
В/СНИК № 4В1 

- частная документация (регзопа1 сюсшпепйиоп) включает оОмвМ ИНфрр 

мацией, ке связанной с работой. 

Несмотря на разнородность деловой документации, общим ДМ ММ 

типов документов являются внутренняя организация, количестве И ПфИ 

док изложения информации, стилистические и лексические ии»6еИ1ЙЦ)' 

ти. Документ должен включать только самую необходимую информЯЦММ 
и состоять из трех частей: вступление, основная часть, шключемие. 

Вступление раскрывает цель письма: 

Аз уои кахе 1§поге(1 оиг 1аз1 'еКег, 1тиз1 тш( 1ка(уои 1о рау (НФ $341,§1 

пом; 60 Лауз раз( йие оп уоиг ассоиШ. 

Основная часть используется для раскрытия и объяснения П|М1М(*|| 

письма: 

/ саппо1 ипйегзХапй ч>кууои аге регтШт§уоиг сгейН гесогЛ М Ьв ГУМфё 

Уоиг сг&1и гесога й т'шаЫе (о уои, апЛуои зкоиЫ *>ап! (о рп>Ш1 II, И)М 

сап рго(ес(уоиг сгейИ гесогй оп1у Ьу раут§уоиг Ы11 оп Нте. 

Уои т11 а%гее 1ка1 м'е тайе е$оП № соорегсИе м1к уои. Щ киУФ 1ШЩ 

пп1>1>п1 ппА Кп\>р п гщк?ехрес? уои 'л гпее1 епА пГ)ке Ьаг^'пШ 

Заключение отражает Ваши ожидания, направленные на адревЯИтИ 
/ т111оок(огу/агй (о уоиг ттейШе раутеп1. 

С точки зрения способов коммуникации деловой дискурс предСтЯШЮМ 

как традиционной почтовой корреспонденцией, так и телексной, теле

тайпной, телефонной (6, 7, 8). Интерес представляет ас только отруиту 

ра, стиль, лексика, но и особенности функционирования: не дли исен ИМ 

пов документов приемлемы телексный и телефонный типы коммупИМ 

ции, таких, например, как контракт, отчет, резюме и жизнеописание, ИМ 

етрукция. 

Документы классифицируются согласно степени формаличиропяиИО*' 

ти. Так, контракт, отчет, инструкция характеризуются максимально им 

раженной формализацией. По сравнению с деловыми письмами, Мимри 

мер, их отличает частое употребление сложных синтаксических ЙЖСГ 

рукций и оборотов, многие из которых архаичны и обычно не иополму 

ются в других типах документов. Такая формализованность, однако, по

зволяет избежать двусмысленности и неясности, способствует Ч ОТ КОЙ N 

логической последовательности в изложении информации. Характерные 

стилистические черты - отсутствие эмоциональности и субъективной МО* 

дальности. 

Деловым письмам тоже присуща внутренняя структура и определен

ная шаблонность языкового оформления, однако, их язык менее форм»* 

лен и клиширован. 

Так как деловой дискурс ситуативно закреплен, то можно говорить И в 

его социальной направленности. Наблюдается некоторая корреляция • 
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признаком формализированности. Для единиц с наибольшей степенью 

формальности (контракт, отчет, инструкция) характерна нулевая соци

альная маркированность. Минимальная формальность, т.е. допустимость 

субъективно- эмоциональных коннотаций - признак социально-маркиро

ванных единиц. Векторная направленность зависит от коммуникативных 

ситуаций (1,2). 

Все сказанное дает возможность определить деловой дискурс как связ

ный текст, представляющий собой продукт взаимодействия языковых 

средств со "средой" - экстралингвиетическими (прагматическими, со

циокультурными, психологическими) факторами, характеризующийся 

формальностью, имперсональностью, конвенциональностью, клиширо-

ванностью и обладающий определенным набором репрезентаторов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ТЕКСТОВ-АНОНСОВ 

ЧЕРЕЗ КАТЕГОРИЮ ПОВТОРА 

Соколова И.В. (Суми) 
Основными направлениями в лингвистике текста на данном этапе ее 

развития являются изучение структурно-семантической организации тек

ста и его коммуникативно-прагматической направленности. Представля

ется актуальным изучение вопросов, находящихся на стыке двух направ

лений. Сопоставление результатов исследований обоих направлений по

зволяет создать более полную картину изучаемого объекта. 

В данной статье делается попытка определить степень влияния языко

вой и структурной организации текста на уровень его прагматической 

эффективности, а значит и на успешность акта коммуникации. В центре 
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исследования находится категория повтора, которая играет ведущую рбйк 
в структурной организации текста как целостной коммуникативной аДМ* 
ницы (2:76). Исследование проводилось на материале текстов-анноиоОв, 
энциклопедических и научных изданий. В основе исследования ЛОЖИ? 
комплексный подход, так как категория повтора рассматривается ни 
фемном( лексическом, синтаксическом, а также на текстовом уромщЯг 
Рассматривать категорию повтора на фонетическом уровне неэничсоюМ 
текстов не представляется целесообразным ввиду низкой частотности 
данного явления. 

Тексты-анонсы (ТА) мы относим к информационно-рекламному ТИПУ 

текстов, так как их цель - предоставить информацию о новой публии 

ции, разрекламировать ее. Прагматической установкой ТА является стрщ*. 

ление убедить адресата, склонить его к прочтению/ покупке книги. 

ТА имеют ряд коммуникативно-прагматических особенностей. ОмМ 
обращены к широкому кругу читателей, объединенных общей целью • 

получить информацию о книге при наименьшей затрате времени. ОСНОХ» 

ной функцией ТА является ориентировка реципиента в мире инфпрма* 

ции. Проблема ориентации в современном информационном мире ЯШШ* 

ется особенно актуальной в наше время, чем и объясняется необходимое!» 

создания ТА. Коммуникативная направленность ТА определяет их ЮМ* 

позиционно-структурную организацию, а также лексическое, граммаТМ* 

ческое, синтаксическое наполнение. 

ТА предназначены для обеспечения восприятия основной информв» 

ции текста, для подготовки читателя к восприятию основного содержа* 

ния (1:8). Данный вид текстов объединяет в себе признаки рекламного 

текста, вводного текста, аннотации, рецензии. Выделить ТА в отдельный 

вид текстов представляется возможным вследствие наличия у них следу» 

ющих характеристик; 

• целью ТА является предоставление информации о содержании и струи» 

туре опубликованного произведения; 

• ТА рационализует и упорядочивает коммуникативный процесс, так как 

предоставляет реципиенту возможность продолжить или прервать ком» 

муникащпо; 

• ТА существует только в неавторской адресной форме; 

• наличие элементов рекламирования и позитивной оценки, стремле

ние к созданию положительного отношения к вводимому произведению; 

• краткость, сжатость изложения, высокая информативность; 

• структурная независимость от основного текста, находится в отноше

нии метатекста к основному тексту. 

Таким образом, текст-анонс мы определяем как прагматически обус

ловленную единицу коммуникации, предоставляющую завершенное О 
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точки зрения смысла системное образование и предназначенную способ

ствовать ориентировке реципиента в потоке информации, а также лучше

му восприятию вводимого произведения. 

Целью данного исследования является определить роли категорий по

втора в процессе порождения ТА, а также степени влияния категории по

втора на уровень прагматической эффективности данного типа текстов. 

Под прашатической эффективностью в данном исследовании понимает

ся степень осуществления коммуникативной установки текста, а именно, 

степень достижения цели текста по информированию реципиента. 

Анализ ряда ТА дает возможность утверждать о ведущем значении лек

сических и синтаксических повторов в структурно-семантической орга

низации данного типа текстов. Наблюдается тенденция к использованию 

одинаковых видов повторов в разных текстах, что объясняется явлением 

стереотипизации. Наличие повторяемых элементов на разных языковых 

уровнях - фонетическом, лексическом, синтаксическом - определяет сте

пень общности текстов, формирующих тот или иной функциональный 

стиль. 

Лексический повтор в ТА широко представлен повтором заголовка, ко

торый выполняет организующую, интегрирующую функцию, постоянно 

удерживает внимание реципиента на предмете сообщения. Используется 

как полный, так и частичный повтор заголовка. Наблюдается тенденция 

к употреблению полного повтора в первом предложении текста: в после

дующих предложениях заголовок представлен частично, либо в виде аб

бревиатуры. Это объясняется стремлением к компрессии лексического 

наполнения, что влечет за собой повышение информативности текста. 

Ср.: (1) Епс\с1ореаЧа о/АгаЫс шегаЫге. 

ТЪе Епсус1пре<Иа <?/АгаЫс. 1Мега(иге й ап ашНогИаНуе ге/егепсе зоигсе 

оп (Не пиШ тропам аигНогз... Т'пе ЕпсусюреШа соъегв гке с/ошея/,.. 

1гап$Шопа1... апй тпойегп рег'юйз... (Коийей%е ЫЬгату Яе/егепсе) 

(2) Мапа%етеп1 о/Пге апй Ехр1о81опз. 

Мапа$етеп1 о/ Пге апй ЕхрЬзют й а соИесйоп о/Рарегз ргерагей/ог 

ап I МесНЕ соп/егепсе... 

МападетеМ аГПге апй ЕхрЬзюпз й еязепНа! геайт^{ог а11 гкохе м>ко 

и'АйА № Ъе уеН т/огтей о/ йе\>е1ортеп15... (Рго/е$$(опа1 Еп%епеепщ 

РиЪШМп%). 

Использование полного повтора заголовка в заключительном комму

никативном блоке свидетельствует о намерении автора анонса обеспечить 

логико-семантическую связность текста, улучшить восприятие текста 

реципиентом. (Пример 2). 

Являясь верхней границей ТА, заголовок выполняет текстообразую-

щую функцию, выступая в качестве тематического центра текста, удер-
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живающего следующие за ним структурно-семантические звенья в СЛНук 

се подчиненных. Основной текст анонса развивает тему, поясняет, КОД» 

ретизирует ее. Повтор заголовка, таким образом, обеспечивает смыОЛО* 

вую целостность текста. 

Внимание реципиента на теме сообщения удерживается также за ОЧЩ 

повторения ключевых слов текста. Ключевые /тематические с ловя нмря 

вые презентуются в заголовке ТА. Их повторение в рамках нредложеиМ| 

а также в рамках целого текста обеспечивает локальную и глобальИуЦ 

связность ТА. 

Ср.: (1) Штеп т ЦЪгШ Шз(огу. 

Ргезепйщ тоге (ка(8, ООО Ыо^гарЫса1 еп(пез, (Ыз атЫйоиз юогк рт/1Ш 

штеп (кгоифои( НШогу апй (кгоифои( (ке УУОГЫ. Моге (кап 1,500 з1щ1Ш$ 

агйс1ез, о/ ир ю 5,000 у*огйз /и 1еп§(к, Ыф1щк( 1ке ууотеп 'з регзопфЦ 

Ьаск§гоипй апй з1§пфсапсе ш !из(оту апй сопЫийе т(к а Ыо%гарН$ 

ШпЮпсаИу 1трог(ап( уютеп/ог м;кот /ежу т/огтаСшп 13 амайаЫе ап а1н 

ЫсЫйей т(к зкоПег еп(пез (Тке Са1е Сгоир Са(а1о%ие) 

Лексические повторы функционируют параллельно с морфемными Г Т О > 
вторами. В основном повторяется корневая морфема: Ыо%гарНу -

Ыо%гарЫса1, кШогу — Ыз(ог1са11у. 

Высокая частотность лексических повторов, наряду с употреблением 

морфемных повторов, а также аббревиатуры, перечислений, с л ожи т 

предложений с рядом придаточных, свидетельствует о двух взаимодопол-

няющих тенденциях в рамках информативно-рекламных текстов. С ОД* 

ной стороны, здесь наблюдается стремление к максимальной компрео* 

сии содержания, результатом чего является высокая информативность 

данного типа текстов.С другой стороны, лексические и морфемные ПО» 

вторы уменьшают количество новой информации в тексте, создают со» 

мантическую избыточность сообщения. Создание семантической избы
точности приводит к улучшению помехоустойчивости сообщения, а так
же усиливает экспрессивность текста. Лексические повторы выполняют 

роль текстовых скреп, обеспечивающих целостность текста, а также фун
кцию средств фиксации внимания реципиента на теме сообщения. Это 
способствует прагматической эффективности текста. 

Для ТА характерна низкая частотность использования синонимичос-

ких повторов. Тенденция к максимальной сжатости, логичности и доо« 
тупности сообщения ведет к преимущественному использованию лекси

ческих повторов. Употребление синонимов ограничивается рамками иде
ографических синонимов. 

Напр.: Еаск уоШпге ргезеп(з аЬоШ 20 аи(оЫо%гарЫса1 еззауз... . [.., ,] 

Еуегу \о1итпе аЬо ргоугйез а сити1аЦуе зиЪ]ес( тйех... (Кои(1ей%е ЫЬгагу 

Ке/егепсе). 
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Одним из неотъемлемых элементов ТА является наличие в них оце

ночной лексики, что вызвано целеустановкой данных текстов убедить 

адресата, склонить его к покупке книги. Определенную степень оценки 

реализуют контактно расположенные лексические повторы, которые уси

ливают значение лексической единицы. Употребление контактно распо

ложенных повторов характерно для ТА. 

Ср.: (1)... Соп(етрогагуАшкогв МеюКеутоп Зепез Ъпп%зуои (кетоз( 

гесеп1 йа(а оп (ке м>ог1й 'з тоз(рори1аг ас(огз. (Яои(1ей%е ЫЬгагу Ке/егепсе) 

(2) Ргезепйщ тоге 1ка1 8,000 Ыо%гарЫса1 ептез, (кгз атЫйопз ыогк 

рго/Иез ууотеп (Нгоифош НЫогу апй (кгоифоШ (Не юог1й.(Тке Са1е 

Сгоир Са(а1о%ие) 

Лексические повторы, функционируя сопряженно с морфемными по

вторами, несут на себе значительную нагрузку в оформлении ТА как те

матически и структурно связанного целого, в обеспечении ТА элемента

ми положительной оценки нового произведения, в повышении уровня по

нимания текста со стороны реципиента, что в совокупности служит уве

личению прагматической эффективности текста 

Стремление к повышению четкости и логичности изложения инфор

мации в ТА обуславливает широкое использование синтаксического па

раллелизма. Параллельные конструкции (ПК) играют ведущую роль в ком

позиционном построении ТА, оформляя модель текста. Синтаксическая 

симметрия удобна для перечисления, так как она выражает языковой фор

мой равнозначность содержания отдельных частей высказывания. В ТА 

параллельные конструкции употребляются при описании структуры вво

димого произведения, а именно при перечислении глав, разделов, томов. 

Ср.: (1) Рап Опе: ехр1огех (ке Итогу о/(Не. йкслрНпе,,. , 

Раг( 7и>о: ехр1огез ком/ агскаео1оя1з(з арргоаск тек (кетез аз си1(иге... 

РаП Ткгее: (акез а Ыз(опса1 арргоаск (о (Не йеъе'юртеш о]зос\еПез. 

(2) К сопШпз: 

• еп(ггез оп %оойз апй §оййеззез, ^ ш я ^ еуШепсе о/.. 

• зупорйс еп(пез оп ту(кз, §1ут% (кер1асе о/огщт о/тат (ех(з... 

• еп(пез ехрЫтп% (Не иве о/зрес1аНз( (егтто1о%у 

Сочетание ПК с лексическими повторами играет ведущую роль в орга

низации логико-семантической структуры текста. Как показывают при

меры, полная симметрия параллельных конструкций часто нарушается. 

Авторы стремятся по возможности избежать лексического повтора, что 

приводит к использованию синонимических средств выражения. Однако 

чаще неизбежность нарушения полной симметрии объясняется необхо

димостью использовать различные по своей семантике глаголы (ехр1огез 

- (акез ап арргоаск (о; §тп§ - ехрЫпт%; фуез - 1Шз - зкош). 
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На основании выше сказанного представляется возможным сделать еле* 
дующие выводы: 

• лексические, морфемные и синтаксические повторы играют веду* 
щую роль в оформлении текстов-аннонсов как единой смысловой, струм* 
турной, коммуникативной целостности; 

• обеспечивая целостность текста, указанные виды повтопя способ* 
ствуют адекватности восприятия и понимания текста со стороны рсци» 
пиента, чем повышают уровень прагматической эффективности тексте» 
аннонса; 

• одной из функций, выполняемых лексическим повтором, являете! 

оценочно-экспрессивная функция, которая способствует формированию 

у реципиента положительного отношения к рекламируемой книге. 
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О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
АКЦИОПАЛЬНЫХ РЕМАРОК 

В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Солощук Л.В., канд. фылол. наук (Харьков) 
В последние годы з пауке о языке сложилось и активно развивается 

такое направление как паралингвистика, избравшее объектом своего ис

следования невербальные составляющие коммуникативного процесса (ки-

несические, просодические, проксемические и некоторые другие). И если 

до 90-х годов в языкознании преобладало представление о паралингвис

тике, как о науке, занимающей зависимое, подчиненное положение, а па-

ралингвистические средства рассматривались как " ... чисто надстроеч

ная категория, не затрагивающая саму основу языковой системы" (5:77), 

то в настоящее время ситуация коренным образом изменяется. "Изучение 

невербальных составляющих человеческого общения проникает в круг 

приоритетов (2:149), свидетельством чему является появление довольно 

большого количества исследовательских работ в данной области (см. ра

боты Аг§у1е 1975 (11), Кпарр 1978 (12), Горелов 1980 (4), Ма1ап<1го А 

СЕР/Я РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА Ф/ЛОЛОГ/Я 

Вагкег 1983 (14), Геворкян 1991 (3), ШсЬтопо
1
 1992 (16), РоуаЮз 1992 

(15) и многие др.). Этому в немалой степени способствовало бурное раз

витие коммуникативной лингвистики, продемонстрировавшей искусст

венность разграничения вербальной и невербальной коммуникации. В 

настоящее время среди исследователей языка стало "правилом хорошего 

тоня" посвящать хотя бы одну главу или параграф характеристике пара-

лингвистических составляющих анализируемого ими объекта. И это воз

можно расценивать как объективную закономерность. Дж. Фаст утверж

дает, что гораздо важнее понимать человека по его жестам, движениям, 

взглядам, позам и интонации, так как слова могут быть лживы, а невер

бальные составляющие помогут определить истинную ценность сказан

ных слов, "позволят нам услышать отчаянный вопль в неподвижной позе, 

неудержимый хохот з необычной гримасе и доброжелательную мудрость 

в спокойном взгляде" (10 : 5 — 6). 

Даже краткое знакомство с теми возможностями, которые открывает 

людям овладение языком жестов и мимики, позволяет им увереннее чув

ствовать себя в окпужаюшем мипе гтавильнее ньтажять свои мигни и 
понимать других. 

В реальной ситуации общения все указанные выше невербальные со

ставляющие коммуникативного процесса воспринимаются зрительно или 

на слух. При передаче их в письменном тексте они переводятся в словес

ные выражения. Текстовое разделение вербальной и невербальной ин

формации наиболее четко представлено в драматургических произведе

ниях, где реплики персонажей представляют вербальный код сообщения, 

а ремарки являются источником сообщения о невербальных составляю

щих процесса коммуникации (9 : 174). Как показывает наше исследова

ние, лингвистическая природа драматургических ремарок довольно слож

на и многообразна. Данную статью нам хотелось бы посвятить рассмот

рению функциональной направленности лишь одного из выделенных нами 

классов ремарок, а именно — акциональных ремарок (8:31), описываю

щих жесты, мимику, передвижения коммуникантов. Данные ремарки рас

полагаются в тексте речевого высказывания персонажа, актуализируя та

ким образом практически любой речевой акт в реплике персонажа, а иног

да даже заменяя речевой акт коммуниканта на параречевой, т.е. выражая 

невербальными средствами то, что может быть выражено словесно. 

Следует отметить, что акциональные ремарки могут сопровождать речь 

персонажа, но не влиять непосредственно на процесс коммуникации: 

Ог.аЬЪз (мгавЫщ апд. Агутц, Ш НапАз а( (Не зтк) : 1$ Не заззу 1оуои? 

Мгз. ОШЬз : N0. Не]из1 ыктез\ ( ТИ. ШЫег) 

Тке РагЬг МаШ ( ГоШщ 1ке (еа-шЫе апй риШщ И ои( о{(Не \уау): Не 

1оокз ехег$о тпискуоищег, М1$з Шаиске, йоевп' I Не? ... (В. 8кам>) 
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