценочных процессов установлены на
основе русской и немецкой лингвокультур, од-
нако также могут быть применены в отноше-
нии других лингвокультур, характеризующих
эволюционные процессы современной персо-
нальной аксиосферы индивида той или иной
культуры. Изучение оценочной концептуали-
зации в валоризирующем дискурсе как эво-
люции ценностных ориентиров показывает ак-
туальность данного направления исследова-
ния и необходимость более глубокого изуче-
ния, в частности, дискурсивных способов ва-
лоризации ценностных ориентиров на уровне
установок, интенциональностей, стратегий и
предназначенности данного типа дискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова Н. Д., 1988. Типы языковых значений:
Оценка. Событие. Факт. М. : Наука. 341 с. 

Арутюнова Н. Д., 1999. Язык и мир человека. 2-е
изд. М. : Языки русской культуры. 896 с.

Ахиезер А. С., Сайко Э. В., 2006. Субъект во вре-
мени социального бытия: историческое вы-
полнение пространственно-временного
континуума социальной эволюции / отв. ред.
Э. В. Сайко; Ин-т всеобщ. истории РАН. М. :
Наука. 600 с.

Болдырев Н. Н., 2002. Структура и принципы фор-
мирования оценочных категорий // С любо-
вью к языку : сб. науч. тр. / отв. ред. В. А. Ви-
ноградов. М. ; Воронеж : ИЯ РАН, Воронеж.
гос. ун-т. С. 103–114.

Болдырев Н. Н., 2004. Свойства и границы оценоч-
ных категорий в свете новых представлений
о процессах категоризации // Языковые ка-
тегории: Границы и свойства : Материалы
докл. Междунар. науч. конф. (г. Минск, 22–
23 марта 2004 г.). Минск : Мин. гос. лингв.
ун-т. С. 14–16.

Вольф Е. М., 2002. Функциональная семантика оцен-
ки. М. : Едиториал УРСС. 280 с.

Ильин В. В., 2005. Аксиология. М. : Изд-во МГУ. 216 с. 
Каган М. С., 1997. Философская теория ценности.

СПб. : Петрополис. 205 с.
Казыдуб Н. Н., 2009. Аксиологические системы в

языке и речи // Вестник Иркутского государ-
ственного лингвистического университета:
Языкознание. № 2 (6). С. 132–137.

Карасик В. И., 2002. Языковой круг: личность, кон-
цепты, дискурс. Волгоград : Перемена. 477 с. 

Кузнецов И. М., 2017. Ценностные ориентиры и соци-
ально-политические установки россиян // Со-
циологические исследования. № 1. С. 47–55. 

Лингвистика и аксиология..., 2011. Лингвистика и
аксиология: этносемиометрия ценностных
смыслов : колл. моногр. / Е. Ф. Серебренни-
кова, Н. П. Антипьев, Л. Г. Викулова и др. М. :
ТЕЗАУРУС. 352 с.

Плотникова С. Н., Серебренникова Е. Ф., 2013. Ког-
нитивная траектория дискурсивизации: дес-
тинация, стратегия, технология // Вестник
Иркутского государственного лингвистичес-
кого университета. № 1 (22). С. 183–188. 

Серебренникова Е. Ф., 2013. Аксиологическая па-
раметризация социального дискурса // Вест-
ник Иркутского государственного лингвисти-
ческого университета: Языкознание. № 2 (23).
С. 13–18. 

Серебренникова Е. Ф., 2015. Аксиологические ас-
пекты реализации дискурсивной позиции как
точки зрения // Вестник Московского госу-
дарственного лингвистического университе-
та. Вып. 3 (714). С. 84–93. 

Серебренникова Е. Ф., 2017. Текст и дискурс: на
пути к формированию методологии и инст-



202

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

рументария лингвоаксиологического анали-
за // Текст: дискурсивное проявление и ком-
муникативная практика : сб. науч. ст. в честь
юбилея д-ра филол. наук, проф. Л. Г. Вику-
ловой / под общ. ред. Е. Г. Таревой. М. :
МГПУ. Языки Народов Мира. С. 34–45. 

Слышкин Г. Г., 2004. Лингвокультурный концепт как
системное образование // Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия:
Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция. № 1. С. 29–34. 

Lakoff G., 1987. Women, fire, and dangerous things.
Chicago : University of Chicago Press. 632 p.

Searle J., 1983. Intentionality: An Essay in the
Philosophy of Mind. Cambridge : Cambridge
University Press. 278 p.

Whitehead A. N., 1967. Process and reality: an essay in
cosmology. New York : Macmillan company. 546 p.

ИСТОЧНИКИ

КазВед – Анатолий Некрасов: Главное предназна-
чение человека – быть счастливым // Казанс-
кие ведомости. URL: https://kazved.ru/article/
63198.aspx (дата обращения: 09.03.2018). 

ОБ – Чайлдфри: как возникает и стоит ли бороть-
ся / /  Обозреватель.ua .  URL:  h t tps: / /
www.obozrevatel.com/lady/psychology/
chajldfri-kak-voznikaet-i-stoit-li-borotsya.htm
(дата обращения: 24.11.2017). 

ПОЛАВКАМ – «Дети – это счастье, а разве мо-
жет быть счастья слишком много?» // ПО-
ЛАВКАМ. Семья в тренде. URL: https://
polavkam.livejournal.com/65394.html (дата
обращения: 26.02.2018). 

Слимим – «Тутта Ларсен». Интервью. Телеведущая
// Слимим. URL: https://slimim.diet/41906/tutta-
larsen/ (дата обращения: 09.03.2018). 

Eltern – Eltern. URL: https://www.eltern.de/familie-
und-urlaub/familienleben/leseprobe-no-kid.html

WZ – Frau soll frei vom Kind sein // Westdeutsche
Zeitung. URL: https://www.wz.de/kultur/buch/
frau-soll-frei-vom-kind-sein_aid-31485537 (дата
обращения: 09.03.2018). 

REFERENCES

Arutyunova N.D., 1988. Tipy yazykovykh znacheniy:
Otsenka. Sobytie. Fakt [Types of Language
Meanings. Evaluation. Event. Fact]. Moscow,
Nauka Publ. 341 p.

Arutyunova N.D., 1999. Yazyk i mir cheloveka
[Language and the  Human World]. Moscow,
Yazyki russkoy kultury Publ. 896 p.

Akhiezer A.S., Sayko E.V., 2006. Subyekt vo vremeni
sotsialnogo bytiya: istoricheskoe vypolnenie
prostranstvenno-vremennogo kontinuuma
sotsialnoy evolyutsii [A Subject at the Time of
Social Existence: Historical Performance of the
Space-Time Continuum of Social Evolution].
Moscow, Nauka Publ. 600 p.

Boldyrev N.N., 2002. Struktura i printsipy
formirovaniya otsenochnykh kategoriy
[Structure and Principles of Forming Evaluation
Categories]. Vinogradov V.A., ed. S lyubovyu k
yazyku: sb. nauch. tr. [With Love to Language.
Collection of Scientific Works]. Voronezh, IYa
RAN, Voronezhskiy gosudarstvennyy
universitet, pp. 103-114.

Boldyrev N.N., 2004. Svoystva i granitsy otsenochnykh
kategoriy v svete novykh predstavleniy o
protsessakh kategorizatsii [Properties and
Boundaries of Evaluation Categories in the Light
of New Concepts of Categorization Processes].
Yazykovye kategorii: Granitsy i svoystva:
Materialy dokl. Mezhdunar. nauch. konf.
(g. Minsk, 22–23 marta 2004 g.) [Proceedings
of the International Scientific Conference
“Language Categories: Boundaries and
Properties”]. Minsk, Minskiy gosudarstvennyy
lingvisticheskiy universitet, pp. 14-16.

Volf E.M., 2002. Funktsionalnaya semantika otsenki
[Functional Evaluation Semantics]. Moscow,
Editorial URSS Publ. 280 p.

Ilyin V.V., 2005. Aksiologiya [Axiology]. Moscow,
Izd-vo MGU. 216 p

Kagan M.S., 1997. Filosofskaya teoriya tsennosti
[The Philosophical Theory of Value]. Saint
Petersburg, Petropolis Publ. 205p.

Kazydub N.N., 2009. Aksiologicheskie sistemy v
yazyke i rechi [Value Systems in Language and
Speech]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo
lingvisticheskogo universiteta  [ISLU
Philological Review], no. 2 (6), pp. 132-137.

Karasik V.I., 2002. Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty,
diskurs [Language Circle: Personality, Concepts,
Discourse]. Volgograd, Peremena Publ. 477 p.

Kuznetsov I.M., 2017. Tsennostnye orientiry i sotsialno-
politicheskie ustanovki rossiyan [Values and
Socio-Political Attitudes in Contemporary
Russia]. Sotsiologicheskie issledovaniya
[Sociological Studies], no. 1, pp. 47-55.

Serebrennikova E.F., Vikulova L.G., Antipyev N.P.,
Ladygin Yu.A., Malinovich Yu.M., Plotnikova S.N.,
Tareva E.G., Khakhalova S.A., Kazydub N.N.,
Litvinenko T.E., Semenova T.I., Gotlib O.M.,
Malinovich M.V., Sharunov A.I., Kulagina O.A.,
2011. Lingvistika i aksiologiya: etnosemiometriya
tsennostnykh smyslov: koll. monografiya
[Linguistics and Axiology: Ethno-Semiometry of



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2019. Vol. 18. No. 2

К.В. Кокина. Векторы эволюции ценностных ориентиров персональной аксиосферы

Value Meanings: Collective Monograph]. Moscow,
TEZAURUS Publ. 352 p.

Plotnikova S.N., Serebrennikova E.F., 2013.
Kognitivnaya traektoriya diskursivizatsii:
destinatsiya, strategiya, tekhnologiya [The
Cognitive Trajectory of Discursivization:
Destination, Strategy, Technology]. Vestnik
Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo
universiteta [ISLU Philological Review], no. 1 (22),
pp. 183-188.

Serebrennikova E.F., 2013. Aksiologicheskaya
parametrizatsiya sotsialnogo diskursa [Axiological
Parametrization of Social Discourse]. Vestnik
Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo
universiteta [ISLU Philological Review], no. 2 (23),
pp. 13-18. 

Serebrennikova E.F., 2015. Aksiologicheskie aspekty
realizatsii diskursivnoy pozitsii kak tochki zreniya
[Axiological Aspects of Realization of Discursive
Position as Viewpoint]. Vestnik Irkutskogo
gosudarstvennogo lingvisticheskogo
universiteta [Vestnik of Moscow State Linguistic
University], iss. 3 (714), pp. 84-93.

Serebrennikova E.F., 2017. Tekst i diskurs: na puti k
formirovaniyu metodologii i instrumentariya
lingvoaksiologicheskogo analiza [Text and
Discourse: On the Way to Forming the
Methodology and Tools of Linguoaxiological
Analysis]. Tareva E.G., ed. Tekst: diskursivnoe
proyavlenie i kommunikativnaya praktika: sb.
nauch. st. v chest yubileya d-ra filol. nauk, prof.
L.G. Vikulovoy [Text: Manifestation of the
Discursive and Communicative Practice:
Collection of Scientific Works in Honor of the
Anniversary of Doctor of Sciences (Philology),
Professor L.G. Vikulova]. Moscow, MGPU,
Yazyki Narodov Mira Publ., pp. 34-45.

Slyshkin G.G., 2004. Lingvokulturnyy kontsept kak
sistemnoe obrazovanie [Linguocultural Concept
as a Systemic Formation]. Vestnik Voronezhskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya:

Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya
[Proceedings of Voronezh State University. Series:
Linguistics and Intercultural Communication],
no. 1, pp. 29-34.

Lakoff G., 1987. Woman, Fire, and Dangerous Things.
Chicago, University of Chicago Press. 632 p. 

Searle J., 1983. Intentionality: An Essay in the
Philosophy of Mind. Cambridge, Cambridge
University Press. 278 p.

Whitehead A.N., 1967. Process and Reality: An Essay
in Cosmology. New York, Macmillan Company
Publ. 546 p.

SOURCES

Nekrasov A. Glavnoe prednaznachenie cheloveka –
byt schastlivym [The Main Purpose of Man is
to Be Happy]. Kazanskie vedomosti. URL:
https://kazved.ru/article/63198.aspx (accessed
9 March 2018). 

Chayldfri: kak voznikaet i stoit li borotsya [Childfree: How
Does it Occur and Is It Worth to Fight].
Obozrevatel.ua. URL: https://www.obozrevatel.com
/lady/psychology/chajldfri-kak-voznikaet-i-stoit-li-
borotsya.htm (accessed 24 November 2017).

Deti – eto schastye, a razve mozhet byt schastya slishkom
mnogo? [Children are Happiness, but Can
Happiness Be too Much?]. POLAVKAM. Semya
v trende. URL: https://polavkam.livejournal.com/
65394.html (accessed 26 February 2018). 

«Tutta Larsen». Intervyu. Televedushchaya [“Tutta
Larsen”. Interview. TV Presenter]. Slimim. URL:
https://slimim.diet/41906/tutta-larsen/ (accessed
9 March 2018). 

Eltern. URL: https://www.eltern.de/familie-und-urlaub/
familienleben/leseprobe-no-kid.html

Frau soll frei vom Kind sein. Westdeutsche Zeitung.
URL: https://www.wz.de/kultur/buch/frau-soll-
frei-vom-kind-sein_aid-31485537 (accessed
9 March 2018).

Information about the Author

Kseniya V. Kokina, Postgraduate Student, Department of Romano-Germanic Philology; Lecturer,
Department of Oriental and Area Studies in the APR, Irkutsk State University, Lenina St., 8, 664025
Irkutsk, Russia, kseniya_kokina@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0576-1138

Информация об авторе

Ксения Викторовна Кокина, аспирант кафедры романо-германской филологии; препода-
ватель кафедры востоковедения и регионоведения Азиатско-Тихоокеанского региона, Иркутский
государственный университет, ул. Ленина 8, 664025 г. Иркутск, Россия, kseniya_kokina@hotmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-0576-1138




Ш

ар
ов

 К
.С

., 2
01

9

204 Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2019. Т. 18. № 2

ДИСКУССИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.2.18

UDC 81’42:27-235 Submitted: 16.10.2018
LBC 81.055.1 Accepted: 10.04.2019

ATTEMPTS TO DESCRIBE GOD AND DIVINE CATEGORIES
IN A GENDER-NEUTRAL WAY

IN THE MODERN FEMINIST LINGUISTIC DISCOURSE

Konstantin S. Sharov
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The article is devoted to the study of feminist linguistic concepts in which attempts are made
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ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ БОГА
И КАТЕГОРИЙ БОЖЕСТВЕННОСТИ С ПОЗИЦИЙ

ФЕМИНИСТСКОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Константин Сергеевич Шаров
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению феминистских лингвистических представлений, в рамках ко-
торых предпринимаются попытки переосмыслить категории божественности. Исследуются гендерно-нейт-
ральные (инклюзивные) версии английских переводов Библии, где Бог изображается не как Отец, а как Отец
и Мать на небесах. Анализируются фрагменты Библии, в которых использованы приемы воображения Бога
в категориях женского (мать, кормилица, роженица). Целью является изучение лингвистических техник пере-
водчиков Библии на английский язык, работающих в рамках феминистского дискурса; установление того,
насколько адекватными будут результаты применения подобных техник с точки зрения классического линг-
вистико-богословского подхода и до какой степени эти результаты ценны для лингвистического анализа свя-
щенных текстов. Показано, что с лингвистической точки зрения Бог находится за пределами гендерного поля
и не описывается в категориях мужского или женского натурального гендера (пола). Установлено, что в
Библии сравнения Бога с женщиной – условность, языковой прием, не свидетельствующий об эссенциалис-
тской феминной сущности божественного. Делается вывод, что, несмотря на высокую привлекательность и
полезность феминистского дискурса в современности, академическое христианское богословие, история
конфессий и религиозная лингвистика не могут принять представление о Боге как о Существе, воплощаю-
щем в Себе два полярных гендерных начала (мужское и женское), а гендерно-нейтральные английские пере-
воды Библии не должны признаваться научным и священным сообществом в качестве англиканского канона.

Ключевые слова: гендерно-нейтральная Библия, политически корректная Библия, феминизм, лингви-
стическое описание Бога, английская Библия, масоретский текст, Септуагинта, церковнославянская Библия.
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Введение

В настоящее время в рамках феминист-
ского дискурса осуществляется неолибераль-
ная критика традиционных переводов Библии
как патриархально-ориентированных, донося-
щих антиженские дискриминирующие смыс-
лы до читателей; причем неважно, являются
эти читатели верующими или нет [An Inclusive
Language Lectionary, 1985; Bibel in gerechter
Sprache, 2006; Harrelson, 1991; Jacobs, 2001;
Walsh, 1999]. С конца 1970-х гг. до наших дней
появилось несколько десятков версий так на-
зываемых гендерно-нейтральных (инклюзив-
ных) переводов христианского Священного
Писания, в которых предприняты попытки за-
менить обычный, гендерно-специфичный
язык, новым [Brenner, Fontaine, 2001, p. 7;
Gomola, 2010, p. 193]. Существенная часть

феминистских изменений касается английских
переводов священных текстов [Kittel,
Friedrich, 2003, p. 22]. Мы находим этому две
причины: 1) английские переводы Библии са-
мые многочисленные в мире; 2) английский
язык в большей степени связан с дискурсом
политкорректности, который сегодня домини-
рует в странах англоговорящего мира.

Гендерно-нейтральный перевод отража-
ет не столько попытки создать наиболее адек-
ватный перевод Священного Писания, сколь-
ко переосмысление самого библейского по-
слания. Например, С. Шольц говорит, что на-
писанные на инклюзивном языке версии
Библии должны не только устранять маску-
линную лексику, грамматику и смыслы, но и
внедрять эгалитарные и неиерархические кон-
цепты, трансформировать языковые структу-
ры, посредством которых выражены любые
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виды дискриминации (сексистская, расовая,
классовая), убирать все фрагменты, отсыла-
ющие к физической инвалидности людей и их
ментальной ограниченности, а также рефери-
рующие к националистическим движениям и
идеологиям [Scholz, 2010, p. 1–2].

Большинство феминистских переводов
Писания имеют в качестве методологичес-
кой базы подход Г.Дж. Вермеера, согласно
которому методика перевода должна зависеть
от его цели; при реализации разных целей до-
пустимы разные интерпретации текста
[Munday, 2012, p. 38; Scholz, 2010, p. 4]. В инк-
люзивных переводах Библии реализована иная,
отличная от традиционной, парадигма следо-
вания языковым нормам и использования слов
и конструкций в тексте. Опираясь на принци-
пы лингвистической концептологии, феминис-
тские переводчики часто называют свой под-
ход к переводам священных текстов на анг-
лийский язык «культурноориентированным»
[Spencer, 1997, p. 618]. Так, Д.Л. Бок и
Дж. Дарт настаивают на отказе от буквализ-
ма при переводе книг Библии и переходе к
методу, который вобрал бы в себя достиже-
ния исследований связи культурного контек-
ста, исторической уместности и соответству-
ющих переводческих тактик [Bock, 2002,
p. 652; Dart, 2002, p. 11].

Цель настоящей работы – изучение линг-
вистических приемов перевода Библии на анг-
лийский язык, выполненного в рамках феми-
нистского дискурса, и установление адекват-
ности результатов применения таких приемов
с точки зрения классического лингвистико-
богословского подхода, определение их цен-
ности для языковедческого анализа священ-
ных текстов.

Методика

Методика исследования включает сопо-
ставительный, структурный, сравнительно-
исторический методы, а также контекстный
анализ. Для сопоставления с гендерно-нейт-
ральными версиями Библии изучаются цита-
ты из классических переводов: оригинально-
го издания английской Библии короля Иакова
1611 г. (King James’ Bible), елизаветинской цер-
ковнославянской Библии 1751 г. (Елизаветин-
ская Библия), синодальной русской Библии

1876 г. (Синодальная Библия) и древнееврей-
ского масоретского текста Танаха (Танах).
При определении лексической семантики ана-
лизируемых в статье единиц использовались
следующие лексикографические источники:
Словарь Джонсона (1755) – архаичные анг-
лийские слова и выражения (Johnson’s
Dictionary), Древнееврейско-русский словарь
(Glosbe Dictionary), Церковнославянско-рус-
ский словарь (Церковнославянско-русский
словарь).

Объект исследования – ряд наиболее из-
вестных современных английских гендерно-
нейтральных версий Библии [Gomola, 2010,
p. 207]:

– The Inclusive Bible: The First Egalitarian
Translation (by Priests for Equality);

– The New Jerusalem Bible;
– The New Revised Standard Bible;
– The New Testament and Psalms (inclusive

version);
– The Revised English Bible with

the Apocrypha;
– Today’s New International Version.
Предмет исследования – стратегии опи-

сания Бога и божественности, атрибутов и
свойств Бога в данных переводах Библии.

Результаты и их обсуждение

Бог и гендерные категории

Переосмыслить понятие божественно-
го исходя из нового языка Библии – одна из
основных задач авторов политкорректных пе-
реводов священных текстов [Flotow, 2000,
p. 10; Neff, 1995, p. 19–20; O’Day, 1996, p. 692].
Их аргументация во многом сводится к тому,
что Бог в классическом богословии патриар-
хален; Он понимается как мужчина, пожилой
человек, старец, отец, царь, мужчина-судья;
Он именно так изображается на иконах и биб-
лейских иллюстрациях; о Нем говорится с ис-
пользованием местоимений мужского грам-
матического рода [Cosgrove, 1993, p. 265–267;
Flotow, 1991, p. 72; Halligan, 1990, p. 381–382].
Описание Бога и атрибутов божественности
тесно связано в феминистском дискурсе с
критикой мужского грамматического рода, а
также правил его использования в английском
языке [Ellis, 2003, p. 9; Martin, 1990, p. 43].
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В Предисловии к New Jerusalem Bible
указывается, что предложенный перевод от-
ражает значительные усилия по смягчению
или устранению внутренне присущей англий-
скому языку предвзятости по отношению к
маскулинности и игнорирования женских форм,
в то время как слово Божье рассматривает
мужчин и женщин равноправно (The New
Jerusalem Biblе, p. VI). Сходным образом ав-
торы одного из переводов Библии –
The Revised English Bible with the Apocrypha –
пишут о том, что использование ориентиро-
ванного на мужчин языка в традиционных ан-
глийских версиях Библии в тех местах, где
речь идет явно об обоих полах (гендерах),
стало неприемлемой практикой с позиций со-
временного общества и требует пересмотра
(The Revised English Bible, p. IX). Во введении
к The New Revised Standard Bible редактор
упоминает о недопустимости в языке сексиз-
ма, с которым мы все свыклись, используя
английский в повседневной речи (The New
Revised Standard Bible, p. IV). Тем не менее
три данные версии Библии, несмотря на по-
стулируемое желание опираться на другие
принципы английского языка, являются уме-
ренными гендерно-нейтральными вариантами:
изменение грамматических форм мужского
рода ведет к пересмотру фундаментальных
концепций божественности и понимания Бога.

Однако с 1994 г. в печать вышли такие
инклюзивные версии Библии, как The
Inclusive Bible: The First Egalitarian
Translation (by Priests for Equality), Today’s
New International Version,  The New
Testament and Psalms (inclusive version), в
которых авторы попытались одновременно
переосмыслить как категории мужского и
женского в отношении к грамматическому
роду и природному полу (natural gender), так
и понимание Бога, приписав Ему гендерные
признаки и затем нивелировав их с помощью
лингвистических конструкций.

В классических английских версиях Биб-
лии (и англиканских, и католических): King
James’ Bible, Wycliffe Bible, Lexham English
Bible 1, Douay-Rheims Bible, безусловно, ис-
пользуется гендерно-специфичный (неинклю-
зивный) язык и мужской грамматический род
в тех случаях, когда подразумевается общий
род. Тем не менее в Библии многократно под-

черкивается, что Бог по Своей природе пре-
восходит любые гендерные категории, нахо-
дится вне и выше поля применимости концеп-
ции гендера. Говоря о Боге в мужском роде
(как грамматическом, так и натуральном),
классические переводы Библии не представ-
ляют Его божеством мужского пола [Biblical
Revelation and Inclusive Language, 1998, p. 8].
Этим иудейское и христианское понимание
Бога существенно отличается от языческо-
го. Например, у финикийцев, живших в бли-
жайшем соседстве с евреями в ветхозавет-
ные времена, были божества и мужского
(Ваал, Веельзевул), и женского (Астарта) пола,
и финикийцы при общении с евреями не могли
понять, как Бог может быть чем-то иным, не
являться носителем ни мужских, ни женских
черт [Poythress, 1998, p. 236]. В олимпийской
греко-римской религии звучал тот же мотив
присутствия пола в категориях божественно-
го. В индуизме и древнем брахманизме так-
же есть божества мужского и женского пола,
и индуисты верят, что от их полового обще-
ния произошел мир. В даосизме и древнеки-
тайской триграммической традиции есть духи
мужского и женского начал.

Однако монотеистические религии, вклю-
чая христианство, используют только описа-
тельные, условно-грамматические гендерные
характеристики для выражения идей боже-
ственности, понимая, что Богу не присущи ген-
дерные признаки per se. На Никейском Все-
ленском соборе 325 г. неоднократно подчерки-
валось, что, говоря о Боге-Отце и Боге-Сыне и
общении между ипостасями Бога, мы не име-
ем в виду точно того же, что подразумеваем,
когда употребляем слова отец и сын, называя
людей из одной семьи [Pontifical Biblical
Commission, 1993, ch. 1E]. Иларий Пиктавийс-
кий указывает, что божественное и вечное не
может мыслиться в категориях пола. Григорий
Нисский отмечает, что в божественной приро-
де не содержится различения мужского и жен-
ского, как это нормально понимается в приро-
де человеческой (цит. по: [Biblical Revelation
and Inclusive Language, 1998, p. 8]).

Феминистская критика традиционного
христианского понимания Бога, отраженная
в лингвистических формах новых гендерно-
нейтральных версий Библии на английском
языке, по существу, не состоятельна: эти вер-
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сии Писания стараются устранить категории
мужского из описания божественности, кото-
рые в традиционных переводах Библии пред-
ставляют собой не более чем лингвистичес-
кий (семантический) прием.

В традиционных текстах Библии мож-
но увидеть разграничение сфер гендера и бо-
жественного. Рассмотрим несколько показа-
тельных примеров. В одной из глав Книги
Чисел (Чис. 23:19) Бог говорит Валааму, сыну
Веора:

(1) God is not a man that he should lie, neither
the sonne of man, that hee should repent: hath he
said, and shall he not doe it? or, hath hee spoken,
and shall he not make it good? (King James’ Bible) –
Не яко человек Бог колеблется, ниже яко сын че-
ловеческий изменяется: Той глаголаше, не сотво-
рит ли? Речет, и не пребудет ли? (Елизаветинская
Библия).

Переводчики гендерно-нейтральной Библии
The Inclusive Bible: The First Egalitarian
Translation (by Priests for Equality), устра-
няя в этом фрагменте мужской грамматичес-
кий род и пытаясь привести текст в соответ-
ствии с феминистской философией получают
текст, в котором исходный смысл о том, что
Бог не есть мужчина, элиминирован:

(2) God is not a human, able to lie, nor the
offspring of humans, capable of retracting a promise.
does God speak and then not act? does God promise
and not fulfill? (The Inclusive Bible).

В Чис. 23:19 Бог не просто противопос-
тавляет Себя человеческой сути, но и свиде-
тельствует о том, что Он не является носите-
лем мужских черт. Как мы видим, это хоро-
шо отражено в классической Библии короля
Иакова, но стерто в гендерно-нейтральной
Inclusive Bible.

В книге пророка Осии (Ос. 11:9) сходным
образом Бог дает знать человеку о Своей над-
человеческой и немужской природе:

(3) I will not execute the fiercenes of mine anger,
I will not returne to destroy Ephraim, for I am God, and
not man, the Holy One in the midst of thee, and I will
not enter into the citie (King James’ Bible). – Не со-
творю по гневу ярости Моея, не оставлю еже по-
требитися Ефремови, зане Бог Аз есмь, а не чело-
век: в тебе Свят, и не вниду во град (Елизаветинская
Библия).

Отрывок из Исайи (Ис. 55:8) тоже сви-
детельствует о том, что Бог имеет принципи-
ально отличную от человека природу вне сфе-
ры гендера:

(4) For my thoughts are not your thoughts,
neither are your wayes my wayes, saith the Lord (King
James’ Bible). – Не суть бо совети Мои якоже совети
ваши, ниже якоже путие ваши путие Мои, глаголет
Господь (Елизаветинская Библия).

Во всех приведенных фрагментах боже-
ственное откровение свидетельствует о раз-
личении сущности Бога и человека. Следо-
вательно, такие номинации Бога, как Отец,
Царь или Жених, – это метафора. Она про-
является и при визуализации: Бог-Отец изоб-
ражен на иконах и фресках как седовласый
старец лишь условно. Это предоставляет про-
странство для дальнейших политкорректных
допущений в рамках феминистского дискур-
са. Если мы, говоря о Боге и рассуждая о
категориях божественности, оперируем язы-
ковыми метафорами старца, пожилого муж-
чины для описания внегендерного Бога, то
не можем ли мы сходным образом изобра-
жать Его женщиной (пожилой или молодой,
белой или черной – не имеет значения) для
достижения эгалитаризма и равноправия по-
лов [Johnson, 1999, p. 3; Kimbrough, 1989,
p. 197]? Феминистский посыл достаточно
ясен: раз Бог находится за пределами сферы
гендера, то почему мы должны обязательно
использовать патриархальные категории для
Его вербального и визуального представле-
ния? Не будут ли феминные категории столь
же уместными [Blomberg, 2005, p. 201;
Mollenkott, 1994, p. 47; The Liberating Word...,
1977, p. 28]?

Представление Бога
в метафорах женского рода

Р.С. Гесс и С.Т. Кимбро, одобряя ради-
кально гендерно-нейтральные версии англий-
ской Библии, указывают, что, думая о Боге,
человек не должен всякий раз понимать Его в
патриархальном смысле как «ветхого днями»
старца, ему следует также часто мыслить и
рассуждать о Нем как о воображаемой жен-
щине, пожилой или молодой [Hess, 2005, p. 145;
Kimbrough, 1989, p. 199].
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Н. Хардести задается вопросом, можем
ли мы говорить о Боге не только как об Отце,
но как об Отце и Матери (см. гендерно-нейт-
ральный перевод Библии The New Testament
and Psalms (inclusive version) 1995 г.), ведь в
ряде библейских текстов Бог представлен в
женских категориях: поскольку использованы
метафоры материнства и воспитания детей
[Hardesty, 1988, p. 234]? В ее работе приводят-
ся цитаты Ис. 44:2, 24, 46: 3-4, 49:1, 5 и Иер.
1:5, где говорится о том, что Бог создал чело-
века от своего чрева, ложесн (матки) или ут-
робы (wombe и bellie в Библии короля Иако-
ва), что могло бы свидетельствовать в пользу
легитимности изображения Бога как Матери
людей [Hardesty, 1988, p. 235]. М. Грубер в
своей статье «Материнство Бога у второго
Исайи» отмечает, что пророк Исайя несколь-
ко раз приводит явные сравнения Бога с жен-
щиной-матерью: Ис. 42:13, 45:10, 49:14, 66:13
[Gruber, 1983, p. 354].

Полагаем, что феминистская аргумен-
тация здесь разнопланова и не совсем коррек-
тна. В приведенных Грубером цитатах из
Исайи применен прием сравнения, но ни в од-
ной из них не говорится о Боге как существе,
которое может быть изображено или вообра-
жено существом женского пола, в эссенциа-
листском, то есть сущностном смысле. На-
пример, в Ис. 66:13 сказано:

(5) As one whom his mother comforteth, so wil I
comfort you: and ye shall be comforted in Ierusalem
(King James’ Bible). – Якоже аще кого мати утешает,
тако и Аз утешу вы, и во Иерусалиме утешитеся
(Елизаветинская Библия).

Однако это стандартный языковой при-
ем сравнения; он не выражает эссенциалист-
ских свойств того, кого сравнивают с чем-
либо или кем-либо. Например, когда говорит-
ся хитрый, как лиса, не имеется в виду, что
человека можно вообразить лисицей и он нач-
нет рожать лисят; фраза поезд быстрый, как
ветер вовсе не означает, что поезд переста-
ет везти людей, дематериализуется и превра-
щается в несущийся дальше поток воздуха.
В русском языке постановка запятой перед
союзом как сигнализирует о сравнении; ее
отсутствие – о том, что говорится о персоне
как о ком-либо или чем-либо, имеется в виду
ее природа (то есть качество). В английском

языке такой пунктуационной подсказки, прав-
да, нет.

В аргументации Н. Хардести значитель-
ное место занимает концептуальное овеще-
ствление Бога как рождающей Матери; ис-
следователь ссылается на использование в
речи пророков лексических единиц, характе-
ризующих деторождение. Безусловно, слова
wombe и bellie в английской Библии короля
Иакова дают возможность такой интерпрета-
ции: Бог произвел (родил) человека из Своего
собственного чрева. Однако полагаем, что по-
добное толкование поверхностно. Говорит ли
Бог через пророков Исайю и Иеремию, что
он так же, как женщина, родил первых людей
из Своей утробы? Думается, нет. У Иеремии
читаем (Иер. 1:5):

(6) Before I formed thee in the bellie, I knew thee;
and before thou camest forth out of the wombe, I
sanctified thee, and I ordeined thee a Prophet vnto
the nations (King James’ Bible). – Прежде неже мне
создати тя во чреве, познах тя, и прежде неже изыти
тебе из ложесн, освятих тя, пророка во языки поста-
вих тя (Елизаветинская Библия).

В этом стихе не используются притя-
жательные местоимения my или mine (мой);
Бог говорит не *I formed thee in my bellie
(Я создал тебя в Моем чреве), а I formed thee
in the bellie (Я создал тебя во чреве); не *thou
camest forth out of my wombe (ты вышел из
Моей утробы), а thou camest forth out of the
wombe (ты вышел из утробы). Если принять
во внимание тот факт, что в английском язы-
ке притяжательные местоимения употребля-
ются намного чаще, чем в славянских язы-
ках, а также буквализм перевода Библии ко-
роля Иакова с древнееврейского оригинала, то
можно предположить следующее: отсутствие
притяжательных местоимений в процитиро-
ванном отрывке свидетельствует о том, что
речь идет не о чреве Бога, а о чреве матери
пророка Иеремии. Следовательно, предложен-
ное Н. Хардести истолкование слов Иеремии
как описание рождения Богом человека из
Своего чрева несостоятельно.

Не подтверждается и предположение
Н. Хардести о рождении человека Богом как
некой всеобщей Матерью мира и человечества.
В Ис. 49:1 прямо говорится о том, что Бог при-
звал пророка Исайю от чрева его матери:
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(7) Listen, O yles, vnto me, and hearken yee
people from farre. The Lord hath called mee from the
wombe, from the bowels of my mother hath he made
mention of my name (King James’ Bible). – Слушайте
Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Гос-
подь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей
называл имя Мое (Синодальная библия).

Здесь, помимо слова wombe (утроба), ис-
пользуется редкое в King James’ Bible сло-
во bowels (внутренность), но ясно сказано,
что имеется в виду мать Исайи (my mother).
46-я глава книги Исайи (Ис. 46:3, 46:4) дает
несколько большие возможности для феми-
нистских интерпретаций:

(8) Hearken vnto me, O house of Iacob, and al
the remnant of the house of Israel, which are borne by
me, from the belly, which are caried from the wombe
(King James’ Bible). – Послушайте Мене, доме
Иаковль и весь останок Израилев, носимии от чре-
ва и наказуемии от детска даже до старости (Елиза-
ветинская Библия);

(9) And euen to your old age I am he, and euen
to hoare haires will I cary you: I haue made, and I will
beare, euen I wil cary and wil deliuer you (King James’
Bible). – Аз есмь, и дондеже состареетеся, Аз есмь,
Аз терплю вам, Аз сотворих и Аз понесу, Аз поди-
му и спасу вы (Елизаветинская Библия).

Н. Хардести настаивает на том, что глагол to
beare во фразе O house of Iacob, and al the
remnant of the house of Israel, which are borne
by me, from the belly означает «рождать», а
не «носить», и тогда возникает иной смысл:
«которые рождены Мной». В древнееврейс-
ком оригинале читаем:

(Танах, Ис. 46:3)

Здесь  – форма глагола  amas («под-д-
нимать бремя, нести, навьючивать на себя,
нагружать на себя»); она переведена в Биб-
лии короля Иакова как borne (причастие II от
глагола to beare), которое не реализует значе-
ние «рождать».  – форма глагола  
nasa («поднимать, нести, возвышать»). Она
переведена в King James’ Bible как are caried,
форма английского глагола to cary, которая
также не выражает значения «производить на
свет», «рождать». Буквалистский перевод

Библии короля Иакова 1611 г. позволяет пред-
положить, что в данном контексте оба исполь-
зованных глагола (to cary и to beare) означа-
ют одно и то же – «носить ношу, поднимать
груз, возвышать нечто», поэтому глагол
to beare не может переводиться как «рож-
дать» (to give birth), хотя он может реализо-
вать это значение в других контекстах. От-
метим, что в греческом Переводе семидеся-
ти толковников смысл передан не столь бук-
вально, как в King James’ Bible: слово 
«носимые» в Септуагинте трансформирова-
лось в παιδευüμενοι, причастную форму гла-
гола παιδεýω («воспитывать, наставлять, дис-
циплинировать»).

Приводимые Н. Хардести выдержки
из 44 главы Книги пророка Исайи имеют
некоторые новые, не менее интересные лин-
гвистические коннотации: в стихе Ис. 44:2
читаем:

(11) Thus sayeth the Lord that made thee, and
formed thee from the wombe, which wil helpe thee:
Feare not, O Iacob, my seruant, and thou Iesurun 2,
whom I haue chosen (King James’ Bible). – Сице гла-
голет Господь Бог сотворивый тя и создавый тя из
утробы: еще поможет ти: не бойся, рабе Мой Иако-
ве, и возлюбленный Израилю, егоже избрах (Елиза-
ветинская Библия);

а в стихе Ис. 44:24 находим:

(12) Thus saith the Lord thy redeemer, and he
that formed thee from the wombe; I am the Lord that
maketh all things, that stretcheth forth the heauens
alone, that spreadeth abroad the earth by my selfe
(King James’ Bible). – Сице глаголет Господь избав-
ляяй тя и создавый тя от чрева: Аз Господь совер-
шаяй вся, распрострох небо един и утвердих землю
(Елизаветинская Библия).

В обоих отрывках употреблено слово-
сочетание to forme from the wombe («сотво-
рить от утробы, создать от чрева»). Можно
ли считать его синонимом словам со значе-
нием «родить», которое отсылало бы к пони-
манию Бога как Матери, родившей челове-
чество? Достаточно литеральная Библия ко-
роля Иакова, ориентированная не на Септуа-
гинту, а на древнееврейский подлинник, точ-
но передает семантические оттенки ориги-
нала, ср. Ис. 44:2 и 44:24 в древнееврейском
тексте:
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(Танах, Ис. 44:2)

(Танах, Ис. 44:24)

Здесь после тетраграмматона  «Иегова»
в обоих контекстах использованы формы, со-
единенные союзом: в Ис. 44:2 это формы

 («сделал и сформировал»), произ-
водные от глаголов  asah и  yatsar, в
Ис. 44:24 –  («искупил и сформиро-
вал»), производные от глаголов  ga’al и 
yatsar. Asah («делать, приготовлять, произво-
дить») эквивалентно англ. to make, ga’al («из-
бавлять, спасать, искупать») – англ.
to redeeme; yatsar («формировать, образовы-
вать») – англ. to forme в значении «придавать
форму» (как горшечник формирует глину или
скульптор ваяет статую, но не как эмбрион
во чреве матери становится ребенком, чело-
веком).

Видимо, в древнееврейском оригинале
заложена идея формирования человека Богом
в утробе (недрах) земли 3 (как если бы Бог,
как некий горшечник, некий гончар, сформи-
ровал первого человека из глины), а не идея
рождения человека из утробы Бога. Для обо-
значения процесса рождения младенца из ут-
робы матери в древнееврейском существовал
глагол  laledith, но у Исайи это слово не
использовано ни разу, как и глагол  bara
(«сотворить из ничего»), который встречает-
ся у Моисея в первой фразе Библии при опи-
сании сотворения Богом мира. В Священном
Писании в подавляющем большинстве фраг-
ментов, где речь идет о творении, созданном
человеком, употребляется слово  yatsar –
«сотворить из чего-либо, из некого подручно-
го материала», то есть как мастер творит свое
произведение. В этом нет противоречия с дру-
гими стихами Библии: Бог сформировал че-
ловека из земли (Быт. 2:7):

(15) And the Lord God formed man of the dust
of the ground, and breathed into his nostrils the breath
of life; and man became a liuing soule (King James’
Bible). – И созда Бог человека, персть (взем) от зем-

ли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть чело-
век в душу живу (Елизаветинская Библия).

В древнееврейском тексте, как в англий-
ском и церковнославянском, используется со-
чинительный союз и форма прошедшего вре-
мени единственного числа мужского рода гла-
гола yatsar со значением «формирование, об-
разование»:

(Танах, Быт. 2:7)

В контексте феминистского дискурса о
возможности описания Бога в женских катего-
риях, как утверждают Э. Стэнтон [Stanton, 2003,
p. 117], М. Уокер [Walker, 1989, p. 12], С. Шрер
и С. Битенхард [Schroer, Bietenhard, 2003,
p. 140], представляет интерес отрывок из Вто-
розакония (Втор. 32:18), где, по их мнению, Бог
говорит о Себе в женских категориях:

(17) Of the Rocke that begate thee thou art
vnmindfull, and hast forgotten God that formed thee
(King James’ Bible). – а Заступника, родившего тебя,
ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя (Си-
нодальная Библия).

Ни церковнославянский, ни английский
тексты полностью не передают смысла древ-
нееврейского оригинала, к которому апелли-
руют упомянутые авторы. Рассмотрим этот
фрагмент. В масоретском тексте Танаха он
представлен следующим образом:

(Танах, Втор. 32:18)  (18)

Бог уподобляется Скале, которая роди-
ла народ израильский: глагол to begete («рож-
дать, производить на свет») в английском пе-
реводе короля Иакова – верный аналог древ-
нееврейского глагола  yalad. Точка зрения
упомянутых исследователей, казалось бы,
подтверждается тем, что последняя глаголь-
ная форма в древнееврейском тексте – это

, то есть причастная форма глагола 
khul («мучиться в родах, корчиться в родо-
вых муках, трепетать»). Значит,  –
это дословно – «Бог (el), корчившийся в му-
ках рождения». Можем ли мы говорить о Боге
не как об Отце, но как об Отце и Матери, ис-
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ходя из этой фразы? Дать однозначный ответ
на этот вопрос невозможно. Па’аль-форма
глагола yalad выражает значение «рожать»,
«давать рождение» и является синонимом гла-
гола laledith. Однако yalad в древнееврейс-
ком отличается от laledith так же, как в анг-
лийском глагол to beget от to give birth. Лекси-
ческие единицы laledith, to give birth употреб-
ляются только по отношению к рожающей жен-
щине, в то время как yalad, to beget – и к ма-
тери, и к отцу, например: Abraham begate
Isaac (Авраам родил Исаака). Показательно,
что в Библии короля Иакова употребляется
to begete, а не to give birthe. Безусловно,
«корчиться в муках» может только мать, но
если принять во внимание то, что апостол
Павел пишет в послании Галатам о себе как
о человеке, находящемся в муках роженицы
(τεκνία μου οŸς πάλιν ¨δίνω Tχρις ο£ μορφωθ-
† Χριστ’ς dν ›μsν – Дети мои, для которых я
снова в муках рождения, доколе не изобра-
зится в вас Христос!), то возможно тракто-
вать Втор. 32:18 как яркую метафору 4, кото-
рую Моисей использует для того, чтобы силь-
но подействовать на огрубевшие сердца древ-
них евреев, которые отказались от Бога, вы-
ведшего их из Египта.

Заключение

Предложенное в статье исследование
библейских текстов не позволяет представ-
лять Бога Матерью, воображать Его в со-
знании и изображать на фресках / иконах в
облике женщины. Кроме Втор. 32:18, в Пи-
сании не обнаруживается каких-либо срав-
нений Бога с женщиной. В гендерно-нейт-
ральных версиях Библии исключение грам-
матических форм мужского рода из стихов,
посвященных описанию Бога и категорий
божественности, и добавление в некоторых
случаях феминных смыслов изменяют не
только зафиксированное в священных тек-
стах с древних времен представление о Са-
мом Боге, но также влияют на наше понима-
ние взаимоотношения Бога с миром, который
Он сотворил. В языческих культах мир час-
то изображается порожденным утробой не-
кого божества женского пола, что неизбеж-
но приводит к пантеизму, поскольку мир не-
явным образом продолжает оставаться ча-

стью символического тела женского боже-
ства. Однако в рамках христианского дис-
курса утверждается, что Бог сотворил Все-
ленную из ничего, не произвел из своего чре-
ва, а именно создал в результате творческо-
го акта по Своей свободной воле.

В результате изменения языка Библии не
только отражается эгалитаризм и равнопра-
вие полов, но и неизбежно искажаются бого-
словско-исторические контексты, подменяют-
ся содержащиеся в Библии исходные смыс-
лы иными смыслами, возможно, более при-
влекательными с социальной точки зрения.
Волюнтаристские политкорректные изменения
текстов Библии, касающихся описаний Бога,
свойств и атрибутов божественности, нельзя
проводить по четырем причинам:

1) язык Писания – не только дескрип-
тивный инструмент для передачи библейс-
ких историй Ветхого и Нового Завета, это еще
и язык откровения, которым, как полагают
верующие иудеи, христиане и мусульмане,
Сам Бог разговаривал с пророками, апосто-
лами и учениками, следовательно, при изме-
нении языка существенно меняется смысл
послания;

2) в иудаизме, христианстве и мусуль-
манстве утверждается, что Бог находится
вне сферы гендера и не может отождеств-
ляться с мужским или женским началом
мира, как это происходит во многих язычес-
ких религиях; описание Бога в мужских тер-
минах условно и тесно связано с библейски-
ми метафорами и конвенциями древнееврей-
ского языка, а также с откровением Бога о
Себе Самом, зафиксированном в языковых
конструкциях;

3) Библия короля Иакова представляет
собой точный литеральный английский пере-
вод древних священных текстов, который хо-
рошо передает контекст; современные ген-
дерно-нейтральные версии Библии не обога-
щают академическое богословие, не расши-
ряют возможностей исторического анализа
древних обществ – израильского и соседних
с ним народов (персов, вавиловян, ассирий-
цев, хеттов, финикийцев, арабов, греков, рим-
лян и т. п.);

4) Христос воплотился в человеческом
теле как мужчина (это не может подвергать-
ся сомнению), Он говорил о Боге как об Отце
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и Он говорил о Себе как о Боге и Сыне, что
передано словами со значением «отец» (
abba) и «сын» (  ben), а не словами со зна-
чением «мать» и «дочь» или «отец с мате-
рью» и «сын»; значит, ветхозаветное рассуж-
дение о Боге в мужских терминах имеет до-
полнительный пласт богословских смыслов,
которые оправдывают использование лингви-
стического мужского рода и мужского нату-
рального гендера, связанного с метафорами
и языковыми контекстами Библии.

Лингвистика, таким образом, оказывается
неразрывно связанной с богословскими толкова-
ниями Писания; использование лингвистическо-
го инструментария приводит нас к различному
пониманию Бога и Его свойств. Феминизм как
борьба за равноправие женщин – явление пози-
тивное и для общества нужное. Однако исполь-
зование феминистского дискурса в рассуждени-
ях о Боге, утверждающего, что Он содержит
одновременно мужское и женское начала, неиз-
бежно приводит читателя таких текстов к заб-
луждениям, а в крайних случаях – к ересям ма-
нихейско-зороастрийского толка. Каких бы иде-
ологических принципов ни придерживался пере-
водчик Библии, ему следует помнить о том, что
ее язык обладает надвременным характером, а
Бог – надчеловеческими свойствами, и любой
перевод Писаний, игнорирующий эти особеннос-
ти в угоду злободневным политическим, соци-
альным и культурным предпочтениям, обречен
на искажения библейского смысла.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Lexham Bible – современный перевод тек-
стов Библии на английский язык, который, однако,
является одним из наиболее буквалистских: в этой
Библии поэтика и стройность слога вторичны по
отношению к жесткому следованию переводчес-
кой схеме «слово за слово».

2 Jesurun, Iesurun, Jeshurun (Ешерон, Иешу-
рун) – поэтическое название Израиля, используе-
мое в некоторых местах Ветхого Завета.

3 Примечательно, что в английском языке сло-
во bowels (недра) используется для обозначения и
внутренностей человека, и недр земли.

4 Метафора роженицы широко использова-
лась в древнем мире по отношению как к женщи-
не, так и мужчине и вне библейского контекста. Фи-
лософ Сократ, например, употреблял метафору
мук деторождения, в которых пребывают мужи,

рождающие истину, себя называл акушером, а свое
искусство ведения диалога – майевтикой, акушерс-
ким занятием.
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Abstract. The paper highlights the integral traditional formula of the prayer Pater noster that has reached our
days because of the New Testament, whereas its earlier variations remained at the level of literary monuments. In
the article the prayer to the Lord, which came to our days as part of a poetic collection of the 10th century The Exeter
Book, is presented. This prayer is an extension of the New Testament prayer through additional appeals to the Lord,
as well as additional lexemes that are not found in the Biblical version. The author notes that at the dawn of the
Christianity of the Anglo-Saxon world, there were many accepted versions of the naming of Jesus Christ, literally
fixed lexemes of the Old English language, reflecting the name of the Son of God. The current article deals with the
prayer’s discourse in the light of primary and secondary codes. The text of the prayer Pater noster is given in Latin
and Old English. The Latin text is presented as the primary code in the sense what the sentence means, the Old
English text is added to the Latin text and tells what the speaker of the prayer means. The primary code is the
sentence content and the secondary code is the speaker means.
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ДРЕВНЕАНГЛИЙСКАЯ МОЛИТВА THE LORD’S PRAYER
КАК СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ

ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ

Анна Вячеславовна Проскурина
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье утверждается, что сохранению молитвы Господней  (The Lord’s Prayer) в той
целостной традиционной формуле, что дошла до наших дней, способствовала ее фиксация в Новом Завете,
тогда как более ранние вариативные оформления молитвенного текста остались на уровне литературных
памятников. Показано, что молитва Господня, включенная в состав поэтического сборника X в. «The Exeter
Book», является расширением новозаветной молитвы Pater noster, которое осуществлено посредством до-
полнительных обращений к Господу, а также добавочных лексем, не встречающихся в евангельском вариан-
те. Молитвенный дискурс рассмотрен в аспекте первичных и вторичных кодов: The Lord’s Prayer представле-
на в латинской и древнеанглийской версиях; при этом текст на латинском языке явлен в первичном коде, то
есть в том, что означает предложение, текст на древнеанглийском языке дополняет его, раскрывая содержа-
ние просьбы молящегося. Делается вывод о том, что значение молитвы The Lord’s Prayer зависит от комби-
нации первичного и вторичного кодов: изначального варианта Pater noster и его древнеанглийской интер-
претации, не претендующей на звание самостоятельного произведения. Христианская мораль транслирует-
ся в значениях первичного и вторичного кодов молитвы.
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Когнитивное понимание веры

Молитвенное обращение представляет-
ся для каждого человека, будь то атеист или
верующий, адресной просьбой о желаемом к
верховным божествам. В зависимости от ве-
роисповедания просящего эта адресность
может варьироваться от обращения к дере-
ву до упоминания всех Святых. Христиане
чаще всего обращаются в своих молитвен-
ных просьбах к Господу Иисусу Христу, по-
скольку заступничество и помощь Бога – это
то, что является главной опорой в их грехов-
ной жизни. Молитва, в христианском пони-
мании, – это совокупность искреннего про-
шения с обязательными обрядовыми дей-
ствами, как то: ежедневное чтение религи-
озных текстов, стояние и поклоны, покаяние,
причащение святых Христовых Тайн, соблю-
дение постов и т. п. Молитва – источник и
двигатель христианской идеи о нравственно-
религиозной жизни. Страх Божьего судного
дня побуждает верующих возносить ежед-
невные молитвы не только, например, о здра-
вии (своем и ближних), но и об отпущении
своих грехов. Обязательные христианские
обрядовые традиции непрерывно транслиру-
ются из поколения в поколение, передавая на-
копленную столетиями мораль авраамичес-
ких религий.

Чему способствовало широкое распро-
странение христианской морали? Почему
для одних людей молитва являет собой
ежедневный ритуал, тогда как для других
она не имеет никакого смысла? Религиовед
Паскаль Буайе (Pascal Boyer) в своем ант-
ропологическом труде «Объясняя религию»
так отвечает на эти вопросы: «Я объясняю
существование религии через механизмы,
которые имеются в любом человеческом
разуме и выполняют разнообразную важную
и интересную работу, однако формировались
вовсе не для того, чтобы порождать рели-
гиозные представления или поведение. У че-
ловека не существует религиозного инстин-

кта, особой склонности или предрасполо-
женности к таким понятиям, особого рели-
гиозного центра в мозге, и по основным ког-
нитивным функциям верующие ничем не от-
личаются от неверующих. Судя по всему,
вера и убеждение – просто побочный про-
дукт той работы, которую общие представ-
ления и умозаключения делают для религии
в той же степени, что и для других облас-
тей. <...> Картина разочаровывающая, по-
тому что религия в таком случае предста-
ет банальным следствием или даже побоч-
ным эффектом наличия у нас разума, а в
этом нет ничего сенсационного или драма-
тичного. Но ведь религия как раз драматич-
на – она играет ключевую роль в жизни мно-
гих, она сопряжена с глубокими эмоциональ-
ными переживаниями, ради нее человек
может убить или пожертвовать собой. Нам
кажется, что драматичные явления заслу-
живают таких же драматичных объяснений.
По этой же причине те, кого религия оттал-
кивает или пугает, хотели бы видеть у того,
что они считают вопиющей ошибкой, один-
единственный источник, некую развилку, на
которой многочисленные человеческие умы
выбирают неверный путь. Но правда в том,
что такой развилки нет, поскольку убедитель-
ным религиозные представления делает
многочисленное “тайное общество” разных
когнитивных механизмов» [Буайе, 2018,
с. 440–441]. Мы привели объемную цитату,
чтобы показать, что наиболее привлекатель-
ные для психики человека религиозные идеи
транслируются из поколения в поколение бла-
годаря особым когнитивным механизмам,
сформировавшимся у человека в ходе эво-
люции. Передаются именно те идеи, кото-
рые оказались наиболее культурно пригод-
ными, тогда как остальные варианты были
отклонены человеческим мозгом в силу
культурной непригодности.

Немаловажным фактором усвоения
религиозных доктрин является исповедание
той или иной религии обществом, с коим вза-
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имодействует индивид. Иными словами, для
человека, рожденного и воспитанного в про-
тестантской среде, логично будет исповедо-
вать именно протестантизм, а не, например,
иудаизм. Выдающийся британский этолог
Ричард Докинз (Richard Dawkins) в своих
выступлениях часто отмечает, что религия
передается от одного человека к другому
только одним путем – наследственным.
Перенимание детьми тех или иных пред-
ставлений родителей является также след-
ствием работы когнитивных систем. Под-
черкнем вслед за Паскалем Буайе, что
именно активация когнитивных механизмов
отвечает за наделение сверхъестественных
существ стратегическими знаниями, то есть
способностью видеть и оценивать абсолют-
но все человеческие поступки. Кроме того,
на передачу христианских религиозных цен-
ностей из поколения в поколение существен-
ное влияние оказывают политические про-
цессы практически на всем отрезке евро-
пейской истории. Значимым для передачи
религиозных идей является и факт абсолют-
ного отрицания эволюции истинными адеп-
тами Церкви. Ричард Докинз пишет об
этом: «Тех, кто отрицает эволюцию, я на-
звал “отрицателями истории”. Эти люди уве-
рены в том, что возраст планеты исчисля-
ется тысячами, а не тысячами миллионов
лет, а также в том, что люди делили землю
с динозаврами» [Докинз, 2017, с. 19]. Имен-
но данная базовая креационистская теория
о сотворении мира единым Создателем по-
буждает последователей христианской Цер-
кви денно и нощно молить Бога о спасении
своей грешной души.

Молитва Господня в аспекте
ее когнитивного содержания

Перейдем от когнитивного понимания
веры к содержанию молитвы The Lord’s
Prayer (Pater noster). Ее текст дважды вос-
производится в Евангелии: от Матфея (6:9-13)
и от Луки (11:2-4). Приведем оба варианта мо-
литвы Господней из Библии короля Иакова
(XVII в.), являющейся общепризнанным в
Англии «авторизованным» переводом, а так-
же русский вариант перевода из греческой
Библии Textus Receptus XVI–XVII вв. [тек-

сты приводятся по: (The Holy Bible, 1978; Биб-
лия, 2008)].

Matthew 6:9-13
9. ...Our Father which art in heaven, Hallowed

be thy name.
10. Thy kingdom come. Thy will be done in earth,

as it is in heaven.
11. Give us this day our daily bread.
12. And forgive us our debts, as we forgive our

debtors.
13. And lead us not into temptation, but deliver

us from evil: For thine is the kingdom, and the power,
and the glory, for ever. Amen.

Мф. 6:9-13
9 Отче наш, сущий на небесах! да святится

имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; 11хлеб наш на-
сущный дай нам на сей день; 12и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13и
не введи нас в искушение, но избавь нас от лука-
вого. Ибо твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь.

Luke 11:2-4
2. ...Our Father which art in heaven, Hallowed

be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as
in heaven, so in earth.

3. Give us day by day our daily bread.
4. And forgive us our sins; for we also forgive

every one that is indebted to us. And lead us not into
temptation; but deliver us from evil.

Лк. 11:2-4
2 Отче наш, сущий на небесах! да святится

имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; 3хлеб наш насущный
подавай нам на каждый день; 4и прости нам грехи
наши, ибо и мы прощаем всякому должнику на-
шему; и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого.

Первоначальный вариант молитвы Гос-
подней был известен на британской терри-
тории на латинском языке (Pater noster), по-
скольку в первой половине VII в. на остров
Британия, в королевство англов Нортумб-
рию, через ирландских миссионеров (Цер-
ковь в Ирландии была утверждена уже в
V в.) проникло христианство и, как след-
ствие, латинский алфавит и книжная куль-
тура. По мере усвоения новообращенными
христианской веры в религиозных текстах
становится все больше толкований молит-
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венных обращений на древнеанглийском
языке. Так, в составе текстов манускрипта
X в. «The Exeter Book» обнаруживается
древнеанглийское молитвенное обращение к
Господу, представляющее собой слияние ла-
тинского текста Pater noster с разъяснени-
ями на древнеанглийском языке смысла всех
прошений. Эта молитва – последовательное
объяснение основных религиозных догм, из-
ложенное в 137 строках.

Представим полный текст молитвы Гос-
подней на латинском языке с его переводом
на современный английский язык по: (Old
English shorter poems, 2012). Отметим, что
имеется небольшое лексическое несходство
современного англоязычного варианта Pater
noster с представленными выше варианта-
ми молитвы Господней из Библии короля
Иакова.

Pater noster qui es in celis
Sanctificetur nomen tuum
Adveniat regnum tuum
Fiat voluntas tua sicut in cello et in terra

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie
Et dimitte nobis debita nostra
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas in temptationem
Set libera nos a malo
Amen

Our Father who are in heaven
Hallowed be your name
Your kingdom come
Your will be done as it is in heaven, so too on

the earth
Our daily bread give us today
And forgive us our debts
As we forgive our debtors
And lead us not into temptation
But deliver us from evil
Amen

В основе Pater noster лежит призыв (на-
чальная строка) – Our Father which art in
heaven; Pater noster qui es in celis (Отче
наш, сущий на небесах!), а также семь про-
шений:

Hallowed be thy name; Sanctificetur
nomen tuum (Да святится имя Твое);

Thy kingdom come; Adveniat regnum
tuum (Да приидет Царствие Твое);

Thy will be done in earth, as it is in
heaven (Thy will be done, as in heaven, so
in earth); Fiat voluntas tua sicut in cello et
in terra (Да будет воля Твоя и на земле, как
на небе);

Give us this day our daily bread (Give
us day by day our daily bread);  Panem
nostrum cotidianum da nobis hodie (Хлеб
наш насущный подавай нам на каждый
день; Хлеб наш насущный дай нам на сей
день);

And forgive us our debts, as we forgive
our debtors (And forgive us our sins; for
we also forgive every one that is indebted
to us); Et dimitte nobis debita nostra Sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris (И про-
сти нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим);

And lead us not into temptation; Et ne
nos inducas in temptationem (И не введи
нас в искушение); But deliver us from evil;
Set libera nos a malo (Но избавь нас от лу-
кавого).

Далее следует утвердительная часть
молитвы: For thine is the kingdom, and the
power, and the glory, for ever Amen (Ибо
твое есть Царство и сила и слава вовеки.
Аминь).

Обратимся к тексту молитвы
The Lord’s Prayer, вошедшей в состав ма-
нускрипта X в. «The Exeter Book», и далее
остановимся на семи молитвенных проше-
ниях [оригинал текста представлен по из-
данию: (Old English shorter poems, 2012,
p. 69–77); перевод на русский язык наш. –
А. П.].

Как можно заметить, некоторые стро-
ки семи молитвенных прошений разбиты на
части, каждая из которых снабжена допол-
нениями, а именно: прошение Pater noster qui
es in celis; Panem nostrum cotidianum da
nobis hodie (Хлеб наш насущный дай нам на
сей день) разделено на две строки, а проше-
ние Fiat voluntas tua sicut in cello et in terra
(Да будет воля Твоя и на земле, как на небе) –
на три.

Рассмотрим смысл семи молитвен-
ных прошений сквозь призму христианской
морали.
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Pater noster: 
Þu eart ure fæder, ealles wealdend, 
cyninc on wuldre. Forðam we clypiað to þe, 
are biddað, nu þu yþost miht 
sawle alysan. Þu hig sændest ær 
þurh þine æþelan hand in to þam flæsce; 
ac hwar cymð heo nu, 
buton þu, engla God, eft hig alyse, 
sawle of synnum þurh þine soðan miht? 

Pater noster: 
Ты – Отец наш, Правитель всех нас, Царь 
во славе. Мы потому вопием к Тебе и 
вымаливаем у Тебя прощение, что Ты легко  
можешь очистить душу. Своею величавой 
рукою Ты ранее устремил ее в плоть; но 
куда она направится сейчас, о Бог ангелов, 
если Ты не высвободишь душу от грехов 
своим справедливым могуществом?  

 10                   Qui es in celis: 
Đu eart on heofonum hiht and frofor, 
blissa beorhtost; ealle abugað to þe, 
þinra gasta þrym, anre stæfne 
clypiað to Criste, cweþað ealle þus: 
“Halig eart þu, halig, heofon-eangla cyningc, 
drihten ure, and þine domas synd 
rihte and rume, ræcað efne gehwam, 
æghwilcum men, agen gewyrhta. 
Wel bið ðam þe wyrcð willan þinne!” 
20        Sanctificetur nomen tuum: 
Swa is gehalgod þin heah nama 
swiðe mærlice manegum gereordum, 
twa and hund-seofontig, þæs þe secgað bec, 
þæt þu, engla God, ealle gesettest 
ælcere þeode þeaw and wisan. 
Þa wurþiað þin weorc wordum and dædum, 
þurh gecynd clypiað and Crist heriað 
and þin lof lædað, lifigenda God, 
swa þu eart geæþelod geond ealle world. 
30         Adveniat regnum tuum: 
Cum nu and mildsa, mihta waldend, 
and us þin rice alyf, rihtwis dema, 
earda selost and ece lif, 
þar we sibbe and lufe samond gemetað, 
eagena beorhtnysse and ealle mirhðe, 
þar bið gehyred þin halige lof 
and þin micelle miht, mannum to frofre, 
swa þu, engla God, eallum blissast. 

 
39             Fiat voluntas tua: 
 Gewurðe þin willa, swa þu waldend eart 
ece geopenod geond ealle world, 
and þu þe silf eart soðfæst dema, 
rice ræd-bora, geond rumne grund. 
Swa þin heah-setl is heah and mære, 
fæger and wurðlic, swa þin fæder worhte, 
æþele and ece, þar ðu on sittest 
on sinre swiðran healf. Þu eart sunu and fæder, 
ana ægþer; swa is þin æþele gecynd 
micclum gemærsod. And þu monegum helpest, 
 earla cyninga þrym, clypast ofer ealle; 

10                 Qui es in celis: 
Ты наша надежда и утешение на небесах, 
ярчайшая радость, все преклоняются перед 
Тобой, сплоченные Тобой; они единогласно 
взывают к Христу, говоря: «Свят, свят Ты, 
царь небесных ангелов, наш Господь, и 
Твоя кара справедлива и всеохватывающая, 
настигающая каждого человека по его 
заслугам. И это разумно для того, кто 
выполняет Твою волю!» 
20         Sanctificetur nomen tuum: 
Потому Твое пречистое имя возвеличено на 
многих языках, на семидесяти двух, раз уж 
книги повествуют о том, что Ты, Бог ангелов, 
установил все обычаи и уклад жизни для 
каждого народа. Своими словами и деяниями 
они прославляют Твои труды, естественным 
порывом взывая к Христу и возвеличивая 
Его, вознося хвалу Тебе, о Бог живой, потому 
что Ты известен по всему миру.  
30             Adveniat regnum tuum: 
Приди же сейчас и окажи милость, 
могущественный правитель, даруй нам свое 
царство – наилучшее прибежище и жизнь 
вечную, где мы встретим мир и любовь, 
услады для наших глаз и всяческие 
наслаждения, где Твое святое возношение и 
великая сила внемлют как утешение для 
человеческого существа, ведь только Ты, 
Бог ангелов, вселяешь им радость. 
39                     Fiat voluntas tua: 
Твоя воля, как Правителя, будет выполнена 
во веки веков, распространенной по всему 
миру, и Ты известен сам как праведный 
судья и могущественный наставник на всей 
широкой земле. Поэтому Твой возвышенный 
трон является таким же возвеличенным и 
прекрасным, великолепным и почетным, 
каким твой Отец великодушно и навечно 
сотворил его, где Ты восседаешь по правой 
стороне. Ты и Сын, и Отец воедино; поэтому 
твоя величественная сущность весьма 
почитается. И Ты, Величество всех царей, 
оказываешь помощь многим, возвышаешь 
свой голос над ними; 
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bið þin wuldor-word wide gehyred, 
þonne þu þine fyrde fægere geblissast, 
slyest miht and mund micclum herige, 
and þe þanciað þusenda fela, 
 eal engla þrym, anre stæfne. 
 
56               Sicut in cello: 
Swa þe on heofonum heah-þrymnesse 
æþele and ece a þanciað, 
clæne and gecorene Cristes þegnas, 
 singað and biddað soðfæstne God 
are and gifnesse earle þeode; 
þonne þu ead-mod eart earle worlde. 
Sy þe þanc and lof þinre mildse, 
 wuldor and willa; þu gewurðod eart 
on heofon-rice, heah casere, 

 
 
 
 

67                 Et in terra, 
and on eorðan, ealra cyninga 
help and heafod, halig læce, 
 reðe and rihtwis, rum-heort hlaford. 
Þu geæþelodest þe ealle gesceafta, 
and tosyndrodest hig siððan on manega, 
sealdest ælcre gecynde agene wisan 
and a þine mildse ofer manna bearn. 
 
75  Panem nostrum cotidianum: 
Swa mid sibbe sænst urne hlaf 
dæg-hwamlice duguðe þinre, 
rihtlice dælest 
mete þinum mannum and him mare gehætst 
æfter forð-siðe –þines fæder rice, 
þæt wæs on fruman fægere gegearwod, 
earda selost and ece lif- 
gif we soð and riht symle gelæstað. 

 
84            Da nobis hodie: 
Syle us to dæg, drihten, þine 
mildse and mihta and ure mod gebig, 
þanc and þeawas, on þin gewil. 
Bewyrc us on heortan haligne gast 
fæste on innan, and us fultum sile, 
þæt we moton wyrcan willan þinne 
and þe betæcan, tyr-eading cyningc, 
sawle ure on þines silfes hand. 
 

Твое великое слово будет услышано 
повсюду, когда Ты благосклонно радуешь 
свое войско, даешь крепость духа и 
покровительство этой великой армии, и 
многие тысячи из них, единая сила ангелов, 
возносят единогласно благодарность тебе. 
56                     Sicut in cello: 
Именно поэтому возвеличенные 
божественные силы, великодушные и 
вечносущие, всегда воздают благодарность 
Тебе, пречистое божье войско Христово 
воспевает и возносит молитвы праведному 
Богу о помощи и всепрощении людского 
люда; и Ты даруешь им это, о Царь, 
благословленный во славе, с тех самых пор, 
как Ты благоволишь всему миру. 
Благодарность и хвала, слава и радость 
возносятся тебе за твое милосердие; Ты 
почитаешься всевышним правителем в 
царствие небесном,  
67                 Et in terra, 
как и на земле, будучи Подспорьем и 
Вождем всех властителей, святой Целитель, 
строгий и справедливый, великодушный 
Господь. Ты облагородил все живое 
существо и затем сделал его 
многообразным, дав каждому виду свою 
особенность, и Ты всегда удостаивал 
милосердия чад своих.  
75         Panem nostrum cotidianum: 
Потому Ты своему войску ниспосылаешь 
наш хлеб насущный; Ты достодолжно 
разделяешь пищу между своею паствой, и 
Ты обещаешь им большее после смерти, а 
именно – царство твоего Отца, которое 
было чудесно уготовано в начале всех 
начал, наилучшее обиталище и вечная 
жизнь, если только мы будем всегда вести 
себя честно и правильно.  
84             Da nobis hodie: 
Подай нам сегодня, о Господь, свою 
благодать и силу, и направь наш разум к 
себе, наши мысли и наш образ жизни. И 
прочно заключи Святой Дух в наших 
сердцах, и дай нам помощь, чтобы мы 
смогли исполнить Твою волю и вверить 
наши души в Твои руки, о Царь, 
благословленный в изобилии.  
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93     Et dimitte nobis debita nostra: 
Forgif us ure synna, þæt us ne scamige eft,  
drihten ure, þonne þu on dome sitst  
and ealle men up arisað 
þe fram wife and fram were wurdon acænned. 
Beoð þa gebrosnodon ban mid þam flæsce 
ealle ansunde eft geworden; 
þar we swutollice siððan oncnawað 
eal þat we geworhton on world-rice: 
betere and wyrse þar beoð buta geara. 
Ne magon we hit na dyrnan, for ðam þe hit 
drihten wat, 
and þar gewitnesse beoð wuldor-micele, 
heofon-waru and eorð-waru, hel-waru þridde. 
Þonne bið egsa geond ealle world, 
þar man us tyhhað on dæg twegan eardas, 
drihtenes are oððe deofles þeowet, 
swa hwaðer we geearniað her on life, 
þa hwile þe ure mihta mæste wæron. 

 
111 Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: 
Ac þonne us alyseð lifigende God 
sawle ure, swa we her forgifað 
earmon mannum þe wið us agilt. 
 
115     Et ne nos inducas in temtationem: 
And na us þu ne læt laðe beswican 
on costunga, cwellan and bærnan 
sawla ure, þeah we sinna fela 
didon for ure disige dæges and nihtes,  
 idele spræce and unrihte weorc, 
þine bodu bræcon. We þe biddað nu, 
ælmihtig God, are and gifnesse; 
ne læt swa heanlice þin hand-geweorc 
on ende-dæge eal forwurðan, 
 
 
125  Set libera nos a malo: 
ac alys us of yfele. Ealle we beþurfon 
Godes gifnesse; we agylt habbað 
and swiðe gesingdon. We ðe, soðfæstan God, 
heriað and lofiað, swa þu, halend, eart 
cyne-bearn gecydd cwycum and deadum, 
æþele and ece ofer ealee þingc. 
Þu miht on anre hand eaðe befealdan  
Ealne middan-eard. Swilc is mære cyningc! 
 
 
134                      Amen 
Sy swa þu silf wilt, soðfæst dema. 
We þe, engla God, ealle heriað, 
swa þu eart gewurðod a on worlda forð. 

93      Et dimitte nobis debita nostra: 
Отпусти нам грехи наши, чтобы мы не 
устыдились их потом, о наш Господь, когда 
ты будешь судить нас и все станет явным: 
кто родился мужчиной или женщиной. Их 
кости сгниют вместе с плотью, и все 
произойдет снова; а потом мы ясно 
осознаем все то, что мы сделали в царстве 
этого мира: наши лучшие и худшие 
поступки будут представлены вместе. Мы 
ни в коем случае не сможем что-либо 
утаить, потому что Господь знает все, и на 
суде будет величественное многообразие 
свидетелей: обитатели неба и земли, и треть 
ада. Здесь будет ужас повсюду, по всему 
миру, когда возникнут два места 
пребывания для нас: расположение Господа 
или же порабощение дьявола, что бы мы ни 
заслужили в этой жизни, пока наши силы 
были велики.  
111  Sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris: 
Но Бог живой только тогда отпустит нам 
наши грехи, если мы простим сейчас 
несчастных людей, кто грешат против нас. 
115     Et ne nos inducas in temtationem: 
И ни в коем случае не позволяй нашим 
недоброжелателям склонить нас лукавством 
к искушениям, убить и сжечь наши души, 
даже если мы по своей глупости грешили 
денно и нощно, а наше празднословие, и 
неправильные поступки нарушили Твои 
заповеди. И сейчас мы молим Тебя, 
всемогущий Господь, о Твоей милости и 
всепрощении; не позволяй делам рук Твоих 
всецело погибнуть так позорно в 
светопреставлении, 
125              Set libera nos a malo: 
но скорей избави нас от лукавого. Мы все 
нуждаемся в Божьем всепрощении. Мы 
прославляем и воспеваем Тебя, праведный 
Бог, для Тебя, о Спаситель, для Тебя 
обнажен мир живых и мертвых, как для 
величественного Сына, благородного и 
нетленного, установившего все сущее. 
В одной своей руке Ты можешь легко 
держать всецелый мир. Таков Ты великий 
Царь!    
134                      Amen 
Может быть, это по Твоей воле, о 
праведный Судья. Мы все молим Тебя, Бог 
ангелов, ибо ты почитаем навеки вечные.  
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Призыв (начальная строка) – Our Father
which art in heaven; Pater noster qui es in
celis (Отче наш, сущий на небесах!) – являет
собой главную религиозную мысль о единстве
Божьем, требующем единства веры в Него.
Бог един, как и в Царствие Небесном, так и
на земле.

Первое прошение – Hallowed be thy
name; Sanctificetur nomen tuum (Да святится
имя Твое) – отражает вечносущую песнь Ан-
гелов Небесных Богу: «Свят, свят, свят Гос-
подь Бог Вседержитель, Который был, есть и
грядет» (Откр. 4:8). Идея спасения заключа-
ется в благочестивой жизни, изложенной в
Евангелии от Матфея: «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 5:16).

Второе прошение – Thy kingdom come;
Adveniat regnum tuum (Да приидет Царствие
Твое) – выражает креационистскую идею о
сотворении Богом миров. Однако под «Цар-
ством Небесным» может пониматься не толь-
ко Рай, но и душевное чувство блаженства,
достигнутое в результате праведной жизни.

Третье прошение – Thy will be done in
earth, as it is in heaven (Thy will be done, as
in heaven, so in earth); Fiat voluntas tua sicut
in cello et in terra (Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе) – посвящено христианс-
кой идее об обязательном подчинении своей
воли воле Бога. Ср. с евангельскими цитата-
ми о молитве Господа в Гефсиманском саду:
«Отче Мой! Если возможно, да минует Меня
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»
(Мф. 26:39); «Отче Мой! Если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее,
да будет воля Твоя» (Мф. 26:42).

Четвертое прошение – Give us this day
our daily bread (Give us day by day our daily
bread); Panem nostrum cotidianum da nobis
hodie (Хлеб наш насущный подавай нам на
каждый день; Хлеб наш насущный дай нам
на сей день) – представляет собой мольбу о
душевной и насущной пище, поддерживающей
земное человеческое бытие. Однако все, что
лежит за гранью простых потребностей, –
смертный грех. Подтверждение тому находим
в Библии: «Великое приобретение – быть бла-
гочестивым и довольным. Ибо мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и

вынести из него. Имея пропитание и одежду,
будем довольны тем. А желающие обога-
щаться впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные похоти, ко-
торые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли многим скорбям»
(Тим. 1 6:6-10).

Пятое прошение – And forgive us our
debts, as we forgive our debtors (And forgive
us our sins; for we also forgive every one that
is indebted to us); Et dimitte nobis debita nostra
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris (И п-
рости нам грехи наши, ибо и мы прощаем вся-
кому должнику нашему; и прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим) –
раскрывает суть обязанностей верующего че-
ловека по отношению к Богу и людям, изло-
женных в Заповедях Синайского Законодатель-
ства. Для вхождения в Царство Небесное, как
учит христианская Церковь, необходимо про-
стить всех обидчиков, иначе Бог не отпустит
все прегрешения. В Евангелии от Матфея чи-
таем: «Ибо если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец ваш Не-
бесный, а если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших!» (Мф. 6:14-15).

Шестое прошение – And lead us not into
temptation; Et ne nos inducas in temptationem
(И не введи нас в искушение) – выражает
просьбу о защите от «сеятеля» зла, единствен-
ным оружием против которого является Крест
Божий. Главные враги верующего человека,
склоняющие к совершению того, что запре-
щено Заповедями Синайского Законодатель-
ства, помимо дьявола, являются человечес-
кая плоть и внешний мир. Христиане склонны
полагать, что начало всех похотей, от кото-
рых велит избавляться Церковь, лежит имен-
но в плоти человеческой. Так, в Послании
Иакова отмечается следующее: «Блажен че-
ловек, который переносит искушение, пото-
му что, быв испытан, он получит венец жиз-
ни, который обещал Господь любящим Его.
В искушении никто не говори: «Бог меня ис-
кушает»; потому что Бог не искушается злом
и Сам не искушает никого, но каждый иску-
шается, увлекаясь и обольщаясь собствен-
ной похотью; похоть же, зачав, рождает грех,
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а сделанный грех рождает смерть. Не об-
манывайтесь, братия мои возлюбленные»
(Иак.1:12-16).

Седьмое, заключительное, прошение –
But deliver us from evil; Set libera nos a malo
(Но избавь нас от лукавого) – выражает
просьбу об избавлении молящегося от коз-
ней лукавого, вводящих в искушение. В по-
слании Ефесянам даны следующие напут-
ствия для жизни праведной: «Итак, смотри-
те, поступайте осторожно, не как неразум-
ные, но как мудрые, дорожа временем, пото-
му что дни лукавы. Итак, не будьте нерассу-
дительны, но познавайте, что есть воля Бо-
жия» (Еф. 5:15-17).

Далее, в утвердительной части молит-
вы – For thine is the kingdom, and the power,
and the glory, for ever Amen (Ибо твое есть
Царство и сила и слава вовеки. Аминь) – по-
стулируется существование Бога. Заключи-
тельная строка служит кульминацией проше-
ния, некой «магической формулой» для скорей-
шего исполнения желаемого. В Евангелии от
Матфея приведены условия получения жела-
емого и дарения, согласно воле Божьей: «Про-
сите, и дано будет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает и ищущий находит, и стучащему от-
ворят. Есть ли между вами такой человек,
который, когда сын просит у него хлеба, по-
дал бы ему камень? И когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям ва-
шим, тем более Отец ваш Небесный даст
блага просящим у Него. Итак, во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки» (Мф. 7:7-12).

Языческие коннотации
в древнеанглийском тексте

молитвы Господней

Исходя из пояснений, вкрапленных в кан-
ву молитвенного текста Pater noster, можно
судить о достаточно развитой христианской
традиции древнеанглийского периода. Одна-
ко в древнеанглийском тексте встречаются
следующие лексемы, отсылающие к язычес-
ким верованиям (в скобках приведен словар-
ный вариант лексемы):

– в третьем прошении (Fiat voluntas tua
sicut in cello et in terra): fyrde (fierd) – «войс-
ко»; micclum herige (mice here) – «великая
армия»; clæne and gecorene Cristes þegnas
(clæ (ge)coren) Crist þegen) – «пречистое бо-
жье войско»;

– в четвертом прошении (Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie): duguðe (duguþ) –
«войско».

Эти лексические единицы создают
языческий образ предводителя воинов. На
заре христианизации Иисус Христос пред-
ставлялся в образе Вождя, а верующие –
его дружинников [Бенвенист, 1995]. Воз-
можно, такая репрезентация была необхо-
дима для плавного перехода от язычества
к христианству.

Рассуждая о молитве Господней как о
семантическом способе трансляции христи-
анской морали, упомянем палиндром Pater
noster, в теле которого отчетливо прослежи-
вается форма креста. В древнеримской тра-
диции палиндром Sator был известен задол-
го до того, как возникло христианство. Имен-
но с обретением молитвы Pater noster па-
линдром начинает распознаваться в качестве
анаграммы начальных слов молитвы, обес-
печивая себе трансляцию во времени и про-
странстве:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Образ креста на заре христианства так-
же претерпевает ряд изменений, о чем сви-
детельствует лексика английского языка.
Наиболее почитаемыми богами для герман-
цев были Воден (верховный бог) и его сы-
новья Тюр (бог воинской доблести) и Тор
(бог грома и бури). Христос воспринимался
на ранних этапах христианизации в качестве
древнегерманского бога бурь, грома и пло-
дородия – Тора, в снаряжение которого вхо-
дил молот Мьёльнир, имитировавший крест
(подробно см.: [Grimm, 1844; 1854]). Впос-
ледствии слова со значением «дерево-
крест», отсылающим к языческой картине
мира, замещаются нейтральным заимство-
ванием cross («крест»), не имеющим язы-
ческих коннотаций.
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Заключение

Текст, включающий основную молитву и
комментарий, есть комбинация первичного и
вторичного кодов. С.Г. Проскурин так опре-
деляет границу между этими кодами: «Пер-
вичное и вторичное в понимании кода пред-
ставляет интерес в чисто семиотическом пла-
не, поскольку в самом широком смысле лю-
бое высказывание на языке, его орфографию
на письме можно интерпретировать как пер-
вичный кодовый сигнал. Кроме того, каждое
“культурное слово” имеет, помимо своего
культурного концепта, и свой синтаксис, кото-
рого не имеют другие “культурные концепты”.
Таким образом, первичные коды отражают то,
что значит предложение (принцип «the sentence
means»). Вторичные коды говорят о том, что
имеет в виду говорящий (принцип “the speaker
means”)» [Проскурин, 2005, с. 111]. Следова-
тельно, текст молитвы Господней с вкрапле-
ниями объяснений является семантическим
способом трансляции христианской морали.
Значение молитвы The Lord’s Prayer обуслов-
лено именно комбинацией первичного и вто-
ричного кодов: изначальной молитвы Pater
noster и ее древнеанглийской интерпретации,
не претендующей на звание самостоятельно-
го произведения.
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Полипарадигматичность современной
лингвистической науки обеспечивает много-
образие подходов к объектам исследования,
что в идеале должно привести к полноте и
объективности их описания.

Удачная попытка изучения столь слож-
ного и неоднозначного объекта, каковым яв-
ляется модальность, в рамках сравнительно-
исторической и функциональной парадигм на
основе объединения диахронического и синх-

ронического подходов предпринята в коллек-
тивной монографии «Коммуникативный потен-
циал модальности в диахронии и синхронии
русского языка», вышедшей в издательстве
Балтийского федерального университета име-
ни И. Канта под редакцией профессора С.С.
Ваулиной. Именно синтетический подход по-
зволил авторам – С.С. Ваулиной, И.Ю. Куксе,
Н.А. Пробсту, А.И. Ткаченко, А.Н. Черняко-
ву – раскрыть коммуникативный потенциал
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модальности, описав коммуникативные аспек-
ты данной категории, обусловленные менталь-
но-прагматическими факторами и требовани-
ями речевой ситуации, а также выявить осо-
бенности реализации коммуникативного по-
тенциала модальности в текстах различной
жанрово-стилевой принадлежности и времен-
ной отнесенности.

Ключевыми в монографии являются, во-
первых, предложенная С.С. Ваулиной ориги-
нальная теоретически стройная и логически
последовательная концепция категории мо-
дальности и, во-вторых, объединение диахро-
нического и синхронического подходов, фик-
сирующих динамическую перспективу в фун-
кционировании модальности в русском язы-
ке. Как справедливо отмечает В.В. Колесов,
«только динамический аспект изучения
объекта и предмета способен доказательно и
всесторонне представить его онтологическую
сущность – в становлении, в движении, в раз-
витии, то есть целиком и во всех системных
отношениях» [Колесов, 1999, c. 340].

Именно эти два аспекта и определили
тематико-организационный принцип построе-
ния монографии, ее композицию. В формаль-
ном плане структура работы организована
следующим образом: первая глава – теоре-
тическая, в которой рассматриваются дискус-
сионные вопросы, связанные с квалификаци-
ей модальности как функционально-семанти-
ческой и коммуникативной категории, вторая –
«диахроническая», в ней представлены ре-
зультаты анализа реализации коммуникатив-
ного потенциала категории модальности в ис-
тории русского языка, третья – «синхроничес-
кая», в ней на материале различных источни-
ков (текстов художественного и публицисти-
ческого стилей) исследован коммуникативный
потенциал категории модальности в ее совре-
менном состоянии.

В первой главе монографии «Традицион-
ное и дискуссионное в научных подходах к
модальности» ее автор С.С. Ваулина затра-
гивает целый комплекс проблем, касающих-
ся важнейших сторон структурно-содержа-
тельного объема и функциональной значимо-
сти категории модальности. К ним относят-
ся: разграничение философского (в том числе
логического) и лингвистического понимания
модальности (как универсальной семантичес-

кой языковой категории); применение функци-
онального и полевого подходов к изучению
модальности; ее интерпретация как коммуни-
кативной категории, в данном случае в цент-
ре внимания автора находятся вопросы функ-
ционального статуса ее отдельных структур-
но-содержательных компонентов, и в первую
очередь основных пластов – объективной и
субъективной модальности, а также пробле-
мы взаимосвязи категорий модальности и на-
клонения, модальности и оценочности. Автор-
ская позиция по каждой проблеме выглядит
убедительной и аргументированной.

В процессе знакомства с материалом
данной главы читатель наблюдает, как на те-
оретическом фундаменте традиционной лин-
гвистики, в дискуссиях по многим устояв-
шимся положениям современных исследова-
ний, с «подключением» мощного потенциала
функциональной лингвистики «вырастает» ори-
гинальная концепция модальности; она апро-
бирована во многих публикациях и принята
научным сообществом. Категория модально-
сти трактуется С.С. Ваулиной как «широкая
семантическая категория, содержательный
объем и функциональная иерархия значений
которой определяется... номинативным (про-
позициональным) и коммуникативным (праг-
матическим) аспектами. В рамках номина-
тивного аспекта реализуется пропозицио-
нальная модальность (модальность дикту-
ма), в рамках коммуникативного аспекта
выделяется модальность коммуникативная
(прагматическая) как модальность модуса.
Пропозициональная модальность включает
значения реальности / ирреальности и мо-
дальность ситуативную (внутрисинтаксичес-
кую) – модальность действительности, воз-
можности, необходимости, желательности.
<...> В числе основных структурных компо-
нентов коммуникативной (прагматической)
модальности находится субъективная мо-
дальность, вопрос и побуждение» (с. 14–15).
Теоретическая стройность, логичность, убе-
дительность, значительный интерпретацион-
ный потенциал дают возможность поставить
концепцию С.С. Ваулиной в ряд наиболее
удачных осмыслений категории модальнос-
ти в современной российской лингвистике.

Важным методологическим положением
теории С.С. Ваулиной, наглядно воплощенным
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в анализе фактического материала второй и
третьей глав рецензируемой монографии, яв-
ляется утверждение полевого подхода к мо-
дальности, его последовательная реализация
в построении различных модальных полей.

Отметим, что идея поля – одно из важ-
нейших «завоеваний» современной лингвисти-
ки: понимание системной организации языко-
вых единиц (синтагматические цепочки, па-
радигматические отношения в виде оппози-
ции, тематических групп, лексико-семантичес-
ких групп и под.) дополняется использовани-
ем понятия поля как одного из способов опи-
сания структурного, семантического и функ-
ционального фрагмента языковой системы
(см. об этом: [Новоженова, 2016]). Авторы
монографии опираются на функционально-се-
мантическую теорию поля, предложенную
А.В. Бондарко и предполагающую учет взаи-
модействия разноуровневых средств опреде-
ленного языка на основе общности их семан-
тических функций (см.: [Бондарко, 1972;
1984]).

Для категории модальности, как убе-
дительно доказывает С.С. Ваулина, в силу
особенностей ее организации (возможная
нечеткость значений, наличие переходных
зон, многообразие формальных средств вы-
ражения, динамики их формирования и фун-
кционирования и под.) полевый принцип ока-
зывается наиболее адекватным способом
описания структурно-функциональной иерар-
хии семантической и формальной сторон
данной категории. В целом научная концеп-
ция ученого, подробно изложенная в первой
главе (а также представленная во введении
и заключении), обеспечивает монографию
стабильной и прочной теоретической осно-
вой, которая находит глубокое осмысление,
развитие и практическое воплощение в пос-
ледующих главах.

Как мы уже отмечали, весьма перспек-
тивным представляется совмещение в преде-
лах одного исследования диахронического и
синхронического подходов к модальности, что
приближает нас к адекватному описанию
объекта и составляет новизну исследования.
Эта идея уже высказывалась классиками на-
уки. Еще Ф. де Соссюр не только настаивал
на размежевании диахронии и синхронии как
двух принципиально различных подходов к язы-

ковым фактам, но и приветствовал возмож-
ность и необходимость их сочетания на опре-
деленных этапах исследования. При этом со-
блюдение принципа неразрывности синхрони-
ческого и диахронического подходов обеспе-
чивается использованием метода синхронно-
го среза в исторических исследованиях, суть
которого, по мнению З. Трестеровой, состоит
в том, что изучение языковых фактов диах-
ронического характера предполагает непос-
редственное наблюдение процесса развития
языка как последовательной смены состоя-
ний [Трестерова, 1976, с. 12–13]. Такой син-
тетический подход применен во второй и тре-
тьей главах работы.

Во второй главе монографии, написан-
ной И.Ю. Куксой, выявлена специфика реа-
лизации коммуникативного потенциала мо-
дальности на разных исторических этапах
развития русского языка. Недостаточная
изученность этой проблемы остроумно под-
черкивается редактором монографии: «Сре-
ди множества современных исследований
данной категории несколько “сиротливо”
выглядят немногочисленные монографичес-
кие и диссертационные работы, выполнен-
ные на историческом материале русского
языка» (с. 4). Между тем актуальность рас-
смотрения модальности в историческом
плане очевидна.

В этой части монографии охарактеризо-
ваны особенности выражения побудительной
модальности в древнерусском языке XI–
XIV вв. на материале разножанровых памят-
ников письменности, а также модальность га-
зетных текстов в русском языке XVII – пер-
вой четверти XVIII в. на материале первых
российских изданий (с. 43–104). Временные
границы материала, выбранные автором, со-
ответствуют важным этапам в истории рус-
ского языка: XI–XIV вв. – период становле-
ния языка русской народности; вторая поло-
вина XVII в. – первая четверть XVIII в. –
начальный этап формирования языка русской
нации. Сочетание уникального исторического
материала и выбор, как теперь принято гово-
рить, знаковой для данной исторической эпо-
хи категории – побудительной модальности, а
также адекватный объекту изучения метод
анализа делают данное исследование ценным
по ряду причин.
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Во-первых, во второй главе предложено
оригинальное и весьма убедительное понима-
ние побудительной модальности, которая яв-
ляется одним из важнейших прагматических
конституентов категории модальности – ре-
чевым инструментом воздействия на волю и
чувства адресата. Побудительная модаль-
ность отнесена автором (в отличие от доста-
точно распространенной точки зрения, приня-
той, например, в вузовских учебниках) не к
объективному, а прагматическому пластy
модальности, при этом подчеркивается ее не-
посредственная связь с субъективной модаль-
ностью. Во-вторых, в данной главе описан важ-
ный фрагмент языковой реальности – значи-
тельный массив фактов реализации модально-
сти, зафиксированных в разножанровых памят-
никах древнерусского периода. И.Ю. Куксе
удалось показать процесс формирования как
плана содержания, так и плана выражения по-
будительной модальности в древнерусском
языке. В-третьих, в этой части сделаны весь-
ма ценные обобщения и наблюдения относи-
тельно плана содержания побудительной мо-
дальности, который осмысливается как слож-
ное семантическое образование. Указаны три
основные зоны ее семантических вариантов:
категорический, смягченный, нейтральный.
В рамках зоны отмечаются значения прика-
за, инструкции, просьбы, разрешения, со-
вета, предложения, призыва, мольбы, что
дает возможность установить прямые соот-
ветствия между значениями модальности и
жанровыми разновидностями текстов, гово-
рить о жанрообразующем потенциале катего-
рии модальности.

Наблюдения над языком «со стороны его
основной и глобальной функции – выражения
мышления в процессе коммуникации» позво-
лили автору зафиксировать динамический про-
цесс формирования значений в совокупности со
способами их выражения. Так, среди частных
значений побуждения отмечены значения при-
зыва и мольбы, регулярно обнаруживаемые в
древнерусских памятниках письменности.
И.Ю. Кукса указывает, что наличие таких зна-
чений модальности «отчасти обусловливает-
ся ментальными особенностями социально-
культурного пространства Древней Руси»
(с. 49). Автором показано, каким образом со-
держательная емкость поля определяет слож-

ность и многообразие его плана выражения,
конституенты которого образуют структурно-
функциональную иерархию.

Несомненный интерес вызывает второй
параграф главы, посвященный рассмотрению
модальности газетного текста, пожалуй, од-
ного из самых популярных объектов иссле-
дования в современной лингвистике. Газет-
ный текст, как верно замечает автор, явля-
ется идеальным «полем» для изучения праг-
матического аспекта языка (с. 69). При этом
особую ценность исследования составляет
анализ прагматической стороны модальнос-
ти, осуществляемый на историческом мате-
риале «Вестей-Курантов» (фактически пер-
вой российской газеты) и Петровских «Ве-
домостей».

Период, когда появляются первые га-
зеты, ознаменован яркими преобразователь-
ными процессами во всех сферах русского
общества, нашедшими отражение в языке,
в том числе в новых жанровых и стилевых
разновидностях русской письменности. Дан-
ный период, как справедливо отмечает
И.Ю. Кукса, характеризуется поиском оп-
тимальных форм языковой интерпретации
сфер общественно-политической жизни, что
отражается в особенностях функционирова-
ния в русском языке ключевых семантичес-
ких категорий: в первую очередь к катего-
рии модальности.

Модальная организация газет «Вести-
Куранты» и «Ведомости» времени Петра Ве-
ликого исследуется автором в полном объе-
ме: рассматривается и пропозициональная
(объективная и ситуативная – микрополя воз-
можности, необходимости, желательно-
сти), и субъективная модальность. Последо-
вательно применяемый в анализе принцип поля
дал возможность автору наглядно предста-
вить пропозициональную модальность как
структурно-содержательный фундамент га-
зетных жанров, выделить ее центральные и
периферийные конституенты, а также зоны их
пересечения.

Перспективными не только с точки зре-
ния теории модальности, но и с позиции функ-
циональной стилистики, дискурсологии, жан-
роведения являются наблюдения автора над
возможностью субъективно-авторских насло-
ений на пропозициональную модальность.
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Однако особо значимыми в плане наблюде-
ний над становлением газетно-публицистичес-
кого стиля и формированием журналистских
жанров надо признать теоретические размыш-
ления о субъективной модальности как спо-
собе выражения авторских интенций и анализ
фактов ее реализации. Во-первых, И.Ю. Кук-
са предлагает рассматривать «Вести-Куран-
ты» как своеобразную «стартовую точку» для
анализа особенностей эволюции субъективной
модальности и средств ее выражения в га-
зетных текстах последующих исторических
этапов (с. 93). Во-вторых, через анализ зна-
чений субъективной модальности (вероятно-
сти, достоверности / недостоверности, уве-
ренности / неуверенности и т. п.), которые ре-
ализуются достаточно широким спектром раз-
ноуровневых средств, ученый показывает, что
уже на этапе зарождения отечественной пе-
риодической печати и газетных жанров для
автора газетного (публицистического) текста
важным оказывается выражение собственной
позиции. В-третьих, в исследованных газет-
ных текстах И.Ю. Кукса прослеживает дина-
мику в сторону увеличения в них авторского
присутствия.

Третья глава рецензируемой монографии
«Особенности реализации коммуникативного
потенциала модальности в современном рус-
ском языке», авторы которой – Н.А. Пробст,
А.Н. Черняков и А.И. Ткаченко, посвящена изу-
чению специфики реализации коммуникативно-
го потенциала модальности на современном сре-
зе функционирования русского языка. Исследо-
вание ориентировано на выявление результатов
эволюции тех компонентов модальности, кото-
рые были рассмотрены в предыдущей главе.
Описывая коммуникативный потенциал побуди-
тельной модальности в текстах современной ху-
дожественной литературы, Н.А. Пробст и
А.Н. Черняков раскрывают механизмы реали-
зации коммуникативных возможностей данной
составляющей категории модальности. Причем
авторы не ограничиваются анализом поля по-
будительной модальности, а выделяют межпо-
левую зону вопросительно-побудительной мо-
дальности, эксплицируемой в первую очередь
посредством основных директивных актов в раз-
личных сферах речевой коммуникации.

А.И. Ткаченко, изучая особенности ре-
ализации коммуникативного потенциала мо-

дальности в современном газетном тексте,
устанавливает характер соотношения в нем
объективной и субъективной модальности
в непосредственной зависимости от газет-
ного, новостного или аналитического жанра,
выявляя ядерные и периферийные средства
выражения целевого авторского участия в
речевой коммуникации. Как свидетельству-
ют результаты проведенного анализа в со-
временном газетно-публицистическом дис-
курсе, в отличие от дискурса первых рос-
сийских газет, авторские модальные интен-
ции реализуются не только эксплицитно, с
помощью определенного набора лексичес-
ких и морфологических средств, но и имп-
лицитно, посредством элементов окружаю-
щего грамматического (синтаксического)
контекста.

Завершая рецензию, отметим, что появ-
ление данной монографии – это закономерный
этап исследований, проводимых на протяже-
нии ряда лет коллективом ученых калининг-
радской «модальной» школы, возглавляемой
профессором С.С. Ваулиной. Результаты ис-
следования, обобщенные в монографии, зна-
чительно восполняют существующие научные
представления о модальности как важнейшей
антропоцентрической языковой категории.
Последовательность применения оригиналь-
ных методологических принципов, богатство
эмпирической базы позволяют оценивать дан-
ную монографию как важный шаг не только в
теоретическом осмыслении категории мо-
дальности, но и в развитии теории художе-
ственного, публицистического и газетного дис-
курсов.
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