
Диалектные словари, будучи неотъемлемой частью русского 
лексикографического корпуса, остаются весьма специфической его 
областью, что обусловлено в первую очередь особенностями той 
социальной и территориальной среды, которую они отражают. 
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О СВЯЗИ ТЕОРИИ РЕГУЛЯТИВНОСТИ ТЕКСТА 
И ТЕОРИИ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Особую значимость для современной семантики и лингвис
тики в целом имеет разработка коммуникативной теории тек
ста, включая коммуникативную стилистику, которая изучает 
индивидуальный стиль языковой личности, проявляющей себя 
в текстовой деятельности. Одно из направлений коммуникатив
ной стилистики текста связано с теорией регулятивности, кото
рая сформировалась в 90-е гг. на основе теории речевой дея
тельности и связи с прагматикой и психолингвистикой [1, 2, 3] . 

Регулятивность вслед за Е. В. Сидоровым [4] трактуется как 
системное качество текста, заключающееся в его способности 
«управлять» познавательной деятельностью читателя. В рамках 
макроструктуры текста, выполняющего среди других функций 
и регулятивную, выделяются способы регулятивности, т. е. прин
ципы организации различных текстовых микроструктур, регу
лирующих процесс восприятия речевого произведения адреса
том на основе соотнесенности с общей целевой программой тек
ста и спецификой канала связи. Поскольку «за каждым выска
зыванием стоит волевая задача» (Л. С. Выготский), которая со
ответствует одному из этапов текстового развертывания, в осно
ву дифференциации регулятивных структур (регулятивов) в 



теории регулятивности положено осознание читателем мотива 
(микроцели) в рамках общей коммуникативной стратегии авто
ра. На уровне элементов текста на основе их способности вы
полнять регулятивную функцию выделяются различные виды 
регулятивных средств. По объему, структуре, значимости и смыс
лу они могут быть нетождественными единицам узуса, так как 
являются порождением конкретной текстовой системы, отража
ющей авторское мировидение, интенцию творца. С помощью 
регулятивных средств выполняются различные психологичес
кие операции в процессе интерпретационной деятельности чи
тателя. Регулятивные средства являются сигналами, которые сти
мулируют психологические импульсы, вызывающие «лиричес
кие эмоции» и актуализирующие определенные кванты знания 
в сознании адресата. Выбор автором регулятивных средств и 
способов регулятивности обусловлен регулятивной стратегией 
текста, которая определяет эффективность творческого диало
га автора и адресата. Формирующиеся на основе регулятивных 
средств регулятивные структуры позволяют свернуть получен
ную информацию в модели сознания (фреймы). Их связь в про
цессе текстового развертывания на основе характерного для него 
способа регулятивности, мобилизации информационного тезау
руса читателя и осознания им коммуникативной стратегии ав
тора формирует смысловой и прагматический эффект текста. 

Что объединяет теорию регулятивности с разрабатываемой 
И. А. Стерниным теорией речевого воздействия как наукой «о 
выборе подходящего, адекватного способа речевого воздействия 
на личность в конкретной коммуникативной ситуации, об уме
нии правильно сочетать различные способы речевого воздей
ствия в зависимости от собеседника и ситуации общения для 
достижения наибольшего эффекта» [5]? Во-первых, обе теории 
ориентированы на междисциплинарность, имеют интегральный 
характер, хотя теория речевого воздействия не опирается на те
орию текста и функциональную стилистику, которые значимы 
для теории регулятивности. Во-вторых, данные теории объеди
няет ориентация на эффективность речевого общения, которое, 
однако, понимается по-разному: в теории регулятивности эф
фективное общение — это гармоничное сотворчество автора и 
адресата, эмоциональное и интеллектуальное; в теории речевого 
воздействия — это достижение деловых целей [6]. Возможно, 



это связано с тем, что в интегральную науку о речевом воздей
ствии автор включает только риторику как науку об эффектив
ной публичной речи, деловое общение и рекламу. Теория же ре
гулятивности носит более универсальный характер, распростра
няясь на разные виды текстовой деятельности в разных сферах 
общения с учетом не только стилистического узуса, но и опре
деленных текстовых параметров, на которые ориентирован каж
дый конкретный диалог автора и адресата, осуществляемый на 
основе текста. В связи с этим перечень необходимых для дости
жения целей значительно расширяется, включая такие, как: эмо-
тивная, экспрессивная, эстетическая, гедонистическая, воспита
тельная и т. д. 

Различие, таким образом, обусловлено тем, что, во-первых, у 
данных теорий разный спектр действия (сфера применения) — 
более широкая у теории регулятивности. Во-вторых, у них раз
ная теоретическая база: теория регулятивности опирается преж
де всего на современную теорию текста, теория речевого воздей
ствия — на риторику, имеет логическую и психологическую ос
нову. Различен и понятийно-терминологический аппарат: в тео
рии речевого воздействия выделяются способы речевого воздей
ствия, к которым И. А. Стерниным отнесены: доказывание, убеж
дение, уговаривание, внушение, принуждение [7]. С точки зрения 
теории коммуникации это, скорее, речевые тактики. В теории 
регулятивности коррелирующий со способом речевого воздей
ствия способ регулятивности трактуется несколько иначе и со
относится с типами выдвижения в тексте как форме коммуни
кации. Среди способов речевого воздействия И. А. Стернин вы
деляет вербальные / невербальные (сравним соотносительное с 
этим выделение в теории регулятивности лингвистических и эк
стралингвистических регулятивных средств (последние тракту
ются иначе с учетом особенностей текста)). 

Теория речевого воздействия, разрабатываемая И. А. Стер
ниным, включает ряд понятий, взятых из теории речевой ком
муникации: коммуникативная позиция говорящего, социальная 
роль, нормативные правила речевого общения (правила речевого 
этикета) и правила речевого воздействия («характеризуют спо
собы эффективного воздействия на собеседника в различных 
коммуникативных ситуациях» [8]; прием общения («конкретная 
рекомендация по языковому или поведенческому выполнению 



того или иного коммуникативного правила») [Там же]; законы 
(например, закон зеркального развития общения, закон доверия к 
простым словам и т. д.). Ключевые понятия теории речевого 
воздействия частично пересекаются с факторами текстообра-
зования, разработанными в теории текста, а также с условиями 
гармонизации речевого общения и с выделенными в коммуника
тивной стилистике текста для эстетической сферы общения ком
муникативными универсалиями [9]. Вместе с тем в теорию рече
вого воздействия не включены такие значимые для речевого 
воздействия параметры, как жанр и стиль, играющие ключевую 
роль в регулятивности текста. 

Таким образом, теория регулятивности и теория речевого 
воздействия имеют общность и различие. Для формирующейся 
теории речевого воздействия значима теория регулятивности 
текста. Это связано с тем, что речевое общение в целом и рече
вое воздействие в частности осуществляются на основе тексто
вой деятельности, на которую ориентирована теория регулятив
ности. 
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