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В статье рассматриваются основные положения
прагмалингвистической теории профессора Г. Г. Почепцова 
и определяется их потенциал для современных когнитивно-
коммуникативных студий. Творческое наследие ученого в области
синтаксиса, семантики, истории английского языка, дискурса,
проксемики остается базой для современных исследований 
в прагматике, концептологии и дискурсологии в синхронии 
и диахронии. 
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This article provides an outline of professor G. G. Pocheptsov’s
linguistic pragmatic theory and determines its potential for contemporary
cognitive and communication studies. The researcher’s theoretical heritage
in the area of syntax, semantics, the history of the English language,
discourse, proxemics is the basis for current research in pragmatics,
conceptology and discourse analysis in synchronic and diachronic aspects.
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Г. Г. Почепцов – общепризнанный основатель украинской школы прагматики, который
еще в 70-е годы ХХ века начал изучение проблем прагмалингвистики в славянском мире
вместе с И. П. Сусовым, Н. Д. Арутюновой, В. З. Демьянковым (соответственно, Тверская 
и Московская школы прагматики). В современной лингвистической науке с ее доминирующей
когнитивно-дискурсивной парадигмой актуальность обращения к истокам прагмалингвистики
трудно переоценить.

Цель данной статьи – обобщение основных положений лингвопрагматической теории
профессора Г. Г. Почепцова и определение их потенциала для современных когнитивно-
коммуникативных студий.

Задачи:
– выявление предпосылок современного когнитивно-дискурсивного вектора исследований,

содержащихся в творческом наследии ученого в области синтаксиса, семантики, прагматики,
истории английского языка.

Г. Г. Почепцов получил базовое филологическое образование в Харьковском
государственном университете (ныне национальный университет имени В. Н. Каразина),
который славится своими традициями антропоцентричной ориентации научных интересов
со времен А. А. Потебни. Как известно, явления речевой деятельности не могут быть объяснены
без обращения к системе языка. Логическая нить “от языка → к речи” четко прослеживается
в научном пути профессора Почепцова; она отражена в мемориальном издании его трудов,
объединившем наиболее важные публикации разных лет в нашей стране, в Европе и Америке
[6]. Научный интерес Г. Г. Почепцова последовательно затрагивает синтагматические свойства
слов, конститутивный анализ предложения, определение его семантических характеристик,
прагматических типов, рассмотрение вопросов прагматики текста и дискурса. 
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Слово ученый рассматривает как элемент синтагматической цепи. В частности, 
он концентрируется на валентностных особенностях слов, что дает возможность
систематизировать их на уровне классов, подклассов и разрядов. Особое внимание ученого
привлекает слово в процессе порождения предложения как последовательного развертывания
из исходного элемента на основе реализации валентностных потенций слова. При этом слова,
помещенные в синтагматическую цепь, функционируют по-разному: они могут быть структурно
обязательны или факультативны. На основе синтагматических параметров Г. Г. Почепцов
предлагает уточненную классификацию глаголов современного английского языка,
существительных, прилагательных и слов категории состояния [6, с. 12–100]. Сделанные выводы
демонстрируют, что различные части речи при всей их разнородности имеют черты сходства
в синтаксисе. Тем самым идеи Г. Г. Почепцова оказываются плодотворными для типологического
изучения частей речи в пределах одного языка по ряду общих параметров; например,
исследования глагола в зависимости от разряда (глаголы направленного / ненаправленного
действия, прямо-переходные / предложно-переходные и т. п.).

В наибольшей степени Г. Г. Почепцова привлекали проблемы структуры и семантики
предложения. С особой тщательностью он разрабатывает дефиницию предложения как
центральной синтаксической единицы; предикативности как его важнейшего свойства;
описывает структуру простого и сложного предложения [6, с. 304–390]. 

В области синтаксиса в центре внимания ученого – методы анализа структуры предложения
и само ядерное предложение. Для описания синтаксической структуры предложения 
им используется конструктивный анализ, основанный на понятии ядерного предложения
и генерализации признака конструктивной значимости элементов в предложении, т. е. их ролей
в построении предложения. Соответственно, в предложении выделяются ядро и его
распространение (обязательный и факультативный составы предложения). Это принципиально
новый подход, позволяющий преодолеть недостатки формально-логического членения
предложения на главные и второстепенные члены.

На базе синтагматической классификации глаголов современного английского языка 
Г. Г. Почепцов выделил 39 типов ядерного предложения [6, с. 190–225], что стало значительным
достижением отечественной англистики. В частности, в конструктивной модели
предложения Г. Г. Почепцова трактовка пассивных предложений существенно отличается
от известных вариантов трансформационно-порождающей модели, в которых пассивные
предложения не имеют статуса ядерных и рассматриваются как трансформы активных
предложений. Предложенный ученым подход позволил преодолеть и ряд других упрощений,
присущих трансформационной грамматике, за счет учета наречной детерминации глагола
и т. д. Изучая отношение ядерного и распространенного предложения, Г. Г. Почепцов детально
описывает связанные с ними основные синтаксические процессы: расширение, спецификацию,
аддицию, квазитрансформацию (пермутацию) и др. Использованные методы и полученные
данные оказались плодотворными не только для простого, но и для сложного предложения
[6, с. 226–302]. 

Особо важен вклад Г. Г. Почепцова в разработку синтаксической семантики. Уточненения,
внесенные им в репертуар семантических ролей членов предложения и семантических
конфигураций, размышления о спорных вопросах референции, пресуппозиции, фактивности
и эмотивности, предложенная собственная трактовка импликации и инференции [6, с. 392–430]
стали классикой в отечественной науке и отправной точкой для многих современных
исследований в области когнитивистики и прагмалингвистики. Так, в отличие от известных
систем, репертуар семантических ролей членов предложения, предложенный Г. Г. Почепцовым,
включает такие компоненты, как агенс, патиенс, фактитив, инструмент, локатив, темпоратив,
а также предусматривает возможность минимизации семантических ролей.

Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 16. № 2. 2013

8



Что касается отечественной прагмалингвистики то, она обязана профессору Г. Г. Почепцову
не только своим возникновением, становлением, но и богатым наследием, что и сегодня
обеспечивает ее развитие в соответствии с новыми направлениями науки XXI века.
Многогранность наследия Г. Г. Почепцова в области прагматики трудно переоценить: это 
и первая общепризнанная и используемая сегодня типология речевых актов, предложенная
еще в 1975 году, и разработка теории адресатности – типология адресатов, и прагматика
текста и дискурса (работы разных лет: 1974; 1978; 1980; 1986 б; 1991) [6, с. 545–550].
Фактически каждая его работа открывает новые предметные области или предлагает новые
векторы анализа прагматических явлений, которые развиваются учеными Украины, России
и других стран.

Так, авторское толкование предложения-высказывания сквозь призму речевого акта (далее –
РА) на несколько десятилетий определило понимание РА в отечественной науке. В отличие
от прагматистов – американцев и европейцев, которые почти полностью сфокусировались
на прагматическом смысле высказывания, основываясь на семасиологическом подходе, 
Г. Г. Почепцов не отказывается от структуры и семантики предложения, отталкиваясь от них
в определении иллокутивной силы РА. Такой в определенной степени онтологический подход
дает интересный поворот идеям связи РА и предложения, позволяет трактовать прагматику
как результат прагматической транспозиции предложений [6, с. 436–450]. 

Ученый предлагает четкую классификацию РА по иллокутивному критерию, впервые
доказывает существование не только таких типов РА, как констатив, квеситив, директив,
экспрессив, комиссив, но и подтипов РА (реквестива / инъюнктива в пределах директивов,
промисива / менасива в составе комиссивов). Разделяя директивы и квеситивы, он тем самым
дает однозначный ответ на дискуссию в англоязычной прагматике, склонной к их объединению
на базе общей интенции побуждения, и показывает, что в первом случае – это побуждение
к физическому действию, во втором – к говорению, к предоставлению существенно важной
информации, заполнению информационной лакуны адресата.

В своей классификации Г. Г. Почепцов предусматривает в качестве основания деления
и способ производства РА, тем самым выделяя акты – перформативы. Логическим продолжением
идей ученого стала трактовка иллокутивной силы как многомерного явления и выделение
первичной и вторичной иллокуции, дальнейшее развитие принципов перформативности
в трудах О. Г. Почепцова [7].

Профессор Г. Г. Почепцов впервые в науке выделяет РА фатический метакоммуникатив.
Проблематика фатической метакоммуникации, которая становится одной из наиболее
актуальных в наше время (“контактная” функция речи, названная В. В. Дементьевым “косвенная
коммуникация” [5]), впервые разрабатывается в нашей стране именно Г. Г. Почепцовым
[6, с. 468–477]. Его программная статья 1981 года с соответствующим названием является
манифестом для многих исследователей фатической метакоммуникации [10; 11 и др.], цель
которой определена им как включение / переключение внимания адресата на сообщение,
поддержание внимания адресата и размыкание речевого контакта. Мета- в обозначении
метакоммуникации понимается Г. Г. Почепцовым как “коммуникация, сопутствующая
коммуникации” [6, с. 468]. Тем самым фатическая метакоммуникация служит средством
регулирования процесса речевого общения. Выделяя три разновидности РА фатической
метакоммуникации (акты установления, продления, размыкания речевого контакта) в соответствии
с тремя этапами развертывания коммуникативного события, Г. Г. Почепцов тщательно
рассматривает языковые и просодические средства их реализации, выделяет и описывает
индикаторы этого типа РА на уровне слова (междометия, приветствия, апеллятивы), интонации,
предложения (например, т. н. формульные предложения – клише), учитывая фактор адресата,
его социо-, психо- и физиологические особенности. 

Шевченко І. С. Г. Г. Почепцов и украинская прагмалингвистика

9



В отечественной науке профессор Г. Г. Почепцов фактически заново открыл проблему
адресованности РА для научных изысканий: ему как великому гуманисту уже в то время были
особенно близки вопросы роли человека в коммуникации, и шире – развития принципов
антропоцентрического языкознания. С позиций прагмалингвистики Г. Г. Почепцов по-новому
осветил роли коммуникантов в ситуациях диалогического общения с одним говорящим
и несколькими слушателями, которые по-разному “включены” в процесс вербальной
коммуникации [6, с. 449–468]. Рассматривая ситуации полиадресатности РА, ученый наряду
с прямым адресатом вводит понятие квазиадресата, адресата-ретранслятора, косвенного
адресата. Тем самым взамен традиционной модели коммуникативного акта в составе двух
компонентов – говорящего (адресанта) и адресата – Г. Г. Почепцов вводит трехкомпонентную
модель: адресант, адресат и слушающий (далее – С). Схематизировано эта модель подается
им в виде “деревьев” условий коммуникативного акта и признаков, характеризующих речевое
поведение адресанта и адресата в пристутствии слушающего: коммуниканты знают / не знают
о присутствии С; учитывают / игнорируют присутствие С; при этом слушающий может 
быть санкционированный / несанкционированный; если санкционированный – то свидетель
или косвенный адресат [6, с. 467] и т. д. Сегодня эта сложная модель адресатности стала
неотъемлемой и общепризнанной основой в новых дискурсивных студиях.

Актуальными оказались намеченные Г. Г. Почепцовым перспективы развития прагматики,
которая получила сегодня когнитивный вектор исследований и распространилась на область
дискурса. Первое явно прослеживается в учении о семантических ролях компонентов
предложения: оно стало изюминкой коммуникативного синтаксиса, как его видел Г. Г. Почепцов.
Теоретический задел в области семантических ролей и конфигураций предложения, минимизации
семантических ролей [6, c. 392–410] как нельзя лучше отвечает требованиям современной
когнитивистики, а именно: фреймовой семантики и лежит в основе схемного представления
предложения. Второй, дискурсивный вектор, непосредственно вытекает из трудов Г. Г. Почепцова
по теории текста и дискурса. Будучи всю жизнь “рыцарем предложения” в его семантическом
и синтаксическом измерениях, он обращается к дискурсу как сфере функционирования
предложения-высказывания. Согласно господствующим в 1970-е годы толкованиям феномена
дискурса, Г. Г. Почепцов освещает семантические и синтаксические связи предложений,
формирующие связную речь, – дискурс, который определяется им как взаимная зависимость
предложений в тексте, как связная речь – результат наличия межпредложенческих связей
[6, с. 482–493]. С такой точки зрения анализу подвергнут важный пласт англоязычного
общения – юмор в его малых формах. Ученый фокусируется на взаимодействии коммуникантов,
в частности, “игре” между автором речи и ее получателем, которая ведется по определенным
правилам, по негласному договору. Отмечается, что степень прогнозируемости речевого
произведения прямо пропорциональна канонизированности текста, поэтому при его
восприятии всегда имеет место антиципация применительно к макроконтексту. Очевидно,
такая трактовка текста и дискурса не противоречит его новейшим толкованиям как
когнитивно-коммуникативного феномена, подчеркивая важность комплексного подхода к речи
и динамический характер дискурса.

Наконец, труды Г. Г. Почепцова открывают перспективы многих исследований XXI века.
Тонкий знаток истории германских языков, их синтаксиса и семантики [6, с. 522–539], он не мог
не зародить в своих учениках и последователях интерес к историческим исследованиям,
в частности, на материале готского языка [4]. Он стоял у истоков диахронического изучения
эволюции гипотаксиса в древнеанглийском и в германских языках, которое продолжилось
уже в новых ракурсах [3]; исторического варьирования прагматики английского предложения
[11]. Последнее, не без участия украинских, в частности, Харьковских исследователей, 
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выразилось в становлении нового признанного в мировой науке направления исторической
прагматики [там же], в чем видится непосредственное продолжение работ Г. Г. Почепцова
по прагмалингвистике.

Теоретическое наследие Г. Г. Почепцова в сфере синтаксической семантики способствует
быстрому развитию в последнее десятилетие в нашей стране нового направления – исторической
когнитивистики, в частности концептологии, на материале английского языка [2; 12]. 

Не менее знаковым является обращение ученого к импликации, которая на базе
инференционного подхода к коммуникации понимается как “скрытое суждение
непресуппозиционого типа, при необходимости вытекающее из основного суждения
предложения” [6, с. 428]. Импликация, трактуемая ученым в основном в семантическом
плане в терминах истинное / ложное, позже получила всестороннее освещение в когнитивно-
прагматическом ракурсе на материале немецкого языка (работы Л. Р. Безуглой и ее учеников
[1]) и русского языка – с учетом бахтинской теории речевых жанров (В. В. Дементьев 
и его школа [5]).

Одним из первых в отечественной науке Г. Г. Почепцов обращается к проксемике (описанию
дистанций между общающимися) и к прагмапроксемике [6, с. 541–545], которые сегодня входят
в число базовых понятий современных теорий невербальной коммуникации [8; 9].

Суммируя, можно с уверенностью сказать, что учение профессора Г. Г. Почепцова в области
прагмалингвистики, синтаксиса, семантики, истории английского языка было и остается базой
для всех когнитивно-коммуникативных студий в Украине, служит объединяющим звеном
для отдельных научных школ и открывает перспективы для поиска новых подходов в прагматике
и дискурсологии. Творческое наследие Георгия Георгиевича Почепцова не утрачивает своей
актуальности и еще долго будет служить источником идей для современных исследований.
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