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носителями китайского языка смыслового континуума, представ-
ленного в китайской лексике, а также сущности китайского письма, 
принципов и функций китайской лингво-семиотики. 

Опираясь на подходы и терминосистему московской (МСШ), 
уральской и томской лексикографических школ нам удалось выявить 
и проанализировать следующие аспекты в идеографии «Шо вэня»: 1) 
особый характер логико-нумерологической и ассоциативно-
коррелятивной классификации предметов человеческого мышления 
и знания 2) типы мотиваторов, мотивационных связей и отношений 
лексико-графических (концептуальных) полей в системе лексикона, 
раскрывающих смысл отношений в китайской культуре и модели 
универсума (корреляций пространственных, временных характери-
стик, свойств вещей, человека, различных сущностей и т.д.) 3) трех-
компонентный идео-фоно-графо-логический подход, в рамках кото-
рого лингво-семиотические по своей сути толкования знаков в сло-
варе подчинены а) принципам стилевой и формально-структурной 
парадигмы иероглифов, б) интегральному подходу описания каждо-
го знака словаря одновременно в рамках трех классификаций 
(бушоу部部 (540 тематических категорий лексикона), люшу 六书 (шес-
ти знако-образовательных моделей), вэнь/цзы 文/文 (системной диады 
исходных и производных знаков)), раскрывающих парадигматиче-
ские отношения в китайской лингво-семиотике, в) авторским фоно-
логическим критериям, г) системе определенной аксиологии знания, 
реализованной в философской культуре эпохи Хань.  

На идеографическом уровне «Шо вэнь» показывает коннота-
тивный континуум метафизических, философских, культурных, 
социально-политических, природных явлений и соответствующих 
им ценностных смыслов, тем самым заложив фундамент для кон-
цепции китайской когнитивной семиотики. На графологическом и 
фонологическом уровнях словарь описывает структурно-
семантические и структурно-функциональные характеристики и 
связи знаков, создав идеофонографическую парадигму китайского 
письма, которая определяет характер и современного китайского 
письма.  
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ОСНОВАНИЯ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ 

 
Проблема. Объяснение — одна из наиболее распространен-

ных форм представления знаний. Существующие лингвистические 
работы не предлагают удовлетворительной концепции объяснения 
как (прагма)лингвистического феномена.  

Дизайн. Цель — дать прагмалингвистическое описание объ-
яснению. Для анализа привлекаются сложные предложения с пояс-
нением, в которых первая клауза фиксирует объект объяснения, а 
вторая — само объяснение; например: 

(a) [Суд осуществляет правосудие]1, то есть [разрешает кон-
кретные правовые споры на основе закона]2. 

Используются базовые методы прагматического анализа вы-
сказывания. 

Исходные положения: модель объяснения К. Гемпеля 
(K. Hempel), концепция функционального объяснения 
(D. A. Wilkenfeld), концепция различных типов понимания 
(C. Baumberger), теория релевантности (D. Sperber, D. Wilson), кон-
цепция перформатива и перформативной референции 
(B. Assadian, J. L. Austin, Ph. A. Ebert). 

Результаты. Предложена прагматическая модель объяснения 
и выделены условия его успешности и эффективности.  

Модель исходит из перлокутивной природы объяснения, зада-
ча которого — вызвать понимание у адресата. Различаются пропо-
зициональное понимание, связанное со знанием пропозиции p (и 
оценкой ее истинности), и объектуальное понимание, связанное с 
различным уровнем познания онтологии сущности x: 

(б) адресат понимает (знает), что p1(p: осуществлять(e)) ^ p2(p: 
разрешать(e)); 

(в) адресат точнее / глубже понимает, что стоит за сущностью 
x(x: Ǝ!x R(осуществлять(суд, правосудие))).  



 94 

В объяснении сущности х высказывание u с пропозицией p ли-
цензируется контекстом с, который формирует пропозиционное 
понимание pu пропозиции p и объектуальное понимание ou сущно-
сти x, таким образом, что с + u ⊨ pu(p) ⊨ ou(x).  

Объектуальная интерпретация коррелирует с интерпретацией 
перформатива: в частности, она не учитывает параметр истинности 
и делает акцент на реализации действия. Можно выделить перфор-
мативный индикатор объяснения — факт привлечения u для объяс-
нения x. Тогда объяснение сходно с перформативным актом при-
своения имени Let n refer to an/the F (Let u explain x). Референция 
объяснения может быть представлена в соответствии с принципами 
перформативной референции: 

(г) LET(u, explain(u, Ǝ!x R)), где LET — оператор императив-
ности, который не оценивается по параметру истинности, u — вы-
сказывание, которое используется для объяснения, Ǝ!x R — рефе-
ренциальное выражение объекта объяснения х в дискурсе; 

(д) Пусть вторая пояснительная клауза из (а) объясняет, что 
стоит за процессом ‖суд осуществляет правосудие‖, которое пред-
ставлено первой клаузой.  

Модель (г) позволяет описать конкретный способ объяснения, 
который представлен как выбор высказывания. Этот выбор опреде-
ляется прагматическими условиями успешности и эффективности 
перформатива, которые применительно к объяснению можно 
сформулировать следующим образом: 

(е) существуют онтологические сущности, которые могут 
стать предметом референции Ǝx R и тем самым мотивируют при-
влечение u;  

(ж) устанавливаются референциальные отношения Ǝx R ≡ u; 
(з) u наделяет смыслом х и тем самым обеспечивает новый ас-

пект его понимания. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА ПРАВОСЛАВНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ 

 
Пожелания как этикетный жанр русской речи активно изуча-

ется в современной лингвистике, на данный момент опубликовано 
большое количество научных работ, подробно рассматривающих 
структурные и содержательные особенности этого жанра. Незатро-
нутыми остаются аспекты, связанные со сферой использования 
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этого жанра в русской речи, в частности в сфере религиозного дис-
курса. Актуальность нашего доклада состоит в том, что на данный 
момент малоизученным является жанр православных пожеланий и 
его концептосфера, которая существенно отличается от концепто-
сферы пожеланий, характерных для обыденного секулярного рус-
ского языкового пространства. Эти отличия обусловлены особым 
религиозно-мистическим опытом православного человека, накла-
дывающим отпечаток на формирование смыслового содержания 
концептов, где важное значение приобретает «глубинное духовное 
содержание» [1]. Возрождение интереса к православной культуре, к 
ее праздникам и обрядам определяет и тактику поведения в этикет-
ной коммуникации, когда адресанту необходимо учитывать не 
только природное (тело), но и Божественное (дух, душа) начала. 
Целью нашего исследования является описание концептов, органи-
зующих смысловое пространство православных пожеланий, на-
правленных на создание особой эмоциональной атмосферы радости 
о Боге и причастности к идее спасения.  

Для анализа привлекались более 100 текстов из интернет-
сообщений, писем, SMS-сообщений, которые были посвящены 
празднованию дней рождения, дней ангелов и двунадесятых празд-
ников православной церкви, адресованные рядовым членам общи-
ны и священнослужителям. Стилистика подобных текстов отлича-
ется синкретизмом церковно-религиозного и разговорно-
литературного стилей. На основе смысловой значимости и частот-
ности употребления были выделены концепты, формирующие ка-
тегорию небесного: «спасение», «вера», «благо», «благодать», 
«мир», «радость», «свет», и категорию земного: «благополучие», 
«благоденствие», «добродетель», «здоровье». Подробно рассматри-
ваются концепты первой категории, вторые получают обобщенное 
описание, поскольку являются частью обыденного миропонимания. 
Ядром концептосферы является концепт «Бог» как непосредствен-
ный субъект пожеланий («Пусть Господь помогает Вам во всех 
ваших делах» и т.д.) и «спасение» как цель человеческой жизни и 
его усилий по преображению себя и окружающего («Желаю тебе 
спасения!» ;« Да оградит вас Господь от всякого зла, внутреннего 
и внешнего, да подаст мудрость духовную и ревность ко спасе-
нию!»), остальные рассматриваются как средства ко спасению че-
ловека («Мира желаю вам, мира Божия, превосходящего всякое 
разумение и соединяющего человека с Богом».) Для реконструкции 
концептов привлекались тексты Священного Писания, тексты от-
цов церкви и известных богословов с целью осуществления мисти-
ко-религиозного уровня интерпретации. 


