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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 
В ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

В статье рассматривается использование культурно-маркированной лексики с целью создания прагматического потенциала 
публичной речи. Показано, что в первом выступлении новоизбранного президента США Барака Обамы культурно-маркированная 
лексика способствует реализации, главным образом, интегративной и инспиративной функций. 
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Павлова Т.М. Прагматичний потенціал культурно-маркованої лексики в публічній промові. У статті розглядається 
використання культурно-маркованої лексики з метою створення прагматичного потенціалу публічної промови. 
Продемонстровано, що в першій промові новообраного президента США Барака Обами культурно-маркована лексика сприяє 
реалізації, головним чином, інтеграційної та інспіративної функцій. 
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Pavlova T.M. Culturally marked vocabulary pragmatics in public speech. The article addresses the use of culturally marked 
vocabulary for establishing public speech pragmatics. It is demonstrated that culturally marked vocabulary contributes to realization of 
primarily integration and inspiration functions of President-elect Barack Obama victory speech. 
Key words: pragmatics, culturally marked vocabulary, precedent utterance, realia, integration function, inspiration function. 
 

Вопросы соотношения культуры в самом широком понимании этого слова и информации, 
заложенной в словах как элементах языка, издавна привлекали внимание представителей разных 
гуманитарных наук, включая и лингвистов. 

На современном этапе развития лингвистики при создании эффективной модели публичного 
политического выступления, все чаще учитываются не только экстралингвистические факторы, которые 
отражают динамику общественного развития, но и прагматические характеристики языковых средств, их 
наиболее эффективное сочетание в рамках отдельного выступления. Выступая публично, политик, как 
правило, не просто передает слушателям информацию, а убеждает их принять ее, тем самым, вселяя 
уверенность в правильности своих взглядов, делает слушателей своими единомышленниками. 

Объектом данного исследования выступает современная политическая риторика с точки зрения 
реализации ее прагматического потенциала. 

Предметом анализа является культурно-маркированная лексика, как средство достижения 
прагматического эффекта в публичной речи. 

Материалом для исследования послужило первое выступление новоизбранного президента 
Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в Чикагском парке 4 ноября 2008 года. 

Целью исследования является выявление культурно-маркированной лексики, определение её 
прагматического потенциала в публичной речи. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решение следующих задач: изучить 
особенности создания прагматического потенциала публичной речи; определить понятия «реалия», 
«интертекстуализм», «прецедентный текст», «прецедентное высказывание»; выявить культурно-
маркированную лексику и определить её роль в реализации прагматической функции публичной речи на 
примере первого выступления Б. Обамы в качестве президента США. 

Текст как реальное высказывание всегда коммуникативен, то есть содержит некоторое сообщение, 
передаваемое от адресанта к адресату. Воспринимая полученную информацию, адресат тем самым входит 
в определенные отношения с текстом, которые именуются прагматическими. Полученная информация 
может иметь преимущественно познавательный характер, может вызвать определенную эмоциональную 
реакцию или побуждать к каким-то действиям. Способность текста производить подобный 
коммуникативный эффект, осуществлять прагматическое воздействие на получателя информации, 
называется «прагматикой текста» или его «прагматическим потенциалом» [Комиссаров 2001]. В словаре 
лингвистических терминов Ахмановой прагматика определяется как «один из планов или аспектов языка, 
выделяющий и исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются 
языком» [Ахманова 1966, с. 344]. 

Адресант сообщения в соответствии со своим коммуникативным намерением отбирает для передачи 
информации языковые единицы, обладающие необходимым значением, как предметно-логическим, так и 
коннотативным, и организует их в высказывании таким образом, чтобы установить между ними 
необходимые смысловые связи. В результате созданный текст приобретает определенный прагматический 
потенциал, возможность произвести некоторый коммуникативный эффект на его адресата.  

В инаугурационных речах американских президентов выделяют четыре основные функции: 
интегративная, инспиративная, декларативная и перформативная [Шейгал 2000]. Интегративная функция 
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заключается в утверждении единства нации в знаменательный момент ее истории; инспиративная – в 
воодушевлении нации на предстоящие великие дела и прославление традиционных ценностей; 
декларативная функция состоит в провозглашении новым президентом принципов своего правления; 
перформативная функция – в демонстрации готовности и способности выступить в качестве лидера 
нации. Указанные функции, так или иначе, реализуются и в первом выступлении вновь избранного 
президента США Барака Обамы.  

В публичных речах нередко упоминаются факты и события, связанные с историей, культурой, 
традициями определенного народа, которые направлены на достижение желаемого информативного и 
эмоционального воздействия на получателя информации. Прагматическое отношение адресата к тексту 
зависит не только от прагматики текста, но и от того, что собой представляет данный адресат, от его 
личности, психологического состояния, фоновых знаний - знаний реалий и культуры. Существенной 
является способность адресата распознавать и восстанавливать имплицитную информацию, которую 
несёт в себе «культурно-маркированная лексика» [Аверьянова 2006] - слова, обладающие 
экстралингвистическим фоном и являющиеся источником социо-культурной информации о стране 
носителей языка. К таким словам относятся, прежде всего, реалии и интертекстуализмы. 

В лингвистике существует большое разнообразие определений реалий и ученые до сих пор не 
пришли к единому мнению. На наш взгляд, наиболее полное определение реалии дают С. Влахов и С. 
Флорин: «Реалии это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, 
культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями 
национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий 
(эквивалентов) в других языках, и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя 
особого подхода» [Влахов, Флорин, с.55].  

Интертекстуализмы представляют собой «особый разряд лингвоэтнических реалий, оформленных в 
тесте как прямые или скрытые цитаты разнообразных текстов, известных носителям данного языка из их 
культурно-исторического опыта» [Алексеева 2004, с. 175]. Ю.Н. Караулов предлагает использовать 
термин «прецедентные тексты» [Караулов 2003], отмечая тот факт, что данные тексты значимы для той 
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, хорошо известны широкому 
окружению данной личности, включая ее предшественников и современников; обращение к 
прецедентным текстам возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности. «При 
восприятии имени (слова) актуализируется представление о соответствующем явлении, при восприятии 
понятия актуализируется его семантическое поле, а при восприятии названия произведения, цитаты из 
него, имени персонажа или имени автора актуализируется так или иначе весь прецедентный текст, т.е. 
приводится в состояние готовности в меру знания его соответствующей личностью) для использования в 
дискурсе по разным своим параметрам» [Караулов 2003, с. 218].  

В.П. Костомаров и Н.Ю. Бурвикова ввели термин «прецедентные высказывания» – это массово-
воспроизводимые автоматические короткие фразы, означающие типичные, повторяющиеся жизненные 
ситуации, отражающие общеизвестные истины [Костомаров, Бурвикова 1994, с. 74-76]. Б.Д. Гудков 
предложил разделить прецедентные высказывания на две группы: 1) «канонические» прецедентные 
высказывания, выступающие как строгая цитата, не подвергающаяся изменениям; 2) 
трансформированные прецедентные высказывания, подвергшиеся определенным изменениям, но легко 
опознаваемы и восстанавливаемы [Гудков 1999, с. 209-210].  

В первом выступлении новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы 
прецедентные высказывания используются, главным образом, как средство эмоционального воздействия 
на адресата. Политик цитирует инаугурационную речь А. Линкольна, ссылается на инаугурационную речь 
Джона Ф. Кеннеди и выступления Мартина Лютера Кинга. 

Культурно-маркированные элементы в выступлении Б. Обамы используются для реализации, 
главным образом, интегративной и инспиративной функций публичной речи и, в меньшей степени, 
декларативной и перформативной функций. Политик много раз апеллирует к чувству патриотизма, 
стремится объединить нацию в столь знаменательный период, подчеркнуть её величие, прославить 
традиционные ценности.  

Например, прецедентное высказывание put their hands on the arc of history and bend it once more 
toward the hope of a better day (14), несет символичный контекст. Адресату очевидно, что президент 
трансформировал высказывание Мартина Лютера Кинга - "The arc of history is long, but it bends toward 
justice" (17), чьё имя – символ свободы, равенства рас и борьбы за права человека. В данном случае имеет 
место трансформированное прецедентное высказывание, которое, несмотря на произведённые изменения, 
легко узнается и восстанавливается адресатом. 

В своем выступлении Б. Обама использует в качестве прецедентного текста Геттисбергскую речь 
Авраама Линкольна — одну из известнейших речей в истории Соединенных Штатов Америки, которая 
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была произнесена19 ноября 1863 года при открытии Национального солдатского кладбища после 
решающей Битвы при Геттисберге, закончившейся победой северян: 

Americans who volunteered and organized and proved that more than two centuries later a government of 
the people, by the people, and for the people has not perished from the Earth (14) - «власть народа, волей 
народа и для народа не исчезла с лица земли» (15) (перевод П.Р. Палажченко). 

Включение в речь цитаты из первой инаугурационной речи А. Линкольна способствует реализации 
интегративной функции, которая заключается в стремлении объединить все общество вокруг единой цели. 

As Lincoln said to a nation far more divided than ours: "We are not enemies but friends...." "Though 
passion may have strained, it must not break our bonds of affection" (14) – «Мы не враги, а друзья… Хотя 
страсти, возможно, и ослабили узы нашей привязанности, они не должны разрывать их» (16) (перевод 
А.Л. Семёнова). 

Используемое Б. Обамой прецедентное высказывание out of many, we are one (14) также несёт идею 
объединения нации и прославления традиционных ценностей. Этот девиз, размещённый на гербе США, в 
переводе с латинского означает “Единство в многообразии”. Оратор акцентирует внимание на том, что 
закрепленная в национальном гербе формула, - единство нации изначально состоящей из иммигрантов 
многих национальностей прибывших в США, спустя два столетия доказала свою жизненность.  

Весьма показателен с точки зрения реализации прагматического потенциала публичной речи 
следующий пример:  

She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher 
from Atlanta who told a people that "we shall overcome": Yes we can (14).  

Благодаря использованию реалий (the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, 
a preacher from Atlanta) и прецедентного высказывания We Shall Overcome, оратору удалось добиться 
ясности и точности информации и произвести необходимое эмоциональное воздействие на адресата. При 
упоминании Б. Обамой стержневых в истории США реалий (городские автобусы Монтгомери, 
водометные шланги Бирмингема, мост в Сельме, проповедник из Атланты) в сознании адресата оживают 
события общественно-политического, исторического значения. Речь идет о бойкоте чернокожими 
жителями общественного транспорта города Монтгомери после ареста Розы Паркс за отказ освободить 
свое место для белых пассажиров, о жестоком подавлении акций протеста в Бирмингеме с 
использованием пожарных водометных шлангов и полицейских собак, о маршах протеста из Сельмы в 
Монтгомери, организованных Мартином Лютером Кингом, в одном из которых были жестоко избиты 
борцы за гражданские права чернокожих («кровавое воскресенье»). Слова Мартина Лютера Кинга We 
Shall Overcome (Мы всё преодолеем), стали настоящим гимном движения за гражданские права в США, и 
как ответ в речи Б. Обамы звучит императив «Да, мы можем». 

Стоит отметить, что существенные трудности представляет воссоздание прагматического 
потенциала культурно-маркированной лексики в переводе. Ввиду несовпадения фоновых знаний у 
рецепторов оригинала и перевода без эксплицирования подразумеваемой информации, добавления 
поясняющих элементов и произведения необходимых замен созданный текст частично утрачивает 
прагматический потенциал и не обеспечивает желаемое воздействие на получателя информации.  

На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
прецедентные высказывания и реалии способствуют реализации, главным образом, интегративной и 
инспиративной функций и, в меньшей степени, декларативной и перформативной функций; грамотное 
использование культурно-маркированной лексики является залогом успешной реализации 
прагматического потенциала политического сообщения. 

В перспективы нашего дальнейшего исследования входит расширение материала исследования и 
круга языковых средств создания прагматического потенциала публичной речи. 
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