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Поиск путей, обеспечивающих достижение 
адекватного осмысления литературного произве
дения и постижение его художественной ценнос
ти, по-прежнему актуален в современной филоло
гии. Художественное произведение является одно
временно и закрытой дверью и входом, тайной и 
ключом к этой тайне. Перед читателями возника
ет замкнутый мир, но открываются ворота, веду
щие в его пределы. Это мир, отличный от реаль
ного мира (как говорят философы -  профанного 
мира); это царство, которое подчиняется своим 
собственным законам и собственной логике. Ко
нечно, и опыт реальной действительности и воз
действие на эту действительность не чужды лите
ратурно- художественному искусству. Но искусст
во обращается к реальной действительности с це
лью заменить ее новой действительностью. Кон
такт с искусством -  это прежде всего признание 
нового мира.

«Прекрасные произведения -  дети своих 
форм», -  говорил французский поэт Поль Валери.

По словам швейцарского филолога Жана Руссе, 
искусство -  это создание форм, манифестирующих 
свою семантику. В искусстве существует только 
форма -  пережитая и выработанная изнутри. Пи
сатель не пишет, чтобы что-то рассказать, он пи
шет, чтобы выразить себя. И сами писатели раз
ных стран и направлений признают, что литера
турное произведение, прежде чем стать фактом 
искусства, является для автора средством выраже
ния самого себя. Художник живет в своем произ
ведении, и это, наверное, его наиболее интенсив
ная жизнь. И именно по «заревам искусства» ре
конструирует читатель «гибельный пожар» внут
ренней жизни художника. Судьба творца запечат
лена в его текстах. Отсюда -  «сопричастность тек
ста поэту и поэта тексту, их -  под известным уг
лом зрения -  изоморфность» [8, с.39]. Поэтому 
следует остерегаться соблазна схематического по
нимания творчества -  механического или ремес
ленного: творчество не является производством. 
Творчество должно представляться нам всегда
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внутренней деятельностью, пользующейся язы
ковым материалом и техникой, языковыми сред
ствами и внешними естественными формами с 
единственной целью -  сделать их внутренними. Но 
творчество не может обойтись без этих внешних 
форм и этого языка: они участвуют в его возник
новении. Отсюда -  «драма исполнения», которая 
так сильно волновала многих художников слова. 
Ни в одном живом произведении невозможно от
делить мысль от языка, созданного ею для осозна
ния самой себя. Именно структура произведения 
является изобретением: «форма плодотворна в 
идее».

Раньше исследователи считали, что произ
ведение выражает то, что было осмыслено или 
увидено; переход от опыта к произведению, сле
довательно, являлся лишь переходом к технике 
исполнения. В современном понимании литератур
ное произведение не является выражением, но воп
лощением: оно показывает то, чего до него никто 
не видел; оно творит, а не отражает.

Большим откровением в деле осознания 
творческого процесса явилось убеждение, что кон
цепция и исполнение одновременны, что образ 
произведения не предшествует произведению, что 
произведение, созданное в воображении, не опе
режает произведение, облеченное в словесно-об
разную форму, как это считали теоретики эпохи 
Возрождения и XVII века, а вслед за ними многие 
советские литературоведы. Хотя Флобер и заявлял, 
что всё кроется в плане, но мы-то теперь, знако
мые с историей создания многих произведений (в 
том числе и флоберовских), знаем, как в корне ме
нялись эти планы, и именно в этих изменениях с 
наибольшей силой и отчетливостью проступал 
облик самого писателя. Только творя, только со
здавая художественные формы, становятся поэта
ми, художниками, композиторами. Лишь в процес
се созидания -  не до и не после -  поэт становится 
тем, кем он есть. «Находить делая», -  пишет фран
цузский художник-романтик XIX века Эжен Де
лакруа (кстати, замечательный теоретик искусст
ва), который нередко колебался между двумя по
ниманиями искусства: живым ещё в ту пору со
знанием классиков эпохи Возрождения и прокла
дывающим себе дорогу новым сознанием, к кото
рому его подталкивал собственный опыт.

Каждый художник, по словам Руссе, носит 
в себе тайну, которую раскрывает ему только его 
творчество. Именно для этого он и занимается 
творчеством -  чтобы разобраться в томящей его 
тайне. Произведение становится для художника 
своеобразным орудием раскрытия себя, своего 
мира, тайны своего «Я». Руководимый, управляе
мый, моделируемый создаваемым произведением, 
художник раскрывается как личность и как поэт.

Понимание художественного текста в боль
шой степени зависит от правильной реконструк

ции основных моментов, ориентированных на со
здание образа говорящего лица. При этом в про
цессе анализа важно установить как многообразие 
проявлений художественной индивидуальности, 
так и те специфические стилистические особен
ности, которые делают эту художественную инди
видуальность тождественной самой себе на про
тяжении всего творческого пути: ведь «все творе
ния поэта, несмотря на внутреннюю композици
онную слитность и, следовательно, обособлен
ность каждого из них, -  проявления одной поэти
ческой личности в ее эстетическом развитии» [2, 
с. 92].

Семантико-стилистическую структуру ху
дожественного «Я» можно реконструировать, ус
тановив частичные кристаллизации художествен
но-языкового сознания и адекватно их интерпре
тировав. Реконструкции подлежит больший или 
меньший комплекс компонентов. Каждый из них 
может участвовать в создании высшей целостнос
ти в такой мере, в какой любой его значимый ас
пект будет оставаться в надежном отношении к 
значимым аспектам всех других компонентов ком
плекса.

Целью данной статьи и является описание 
комплекса компонентов, участвующих в конститу- 
ировании высшей семантико-стилистической це
лостности литературно-художественного произве
дения.

Реконструкция предполагает постоянное 
взаимодействие интерпретационных инструментов 
и материала фактических данных. Она устремле
на к актуализации тех возможных связей и зависи
мостей, которые как бы подчеркивают, что данный 
набор свидетельств представляет собой не сумму 
отдельных элементов, но целостную структуру, 
организованный контекст, определяющий положе
ние и смысл каждого компонента. Наиболее цен
ной является такая реконструкция, которая воссоз
дает структуру, охватывающую и раскрывающую 
как можно бульшую и как можно более разнород
ную группу составляющих ее компонентов. Чем 
больше манифестаций принимается во внимание, 
чем большим разнообразием характеризуется ма
териал фактических данных, тем выше степень до
стоверности реконструированной структуры.

Таким образом, задача реконструкции зак
лючается в том, чтобы максимально полно пред
ставить определенное художественно-языковое 
сознание, оставаясь -  насколько это возможно -  в 
его объективных пределах.

Как уже отмечалось выше, реконструкция 
осуществляется путем непрерывного взаимодей
ствия интерпретационных инструментов и мате
риала фактических данных. Следует заметить, что 
то, что Эмиль Штайгер назвал «искусством интер
претации» («die Kunst der Interpretation») не явля
ется каким-то определенным исследовательским
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направлением, имеющим однородные методологи
ческие основы. Скорее это совокупность тенден
ций, идущих как бы поперек многих направлений 
и методов. «Искусство интерпретации» представ
ляет собою комплекс установок и инструментов 
для исследовательских операций, делающих воз
можными идентификацию, понимание и объясне
ние личностной творческой инициативы -  художе
ственного произведения. Оно является своеобраз
ной процедурой проникновения в неповторимую 
специфику произведения. Различные филологичес
кие школы выработали весьма разноообразные 
подходы к интерпретации художественного про
изведения. Однако «искусство интерпретации», 
независимо от того, с каким направлением оно вза
имодействует, выступает всегда как антидоктри- 
нальная сила, поскольку по самой своей природе 
создает оппозицию исследованиям с обобщающей 
интенцией.

Для адекватного воспроизведения художе
ственно-языкового сознания необходимо, на наш 
взгляд, всесторонне рассмотреть:

а) принципы композиционно-речевой орга
низации литературных произведений интересую
щей нас поэтической личности;

б) принципы воссоздания психологической 
и предметной атмосферы в данных произведени
ях;

в) коммуникативное своеобразие поэтичес
кого идиолекта;

г) отношения художественного «Я» к твор
ческому субъекту и общественно-литературной 
ситуации, в которой этот субъект находится (отно
шение к литературной традиции, к существующим 
конвенциям и образцам поэтического языка, к куль
турному контексту эпохи и т.п.).

Художественный облик языковой личнос
ти находит свое отражение в приемах и принци
пах композиционно-речевой организации литера
турных произведений, созданных этой личностью.

Смысловые взаимодействия между словес
ными образами в композиционной структуре по
этического целого могут быть основаны на двух 
типах отношений -  сходства и смежности. Сход
ство либо смежность, лежащая в основе смысло
вых взаимодействий образов в композиции худо
жественного произведения определяет и характер 
взаимоотношений между смысловыми полюсами 
словесного образа -  буквальным и символическим. 
Отсюда разграничение двух принципиально отлич
ных типов композиционно-смысловых структур -  
метафорической и метонимической, построение 
которых во многом определяет индивидуальное 
своеобразие стиля поэтического произведения и 
творчества писателя в целом. При таком понима
нии метафора и метонимия представляют собой 
смысловую основу композиционно-речевой струк
туры, ее семантическую доминанту, конструктив

ный принцип ее построения -  «семасиология» ком
позиции. Этому принципу подчинены синтакси
ческие, ритмические, фонетические и другие при
емы организации текста -  «морфология» компо
зиции (см. детальнее об этом в [5]).

По мнению Р. Якобсона, в выборе, комби
нировании и ранжировании этих двух композици
онно-смысловых структур проявляется творческий 
облик языковой личности, ее склонности и пред
почтения. «Неоднократно отмечалось главенство 
метафоры в литературных школах романтизма и 
символизма, но еще недостаточно осознан тот факт, 
что именно господство метонимии лежит в осно
ве так называемого «реалистического» направле
ния и предопределяет развитие этого направления, 
которое относится к промежуточной стадии меж
ду упадком романтизма и началом символизма и 
противопоставлено и тому и другому» [9, с. 127].

Для определения специфики семантико
стилистической структуры художественного «Я» 
важно установить также основные принципы от
бора и организации «предметного» материала и 
приемы воссоздания психологической, эмоцио
нальной атмосферы в произведениях интересую
щей нас поэтической личности.

В.В. Виноградов настойчиво подчеркивал, 
что в литературно-художественном произведении 
отбор слов «неразрывно связан со способом отра
жения и выражения действительности в слове. 
Предметы, лица, действия, явления, события и 
обстоятельства, называемые и воспроизводимые в 
художественном произведении, поставлены в раз
нообразные, внутренние, функциональные отно
шения, они взаимосвязаны» [1, с. 230].

У одних художников окружающий мир 
представлен как целостность, в гармонии его чув
ственно постижимых элементов, поэтому в нем, 
как правило, отсутствуют конкретные детали, 
«вещные» подробности (ср., например, характери
стику художественного мира Тютчева в [7, с. 176
184]). Других художников интересует как раз от
дельность существования вещей в пространстве, 
их специфичность, неповторимость, их отличие 
друг от друга. Поэтический мир этих художников 
наполнен множеством отдельных деталей, пре
дельно конкретен, плотен. Таков художественный 
мир Бунина. Бунин сознательно противопоставил 
символистской неопределенности, расплывчатос
ти образов земной предметный мир во всей его кра
соте и самоценности. Можно сказать, что у Буни
на на протяжении всего его творчества доминиру
ет установка на сообщение и на референт, а не на 
процесс коммуникации.

Внутреннее состояние лирического героя 
может изображаться непосредственно, путем вер
бализации душевных движений -  при полном со
ответствии высказывания естественному течению 
переживаний. Русская классическая литература
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стремилась наделить изображаемое чувство и не
посредственностью содержания и непосредствен
ностью исполнения.

Однако психика в лирическом произведе
нии может воспроизводиться не только в акте са
монаблюдения, самосознания героя, но и в процес
се ее наблюдений со стороны, извне -  приемом 
косвенной, побочной символизации переживаний. 
Этот принцип непрямого изображения чувства ха
рактерен прежде всего для представителей реали
стической ориентации в литературе и имеет в их 
творчестве разные формы выражения.

В научной литературе отмечена важная 
роль коммуникативных факторов, их различных 
конфигураций в формировании литературного тек
ста и стоящей за ним художественно-языковой лич
ности. Хотя текст в целом ориентирован на адре
сата = читателя -  слушателя, его языковая органи
зация направлена на то, чтобы как можно ярче воп
лотить видение говорящего (адресанта, лиричес
кого субъекта), его мысли и чувства (см. об этом: 
[6, с. 198]).

Художественный текст -  это речевая ини
циатива, речевой поступок его создателя. Необхо
димость в такой инициативе «возникает только 
тогда, когда говорящий «неравнодушен» и к сю
жету, который он собирается облечь в языковую 
форму, и к форме, в которую будет облечен этот 
сюжет» [4, с. 15]. Именно тема, глубоко волную
щая говорящего = пишущего, является для него 
коммуникативно-стилистическим импульсом, а 
коммуникативная интенция предопределяет рече
вую стратегию его высказывания -  выбор языко
вых средств и помещение их в соответствующий 
стилистический прием (проецирование элементов 
с языковой «оси селекции» на текстовую «ось ком
бинации», по словам Якобсона).

Но есть и второй участник коммуникатив
ного акта, на реакцию которого рассчитывает и 
реакцию которого пытается предугадать говоря
щий (= пишущий) субъект. При создании речевого 
высказывания (текста) его автор, как правило, стре
мится к достижению не только содержательного, 
но и собственно коммуникативного результата. 
Таким образом, не только тема, художественный 
замысел, но и характер адресата, способ контакта, 
другие коммуникативные факторы налагают свой 
отпечаток на отбор и сочетание адресантом язы
ковых средств.

Следует заметить, что коммуникативный 
статус лирических произведений у разных худож
ников слова не одинаков: у одних коммуникатив
ный процесс актуализирован, у других доминиру
ет ориентация на сообщение и на референт. Ср. 
яркую актуализацию коммуникативности в стихах 
Тютчева, Блока, позднего Мандельштама. Ср. так
же подчеркнутую ориентацию на предмет в по
этическом творчестве Бунина.

Литературная традиция в процессе возник
новения поэтического произведения предстает как 
комплекс установившихся правил и норм, опреде
ляющих поле возможных художественных реше
ний. Творческая активность художника слова ко
леблется между существующими и вновь создаю
щимися нормами. Стремлению творца к созданию 
оригинальных ценностей постоянно противосто
ят уже действующие принципы, испытанные его 
предшественниками, принятые и одобренные в 
сфере данного культурного сознания. Эти автори
тетные действующие принципы могут сковывать 
творческую инициативу художника, сталкивая ее 
в «привычную колею», но могут и способствовать 
поиску новых, самостоятельных ходов и решений.

Следует обратить внимание на то, что лю
бая литературная традиция не представляет собою 
однородного явления. Как правило, распознавае
мая в рамках данной литературной синхронии тра
диция является внутренне дифференцированной 
целостностью, состоящей из литературных моде
лей различной степени заметности и «суггестив
ности». Создают они каждый раз иерархию, в ко
торой ведущее место занимают индивидуализиро
ванные образцы с выразительно очерченными си
стемными контурами. Доминирующей в такой 
иерархии, по словам польского исследователя 
Я. Славиньского, является ключевая традиция -  та, 
которая выступает в данных условиях как основ
ная система соотнесений писательских поисков 
[10]. Она характеризуется высшей степенью сис
темной кристаллизации и -  одновременно -  наи
большей индивидуализацией в сравнении с осталь
ными элементами данной иерархии. Ключевая тра
диция представляет собой не только систему, с ко
торой соотносятся творческие начинания писате
ля, но и выступает в качестве призмы, в которой 
преломляются другие мотивы литературной тра
диции. Для символистского направления, напри
мер, такой традицией был романтизм, для Бунина
-  пушкинская стилистическая ориентация на реа
листический синтез субъективных и объективных 
элементов в семантике слова, на максимально точ
ное изображение предмета, максимально точное 
выражение мысли.

Выделенные компоненты являются частич
ными и комплементарными актуализациями лите
ратурно-художественной целостности, сферами ее 
проявлений, каждая из которых может выступить 
в качестве самостоятельного предмета исследова
ния. Но только реконструкция всей системы, к ко
торой сводятся рассматриваемые данные, позво
лит получить более или менее полное представле
ние о целостной структуре интересующего нас 
художественно-языкового сознания, постичь не 
только эмоционально-семантическую наполнен
ность литературного произведения, но и его худо
жественно-эстетическую ценность.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УБЕЖДАЮ Щ ЕГО ДИСКУРСА 
В УСЛОВИЯХ СУДОГОВОРЕНИЯ

Діомідова О.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКОНУЮЧОГО ДИСКУРСУ В  УМОВАХ 

СУДОГОВОРІННЯ
У статті розглядаються основні поняття сфери юрислінгвістики, які безпосередньо реалізу

ють мовну складову переконуючого дискурсу у  сфері судоговоріння, аналізуються закономірності 
формування поняття «дискурс» та можливості його застосування на стику мови та права, а також 
визначається специфіка здійснення успішного мовного акту в умовах переконуючого дискурсу в публі
чних промовах у  суді присяжних.

Ключові слова: юрислінгвістика, дискурс, переконуючий дискурс, судоговоріння, мовний акт, 
локуція, іллокуція, перлокуція.

Диомидова Е.Ю.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ УБЕЖДАЮЩЕГО ДИСКУРСА В  УС

ЛОВИЯХ СУДОГОВОРЕНИЯ
В статье рассматриваются основные понятия сферы юрислингвистики, непосредственно ре

ализующие языковую составляющую убеждающего дискурса в сфере судоговорения, анализируются 
закономерности формирования понятия «дискурс» и возможности его применения на стыке языка и 
права, а также определяется специфика осуществления успешного речевого акта в условияхубежда- 
ющего дискурса в публичных речах в суде присяжных.

Ключевые слова: юрислингвистика, дискурс, убеждающий дискурс, судоговорение, речевой акт, 
локуция, иллокуция, перлокуция.

Diomidova O.Yu.
THEORETICAL ASPECTS OF THE CONVINCING DISCOURSE RESEARCH IN  THE TRIAL 

LANGUAGE CONDITIONS
In article the basic concepts o f  the legal linguistics sphere, directly realizing a language component 

o f a convincing discourse in the trial language sphere are considered, the principles offormation o f concept 
“discourse ” and possibilities o f  its application on a joint o f  language and the law are analyzed, and also the 
specific character o f realization o f the successful speech act in condition s o f  a convincing discourse ofpublic 
speeches in a jury is defined.

Key words: legal linguistics discourse, convincing discourse, trial language, the speech act, locution, 
illocution, perlocution.
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