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На фоне рассмотренных выше выражений respect for 
a New England education выглядит совершенно безобид-
но. Фраза действительно носит универсальный харак-
тер. Дело в том, что во все времена богатые провинциа-
лы считали провинцию для себя замкнутым простран-
ством, означавшим однозначно неудавшуюся судьбу. 
Все провинциалы во все времена стремились выйти “за 
рамки” провинции. Если не удалось самим, то надо по-
стараться ради детей. Следовательно, пиетет перед цен-
тральным образованием дело обычное. Однако и в этом 
случае за рассматриваемой фразой стоит значительный 
фон. 

Американцам свойственно преклонение перед соб-
ственной цивилизацией. А поскольку в западном созна-
нии цивилизация всегда ассоциировалась с образовани-
ем, то становится понятно, что respect for a New England 
education совершенно закономерное явление. Конечно, 
фоновая информация включает и представление о серь-
езных капиталовложениях в образование, столь харак-
терных для Америки. Стандартная ситуация такова, что 
деятельность, в которую вкладываются большие деньги, 
чрезвычайно привлекательна. Какими бы грубыми и 
практичными ни выглядели бы американцы в глазах 
европейцев, именно американцы додумались вклады-
вать огромные капиталы в дело, которое приносит при-
быль только спустя десятилетия. 

Когда Фитцджеральд говорит о respect for a New 
England education, он имеет в виду не только обычное 
для человеческого общества стремление дать детям хо-
рошее образование. Ключевым для востребованности 
информации фона является New England education. 
Проведенный анализ показывает, что речь идет именно 
об отношении американской культуры к образованию и 
науке. 

Одновременно американское мышление заставляет 
писателя трезво оценивать ситуацию. Он понимает, что 
жажда выйти за пределы собственного культурного ок-
ружения, исконной среды обитания закономерно при-
водит к bane of all provincial places. Стремление к обра-
зованию в том виде, в каком оно характерно для Аме-
рики, заставляет лучших покидать провинцию и бук-
вально убегать прочь из дома. 

Ситуация нам знакома даже по романам О. де Баль-
зака. Стоит вспомнить Растиньяка и Люсьена де Рю-
бампре. Тысячи юношей покидают свой дом в надежде 
покорить Париж. Сегодня эта тема эксплуатируется 
российским кинематографом. Несмотря на универсаль-
ность темы, ее общечеловеческий характер, на наш 
взгляд, в повести Фитцджеральда она актуализирует 
чисто американскую пространственно–временную ин-
формацию. Всеамериканский патриотизм заставляет 
Фитцджеральда одновременно жалеть о том, что пиетет 
к образованию в Новой Англии буквально иссушает 
провинцию. Писатель, как и всякий патриот, идеалист, 
он хочет, чтобы параллельно развивалась все американ-
ские земли. 

Конечно, не случайно в этом контексте использова-
но и такое экспрессивное слово, как drain. Уровень тек-
стовой экспрессии непосредственно характеризует от-
ношение писателя к описываемому факту. Стремление 
получить именно новоанглийское образование иссуша-
ет провинцию. 

Языковая личность автора последовательно раскры-
вается на всем протяжении художественного дискурса. 
Фактически весь текст предполагает проведение после-
довательного герменевтического анализа. Однако рас-
смотренный материал дает ясное представление о лич-
ности писателя, явившейся результатом вполне опреде-
ленных социально–исторических и культурных усло-
вий. Совершенно очевидно, что эта личность представ-
лена в языке, который только и может быть достовер-
ным показателем социальных и культурных характери-
стик. 
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Language personality of the author of fictional text 

The article deals with the analysis of language personality of the writer. “The 
Diamond as Big as the Ritz” by F.S. Fitzgerald is the object of the analysis. The 
identification of features of language personality of the writer is based on herme-
neutical analysis. As a result writer’s language personality is revealed in two aspects. 
From one side he acts as bearer of western European cultural values, rooted in 
Greek–Roman antiquity and Christianity. From another side in Fitzgerald’s language 
personality is represented social–cultural type of a person who created great Amer-
ica. 
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Мовна особистість автора художнього тексту 
Стаття присвячена аналізу мовної особистості письменника. Як об’єкт 

дослідження обрано текст повісті американського письменника Ф.С. 
Фітцджеральда “TheDiamondasBigastheRitz”. Виявлення особливостей мовної 
особистості письменника ґрунтується на герменевтичному аналізі. В 
результаті мовна особистість письменника розкривається у двох планах. З 
одного боку, він виступає як носій західноєвропейських культурних цінностей, 
що сягають корінням в греко–римську античність і християнство. З іншого, – в 
мовній особистості Фітцджеральда представлений соціокультурний тип 
людини–творця, який створив велику країну Америку. 

Ключові слова: мовна особистість, герменевтичний аналіз, соціалізація, 
культура, фонова інформація. 
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СТИЛЬ ФИКХ В ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ТЕОРИЯХ  
И ЕГО ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ ОСНОВА  

Закон ислама есть закон божественной основы этого учения. Основы это-
го закона в основном заключены в Коране и Сунне. Структура исламского 
закона исходит из особенностей арабского языка. Исламские юристы должны 
знать все тонкости арабского языка. К примеру, некоторые лингвистические 
термины, такие, как “вез, истимал, гарине” очень важны для исламского 
закона.  

Ключевые слова: арабский язык, Коран, толкование коранических тек-
стов, стиль фикха, постмодернистские теории. 
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Постмодернистские теории претендуют на многие 
сферы. Одна из них – это близость языкознания с науч-
ным стилем фикх. В этом отношении стоит исследовать 
основные принципы главных источников ислама – Ко-
рана и Сунны и их применение в отношении новых 
проблем. Особенно важен правильный анализ идей из 
области исламского права.  

Исламское право является правовой системой, исхо-
дящей из божественных основ, связанных с Кораном и 
Сунной. Поскольку Коран и Сунна были внушены про-
року свыше в виде откровений, и лишь затем были за-
писаны, то и исламское право отразило в себе эти воз-
можности, в том числе и на языковом уровне. Исследо-
вания, проводимые в исламском мире в отношении язы-
ка, имеют давнюю историю, вместе с тем в качестве 
научной проблемы, выдвинутой муджахидами, получи-
ли признание примерно во втором веке хиджры. В каче-
стве примера можно привести разделы произведений, 
написанных в стиле фикх. Исследование фикх составля-
ет важную часть разработок ученых, в том числе лефз-
лер, что имеет отношение и к толкованию права. Языко-
знание же, в свою очередь, охватывает собой все сферы 
исследования языковых проблем [1, с. 17]. 

Причиной особого внимания факихов к проблемам 
языка связано с необходимостью толкования письмен-
ных текстов Корана и Сунны, когда отдельные фраг-
менты и фразы значат многое для соблюдения ритуалов 
и правил мусульманского поведения. Несомненно, что 
такой подход помогает обосновывать смысловое со-
держание правоведческих источников, облегчает поиск 
лучших путей в этом деле [2, с. 8-9]. Таким образом, 
неверное истолкование отдельных частей этих источни-
ков связано, прежде всего, с языковыми смыслами.  

К примеру, если факих ищет норму поведения му-
сульманина в связи с намазом, то основным тезисом 
при этом у него является  اقيموا الصلاة , т.е. выражение 
“совершайте намаз…” [3, с. 172]. здесь процесс доказа-
тельства строится на лингвистических правилах о том, 
что указанное выражение содержит в себе повелитель-
ное наклонение, а обоснование окончательное. В ко-
нечном счете, доказывается, что совершение намаза 
является обрядом, обязательным для исполнения [2, 
с. 35]. 

Отношение факихов к языкознанию несколько иное, 
чем самих языковедов и представителей логики. Факи-
хи больше обращают внимание на такие языковедче-
ские стили, как строфа “вез”, обоснование, намерение и 
попытка доказательства. Причина,  прежде всего, в том, 
что факихи должны уметь осмыслить тексты священ-
ных книг и уметь делать соответствующие выводы и 
рекомендации [4, с. 15-77; 5, с. 13-14]. 

Вез. Для выражения какого-либо одного смысла вы-
ражения используется вез. Понятие вез буквально озна-
чает “что-то положить в одно и то же место” и происхо-
дит от корня وضع. [6, с. 326]. В языкознании использу-
ется в смысле одного корня, одного понятия مواضعة 
(мювазээ) отмечается, что выражение мювазээ “означа-
ет согласие при сделке” [5, с. 401]. В этом смысле мож-
но сказать, что понятие веза используется, когда слово 
используется всеми в одном и том же смысле. К приме-
ру, слово “книга” означает нечто единое целое, состоя-
щее из совокупности напечатанных или написанных 
листов бумаги, в переплете или без него. Следователь-

но, речь идет о толковании слов, придании им того или 
иного смысла. Это первоначальный смысл, или прямой. 
Есть и переносные смыслы слов. Таким образом, вез 
есть подлинный, словарный смысл слова [9, III, 1133]. 
Для того, чтобы вывить смысл того или иного слова или 
выражения, необходимо знать его первоначальный 
смысл. Только так можно понять точный смысл слов 
говорящего. Толковый словарь слов и выражений под-
разумевает этимологическое толкование слов, исходя из 
их первоначальных смыслов, до которых надо доко-
паться. К примеру, словарное значение слова “сэлат” 
означает молитва. Данное слово было использовано 
верующими как слово, означающее особый ритуал, т.е. 
намаз. Именно таким образом произошла трансформа-
ция смысла слова в современном употреблении. Здесь 
мы получили переносный смысл. Бывает и так, когда 
слово употребляется в смысле, далеком от первона-
чального. К примеру, слово “заббе” означает живность, 
ходящую по земле. В Ираке же это слово означает ло-
шадь. Подобная практика применяется зачастую в на-
учном стиле. В качестве примера можно привести слова 
негз, джэм, джовхар и др. [3, с. 20]. 

Истималь. Данное выражение применяется в том 
случае, когда при наличии подлинного, первоначально-
го смысла прибегают и ко второму смыслу. Таким обра-
зом, появляется возможность использования метафоры 
[10, с.20]. В разговорной речи для убедительности речи 
в слова вкладываются определенные смыслы, однако 
всегда есть опасность быть недопонятым или понятым 
превратно [4, с. 31.-32]. Поль Грэйс, как один из веду-
щих семантиков современности, считает, что много-
значность слов способствует развитию воображения, в 
том числе и творческого [11, с. 117-137]. Мотезиле счи-
тает, что это не должно срабатывать в повелительной 
форме предложения [IY, с.107]. 

Геринэ – это языковедческий термин, который озна-
чает процесс восприятия намерения или смысла. В 
классических текстах имеются различные толкования 
этого понятия. Джурджани считает, что это процесс 
указания на тот смысл, который выражается словом 
(амрун юширу илаль-мэтлуб) [6, с.223]. в данном толко-
вании имеется в виду реальное существование того, о 
чем идет речь. Геринэ – это один из возможных путей 
правильного разъяснения и восприятия слова, который 
используется говорящим. Значение геринэ связано так-
же и с тем, что Коран и Сунна имеют словесную форму. 
Возможности геринэ связаны с правильным толковани-
ем текста или хитаба, с помощью чего можно воспри-
нимать его однозначно. Геринэ помогает правильно 
использовать языковые возможности при убеждении 
человека, прибегая при этом к реальным фактам. Геринэ 
объединяет в себе три стороны общения: разум, эмоции, 
метафору (эгл, хал, лефзи). Лефзи означает применение 
выражений для уточнения стремлений и помыслов го-
ворящего. К примеру, выражение в аяте “в день сбора 
урожая воздайте ему” воздаяние значит возмездие, рас-
плата (ошр) (Коран, Энам). Разумное геринэ означает 
приведение разумных доводов для убеждения слушаю-
щего. К примеру, в аяте “Небеса в его ладонях”, ладони, 
или руки означают в переносном смысле власть, гос-
подство (Коран, Зумер). Геринэ эмоциональное означа-
ет пафос говорящего, его эмоциональную выразитель-
ность. Здесь возможны интонация, мимика и жесты. Все 
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это должно непосредственно восприниматься говоря-
щим и слушающим, т.е. быть реальным [7, с. 340; 4, 
с. 35]. При неиспользовании подобных возможностей 
геринэ  выразить желаемое до конца достаточно трудно. 
Настоящий смысл сказанного раскрывается лишь при 
непосредственном общении. Геринэ, таким образом, 
способствует налаживанию связки между смыслом ска-
занного и окружающей атмосферой, реальностью. Если 
нет смысла прибегать к иносказанию, то стоит исполь-
зовать непосредственный смысл слов и выражений. К 
примеру, слово “лев” без прочего словесного окруже-
ния означает вид животного. Однако при использовании 
геринэ, одного или нескольких, можно говорить и о 
таких смыслах, которое носит это слово, как храбрость, 
отвага, сила и проч. [8, с. 4]. 

“Йозум” означает попытку толкования слушающим 
смыслов воспринимаемых слов [10, с. 20]. Стилистики 
прибегают к данному термину при попытке определить 
принципы и правила жизни мусульман, исходя из тек-
стов Корана и Сунны. Правильное восприятие указан-
ных текстов возможно лишь при их правильном толко-
вании, т.е. йозуме. Правильное восприятие говорящим 
того, что ему говорят, формирование необходимой 
коммуникации между говорящим и слушающим связа-
но с несколькими принципами и правилами. Это – рас-
крытие цели и пожеланий говорящего (беййануль-
мютекеллим), уверенность говорящего (сидгуль-
мютекеллим), интимизация (учет интересов аудитории) 
(ималь), предугадывание (тэбадур) и истисхаб, т.е. од-
нозначность, отсуствие двусмысленности в выражениях 
и словах [6, с. 24]. 

Принцип раскрытия целей и пожеланий говорящего 
показывает его искренность, что является важным усло-
вием для достижения поставленной цели, т.е. убежде-
ния слушателей. Здесь важно соответствие высказыва-
ния содержанию и целям передачи информации. Зесь 
стоит прибегать, как к возможностям вез, так и возмож-
ностям меджаза, т.е. метафоры. 

Принцип уверенности, убежденности говорящего 
подразумевает, что говорящий должен постоянно под-
тверждать серъезность своих намерений. Можно ска-
зать, что здесь важны крепость веры говорящего в бога 
и пророка. 

Интимизация выражает стремление как слушающе-
го, так и говорящего во взаимопонимании. Здесь идет 
процесс взаимного восприятия. 

Предугадывание означает восприятие слова в том 
смысле, который подразумевает говорящий. Другие 
смыслы нанизываются уже на первичное восприятие. 
Вначале слушающий должен воспринимать первона-
чальный смысл слов, а затем уже домысливать другие 
смыслы (по необходимости). 

Истисхаб, т.е. однозначность, выражает правило 
“эль – аслу ибкау ме кене эле ме кене”. Согласно этому 
правилу, должно быть соответствие между сказанным и 
услышанным. Здесь это можно воспринимать как прин-
цип аналогии в логическом мышлении. По-другому это 
можно назвать законом противоречия, когда нельзя на-
рушать масштаб, т.е. границы смысла, подразумеваемо-
го при произнесении того или иного слова. между дву-
мя последними принципами есть некоторое сходство. В 
то же время применяются они в принципиально различ-
ных контекстах: в первом случае используется много-

значие, т.е. двусмысленность, а во втором – использует-
ся лишь один смысл [6, с. 41-80].  

Возможности доказательства. Их достаточно много, 
в частности, есть такие варианты, как ибарэ, ишарэ, дэ-
лалэт и иктизас. 

Нассын ибарэ означает собственный смысл слова. 
Абульазиз Бухари так толкует это выражение: насс оз-
начает каждый лефз, записанный в Коране и Сунне, и 
вспринимаемый однозначно. Ибарэ по словарю означа-
ет однозначность в толковании, раскрытие смысла [3, 
с. 172]. 

В этом смысле принцип нассын ибарэ означает упор 
на первоначальный смысл слов и выражений. Абульазиз 
Бухари в этом смысле говорит о трех уровнях воспри-
ятия слова: на первом уровне воспринимается смысл, 
изначально придаваемый слову (к примеру, “Если вы 
опасаетесь, что не сможете быть справедливыми с сиро-
тами [находящимися на вашем попечении], то женитесь 
на [других] женщинах, которые нравятся вам, - на двух, 
трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете 
заботиться о них одинаково, то женитесь на одной или 
на тех, которых вы взяли в плен [на войне с неверными] 
. Это ближе [к религиозному закону], если не хотите 
уклониться от него” (Коран, 4:3), однако отсюда можно 
сделать вывод о том, что женитьба может быть и в от-
ношении избранных, т.е. некоторых. Смысл в том, что 
полигамия связана с социальными нуждами. Именно 
это и составляет вторую ступень смысла слов или вы-
ражений. Третья ступень связана с необходимостью 
обоснования лефз. В качестве примера можно обратить-
ся к следующему хадису пророка: Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, запретил брать деньги за 
собаку и за кровь (Тирмизи. “Буйу”, 1275). Это означает 
запрет на продажу собак. 

В качестве противоположного примера можно при-
вести хадис пророка о торговле: “Но запретил Господь 
вам лихоимство и разрешил вам торг вести” (Коран, 
Багара, 275).  

Нассын ишарэ используется, когда дополнительный, 
не первоначальный смысл слова остается неясным. 
Здесь имеется в виду метафоричный смысл, когда идет 
поиск подходящего по контексту смысла. К примеру, в 
суре Аль-Ахкаф, в 15-м аяте говорится: “Мы завещали 
человеку добротворить к родителям своим. Мать носит 
с тягостью его во чреве и с тягостью на свет выносит. 
Ношение его во чреве и отлучение (от груди) срок в 
тридцать месяцев (составит)”  (Коран, сура 46, аят 15). 
Смысл высказывания ясен из контекста всего изложе-
ния [3, с. 174-185]. 

Что же касается нассын делалет, то можно сказать, 
что сказанным словом выражается также и потайной, 
явно невыраженный смысл. Текстовое окружение опре-
деляет необходимое содержание слова или выражения. 
В этом смысле нассын делалет определяют также как 
имеющие соединительные свойства  мансус или не 
имеющие его. Помимо этого, в нассын делалет есть 
смысл, который доходит до слушающего, понятен ему, 
потому здесь нет необходимости в иджтихаде или ис-
тинбате. К примеру, в аяте “чтобы вы к родителям 
своим благодеяли” (Коран, Исра, 23), подразумевается, 
что  непристойные речи перед родителями являются 
харамом, т.е. небогоугодным делом, грехом, подобным 



Випуск 86 ФІЛОСОФСЬКІ  НАУКИ   Гілея 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник” 266 

тому, как если бы вы на них подняли руку [3, с. 184-
184]. 

Нассин игтизас означает требование, повеление, ко-
торое является дополнительным смыслом в предложе-
нии. К примеру, в хадисе “От народа моего… пошла 
смута” [3, с. 9]. Из этого выражения нельзя сделать вы-
вод о том, что от мусульман подобного нельзя ожидать, 
но можно сделать вывод о том, что ожидание смуты 
формирует чувство ответственности [3, с. 188-191]. 

Многозначное восприятие означает, что выражение 
или слово имеет разные смыслы, которые воспринима-
ются слушателем вне зависимости от его желания. Опо-
средственное многозначное восприятие связано с везем, 
указанным выше, потому здесь смыслы однозначно мо-
гут быть поняты. Исследователи в толковании этого 
понятия стоят на разных позициях, А.Бухари подчерки-
вает, что многозначность появляется вследствии неточ-
ности в употреблении слов и выражений говорящим, 
когда в одном и том же контексте слово употребляется 
в двух смыслах. Фактически речь идет о нарушении 
логического закона непротиворечивости. Подобная си-
туация появляется также вследствии того, что слово 
употребляется в нескольких смыслах, и это использова-
ние закрепляется за ним [3, с. 106-107]. Многозначность 
слов и выражений порождает двусмысленность и пута-
ницу, как при восприятии, так и при выражении мысли 
[3, с. 106]. 

Реальность и метафора. Исследователи в опреде-
лении реального и метафорического смыслов слов так-
же расходятся во мнениях. Так, Пездеви реальный 
смысл понимает как лефз, выражающий смысл на уров-
не вез. А.Бухари же считает, что это не смысл, а состоя-
ние лефз [3, с. 159-160]. Т.е. реальный смысл связан с 
использованием лефз. В данном случае прямой смысл, 
который подразумевается в словах и выражениях, по-
нимается слушающим вне зависимости от среды и кон-
текста. С другой стороны, использование лефз в качест-
ве истинного смысла определяет этот смысл и показы-
вает, что каждый лефз и носит этот конкретный смысл.  

Меджаз, или метафора означает, что слово или вы-
ражение употреблено в переносном смысле. Все смыс-
лы при этом каким-то образом должны быть взаимосвя-
заны. К примеру, если говорим небо, то это слово в за-
чении земля мы употребить не можем. Тогда можно 
говорит о новом везе [3, с. 160]. 

Имеются различия между повелительными формами 
фраз и выражений и метафорами. К примеру, разница 
между реальным смыслом и смыслом муджеби вуджуд, 
употребляемым в переносном смысле, выражается в 
том, что в последнем случае выражается повеление. 
При возникновении противоречия между метафорой  и 
реальным смыслом слова необходимо использовать 
теджих для воздействия на реальный смысл слова [3, 
с. 76]. 
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Стиль фікх в постмодерністських теоріях і його мовознавча основа 
Закон ісламу є закон божественної основи цього вчення. Основи цього за-

кону в основному укладені в Корані і Сунні. Структура ісламського закону 
виходить із особливостей арабської мови. Ісламські юристи повинні знати всі 
тонкощі арабської мови. Приміром, деякі лінгвістичні терміни, такі, як “віз, 
істімал, Гаріна" дуже важливі для ісламського закону. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОШУКИ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОК-
ТРИНИ ЦЕРКВИ У ЗАХІДНІЙ ТЕОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ 

Розглядаються питання розвитку сучасних принципів та підходів теоре-
тичної рефлексії соціальної проблематики в християнській теології; визнача-
ються основні напрями, що набувають актуальності з точки зору методології 
теологічного дослідження суспільних проблем. 

Ключові слова: Католицизм, методологія, протестантизм, соціальна до-
ктрина церкви, теологія, філософія. 

У складній ситуації сучасного суспільного розвитку 
утворюється певна напруженість у відносинах між хри-
стиянством, що орієнтується на особистість, та необхід-
ністю постійної актуалізації власної доктрини в межах 
сучасності, що невтримно розширюються. В християн-
ській теології та загалом у християнстві виникає нага-
льна потреба бути актуальним та адекватним сучасних 
запитам як особистості, так і суспільству в цілому, що 
обумовлює потужний рух у напрямі змін традиційних 
теологічних підходів до осмислення явищ об’єктивної 
дійсності, до, власне, рефлексії соціального як даності в 
християнстві. І вже не онтологічні та гносеологічні по-
вороти філософії після Канта і Гегеля утворюють зага-
льний контекст розвиту християнської теології, а саме 
суспільна проблематика змушує її надавати відповіді на 
питання взаємовідносин церкви та суспільства, дина-
мізм якого потребує від теологів перегляду не тільки 


