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Г. М. Сучкова

О «РАСПЫЛЕНИИ» ПОНЯТИЙ

Статья посвящена описанию процесса «распыления» понятий. Распыление понятий –
характеристика избыточной прагматической формы. Прагматическая избыточность – это
категория для обозначения формы и содержания видов коммуникативного взаимодействия.

G. Suchkova
“DISPERSION” OF NOTIONS

The article describes the process of notions’ “dispersion”. “Dispersion” of notions is a
characteristic of a redundant pragmatic form. Pragmatic redundancy is a category designating a
form and contents of kinds of communicative interaction.

«Распыление» – видоизменение прагма-
тической информации в процессе комму-
никации: уменьшение ее содержательного
объема за счет выхода в фатические, имп-
лицитные, фоновые и другие структуры, а

также увеличение общего вербального и
информационного объема.

«Распыление» понятий – появление из-
быточной речевой формы, связанной с оп-
ределенными видами вербального челове-
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ческого взаимодействия. Лингвистической
характеристикой этого феномена является
прагматическая (психологическая) избы-
точность – категория, появляющаяся в
речи говорящих при активизации чув-
ственных, эмоциональных или других
форм взаимодействия, связанных с типа-
ми поведения. В данном случае под пове-
дением понимаются взаимоотношения,
которые имеют место в коммуникации (вся
коммуникация – поведение). «Параметр
взаимоотношений является столь значи-
тельным, что обозначается как коммуни-
кация о коммуникации, т. е. как метаком-
муникация»1. Метакоммуникативные па-
раметры, по сути, характеризуют коммуни-
кацию и практически связаны с реализа-
цией коммуникативного процесса.

Таким образом, прагматическая избы-
точность – это категория для обозначения
формы и содержания эмоциональных ви-
дов коммуникативного взаимодействия,
которая заключается в позиционных, си-
туационных и других повторениях (вариа-
тивных/невариативных), расширяющих
смысловое (информационное, событий-
ное) и вербальное поле коммуникации.

Прагматическая избыточность овеще-
ствляется прагматическими повторами –
повторениями, имеющими сходные типы
логической организации, обладающими
экспрессией, объемно и содержательно
моделирующие контекст.

В речи прагматические повторы – это
повторения коммуникантами реплик и/
или взаимообменов репликами. Например,
если человек сообщает что-то оппоненту, а
тот не воспринимает, не обращает на это
внимание, не хочет реагировать или реаги-
рует незапланированно, отправитель сооб-
щения может повторить свою реплику, если
реакция оппонента не изменяется, т. е. по-
вторяется предыдущий тип реагирования –
можно говорить о наличии прагматическо-
го повтора. Реализуется прагматическая
избыточность посредством паттернов ком-
муникации. Паттерн – образец поведения,
который в речи (тексте) легко опознать и

выделить. Например, паттерн игнорирова-
ния – общение, в котором один из комму-
никантов умышленно отказывается от вза-
имодействия; паттерн морализаторства –
один из общающихся проповедует строгую
мораль, читает нравоучения – морализи-
рует; паттерн эгоизма – эгоист не слышит
собеседника, не реагирует на его разумные
доводы. Имеются образцы паттернов и по-
зитивного содержания – паттерны любви,
согласия, сближения отношений и др. Пат-
терны имеют модельный характер, следо-
вательно, каждая модель иллюстрирует,
копирует, имитирует образец отношений,
который квалифицируется как игнориро-
вание, морализаторство, эгоизм, любовь,
ревность и др. Паттерн отношений непос-
редственно связан с ситуацией общения, т.
е. является ситуационной формой взаимо-
действия коммуникантов.

Использовать психологическое понятие
«паттерн» в лингвистике, не прибегая к
лингвистическим категориям, не представ-
ляется возможным. Прагматическая избы-
точность, или паттерн коммуникации, с
точки зрения лингвиста, не типы поведе-
ния, а языковые средства, оформляющие
определенные типы поведения: особенно-
сти словоупотребления, особенности про-
изношения, типы синтаксических конст-
рукций, связок, фразеологизмов и др., т. е.
весь языковой арсенал, с помощью кото-
рого фиксируется поведение коммуникан-
тов, описывается ситуация. Лингвистикой
изучается конкретная языковая (речевая)
форма, в которой присутствуют парамет-
ры прагматической избыточности. Приве-
дем пример паттерна коммуникации.

Комплименты
Ох, уж эти женщины… Вот я своей жене как-

то говорю, как в телерекламе:
– Какая ты красивая сегодня!
Она, думаете, обрадовалась, расцвела? Как

бы не так. Обиделась только. Говорит:
– А в остальные дни, значит, некрасивая?
– Да нет, – говорю, – ты завсегда женщина

что надо!
Она не поняла.
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– Кому, – говорит, надо, чего надо?
– Да в том смысле, что ты женщина хоть

куда! <…>
– Как ты помолодела, – говорю.
– А я раньше что, старухой была?
– А не дай бог сказать бы, постарела …
– Да не, – говорю, – почему старуха?! Выг-

лядишь намного моложе своих лет.
А она:
– На возраст намекаешь?! Неприлично жен-

щине о возрасте говорить…
А как тогда сказать? Старше своих лет выг-

лядишь? Это, вообще, ни в какие рамки не ле-
зет.

– При чем здесь возраст? – говорю. – Ты
всегда цветешь и пахнешь…

– Она на это:
– Пахнет, знаешь что? Нахал, безобразник,

невежа!.. И т. д.
(Белоусов А. Комплименты. Вокруг смеха.

2002. № 44, 23 окт.)

Коммуникация не только передает ин-
формацию, но и в то же время детермини-
рует поведение. Эти две операции называ-
ют «описательным» и «побудительным»
аспектами коммуникации. Описательный
аспект сообщения передает информацию и
является поэтому синонимом содержания.
Побудительный аспект касается того, ка-
кого рода эта информация, как ее нужно
воспринять, и поэтому полностью относит-
ся к взаимоотношениям между людьми,
находящимися в коммуникации. В отрыв-
ке из юмористического рассказа показано,
как образуется паттерн взаимоотношений:
в коммуникации, в соответствии с контек-
стом, появляются блоки вариативно повто-
ряющихся оппозиционных/неопозицион-
ных высказываний с интерпретационными
«добавками» личного характера: красивая
(некрасивая) – «ты завсегда женщина что
надо!» – «ты женщина хоть куда!»; моло-
дая – старуха; помолодела – постарел; «выг-
лядишь моложе своих лет» – «выглядишь
старше своих лет – это вообще ни в какие
рамки»; помолодела – цветешь и пахнешь –
знаешь, что пахнет? Характер вздорных от-
ветов представлен как типичный, свой-
ственный всему женскому полу: реактив-

ные, противоречивые реплики, стремление
перечить по каждому поводу, негативное
восприятие позитивных посылов и др.
Приведенный пример иллюстрирует, ка-
ким образом параметр «взаимоотношений»
начинает преобладать над параметром со-
держания. Следствием этого является из-
быточная форма – паттерн коммуникации.

В юмористическом рассказе все репли-
ки женщины «спровоцированы» компли-
ментами, которые, понимаются ею непра-
вильно (как и полагается вздорной женщи-
не). Как правило, для появления избыточ-
ной формы необходима «провокация» (или
хотя бы «псевдопровокация), вследствие
чего появляются повторения высказыва-
ний, и основной тематический компонент
коммуникации (референт/референтная
группа) начинает терять свои реальные
очертания. В примере на элементарном
уровне представлено, как действует меха-
низм «распыления».

«Распыление» является процессом со-
циализации взаимодействия, и в этом пла-
не его можно сравнить с процессами стерео-
типизации, с одной стороны, а с другой – с
процессами размывания.

Так, стереотип возникает как структура,
в которой содержится находка, иногда ме-
тафорического плана, которая называет
новое понятие, вводимое в оборот. Затем
понятие адаптируется социумом и его об-
разная сторона теряет актуальность.
Многократное повторение по поводу и
без повода приводит к «усталости» от об-
раза. (Е. В. Клюев приводит пример та-
кого понятия – «новые русские».) На сле-
дующем этапе бытования образа начина-
ется отторжение его от социума, происхо-
дит переосмысление, что ведет к иронич-
ному или пародийному представлению
этого образа («новые с иголочки»» русские,
«новые до хруста» русские, все еще «новые
русские», «новые, но уже не свежие» рус-
ские и др.). Пародийные контексты созда-
ют негативный фон и окончательно ском-
прометированное понятие, уже не имею-
щее смысловой перспективы, начинает

О «распылении» понятий
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рассматриваться как стереотип. Стереотип
может превратиться в историзм, получая «ре-
инкарнацию» на новом историческом этапе2.

В то же время имеются понятия «размы-
вание» и «прототипичность»3. Их часто пу-
тают, и это имеет серьезные причины4.
«Размывание» – процесс, при котором
«идеализированная модель», укладываю-
щаяся в рамки классической теории кате-
горий (например, понятие холостяк – ‘не-
женатый взрослый мужчина’), помещается
в контекст нашего остального знания о
мире, в результате чего появляется размы-
тость, источником которой является не
сама модель, но несоответствие исходных
посылок, лежащих в основе модели, нашему
знанию о мире. … Невозможно дать ясный,
недвусмысленный ответ на вопросы: – Тар-
зан – холостяк? Холостяк ли папа рим-
ский? Ответы на эти вопросы не могут быть
четкими по той причине, что идеализиро-
ванная модель, в отношении которой оп-
ределено понятие ‘холостяк‘, может не со-
ответствовать остальному знанию о мире.
В результате такой размытости возникают
прототипические эффекты – представле-
ния о лучших и худших образцах холостя-
ков»5. Прототипический подход – подход
к явлениям категоризации, где прототип –
наиболее «типичный» образец класса или
категории вещей. Существуют два главных
источника размытости: наиболее очевид-
ный источник – существование параметри-
ческих (градуированных) понятий, о кото-
рых писал Л. Заде [Lopti Zadeh]. Это такие
понятия, как высокий, богатый, красивый6

и др. Источником размытости могут быть
и понятия, не включающие шкалу.

В процессе «распыления» также может
присутствовать «градуирование», но это
градуирование особого рода. Стандартный
тип градуирования: маленький (например,
щенок) – не очень маленький, не очень
большой, небольшой, меньше среднего,
средний и т. д., вплоть до «большого». «Рас-
пыление» – это проведение понятия по гра-
дуальным параметрам, с привлечением по-
зиций, прямо не связанных с интерпрета-

цией собственно этого понятия. В процес-
се «распыления» принимает участие эмо-
циональный фактор, вернее эмоциональ-
ная квалификация, имеющая индивиду-
альный характер. Например: да разве это
маленький, это огромный, это во сто раз
больше нашего маленького, это никакой,
ужасный просто, тоже мне малюсенький
как слон, толстый как бочка, для него нуж-
на не конура, а особняк.

Происходит это вследствие того, что в
интерпретацию понятий вносится элемент
«отношений», который не связан с поня-
тием как его структурный элемент или со-
держательная часть. «Фраза «Это яблоко
красное» является утверждением о свой-
ствах данного яблока. Но выражение «Это
яблоко больше, чем то» – утверждение, ка-
сающееся взаимоотношений между двумя
яблоками. При применении к тому или
иному яблоку по отдельности оно теряет
смысл, ведь слова «больше, чем» не прису-
щи ни одному яблоку как таковому, а слу-
жат для описания их взаимоотношений»7.

Источником размытости служат отдель-
ные (некоторые) понятия, «распылению»
подвергаются все, имеющие возможности
обыгрывания, адекватной/неадекватной
интерпретации, абсурдирования и т. д. В про-
цессе «распыления» принимает участие
привносимый в интерпретацию понятия
параметр «отношений», который позволя-
ет увеличивать «интерпретационный
объем» до очень больших размеров. Мно-
гие из понятий приобретают широкий
спектр новых значений и перестают вос-
приниматься как понятия в традиционном
смысле. Они начинают функционировать
как сверхпонятия, которые включают кон-
цептуальные субстанции, оценочные, эк-
спрессивные, образные, сравнительные и
др. Такие концепты, как лидер – лидер-
ство, зависимость, экстраверсия, интро-
версия, воспитание и другие, получая гло-
бальное расширение смыслов в разных
областях знаний, приводят к «распыле-
нию» основополагающих значений. При-
ведем пример.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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Обратимся к понятию «лидер». Базовое по-
нятие обозначает руководитель политической
партии, профсоюзного движения; идущий пер-
вым в каком-либо состязании (лидер шахмат-
ного турнира); спортсмен (велосипедист, мото-
циклист и др.) в контексте гонка за лидером;
устарелое название легкого крейсера или эскад-
ренного миноносца, идущего первым в киль-
ватерной колонне. В этом значении слово «ли-
дер» идентично понятию «первый». Также «ли-
дер» – название класса кораблей типа эскадрен-
ного миноносца большого водоизмещения.
Предназначался для вывода эскадренных ми-
ноносцев в торпедную атаку. Знаменательно,
что слово «лидер» в значении «легкий крейсер»
употребляется как для названия класса судов,
так и для названия единицы данного класса.

Слово «лидер» – название спортсмена, ко-
манды (спортсменов, игроков любого профиля),
ведущих в счете по очкам (баллам, забитым мя-
чам и пр.). Далее «лидер», возможно, не первый,
но лидирующий по какому-либо качественно-
му параметру. Существует понятие «лидер» как
второй или один из первых в политике (лидеры
партии) – не обязательно первый, но авторитет-
ный член организации или малой группы (ди-
намика отношений лидера с членами группы
образует процесс лидерства, который отличает-
ся от руководства юридически и практически).
Отсюда формальный лидер – избирается, назна-
чается, приобретая таким путем официальный
статус руководителя; неформальный лидер –
«неофициальный», отличающийся от других,
выделяющийся особыми качествами. Авторитет
и повседневное влияние неформального лиде-
ра поддерживаются неофициальными средства-
ми группы. Лидеры в социальных группах могут
быть заодно, но могут противостоять друг другу
(на выборах и в других случаях); лидер предвы-
борной гонки (лидер как соперник для другого
лидера). В этом значении лидер – второй, тре-
тий… десятый – из лучших, но не первый. Есть
лидер как третий или четвертый (в лидирующей
тройке, четверке и т. д.) или даже десятый – двад-
цатый (лидирующая десятка – двадцатка). Так,
телевидение предлагает музыкальные проекты,
в которых рейтинговым голосованием выбира-
ется лидирующая десятка (двадцатка) лучших
исполнителей (песен), где даже десятый (двадца-
тый) является лидером по сравнению с другими,
просто принимающими участие в проекте.

Еще один аспект, «лидер» – главарь, голова
преступной группировки, лидер по безобрази-

ям, лидер по конфликтам, лидер по болезням,
лидер по безобразным выходкам, лидер по хам-
ству и т. д. (имеющий самое большое число не-
гативных позиций). Например: Он у нас самый
средний – «лидер», одним словом. Переносное
значение: «лидер» – ничем не выделяющийся
человек, вялый, безынициативный – первый с
«другого конца», первый как последний.

И, наконец, «лидер международного сообще-
ства» по производству нефти, газа и пр. («пер-
вый» по количеству); промежуточный лидер на
трассе («первый на какое-то время»). Имеется
понятие «лидер» как образец для подражания,
это индивид, обладающий наиболее ярко вы-
раженными личностными качествами, «полез-
ными» для определенной социальной группы,
благодаря которым его деятельность является
наиболее продуктивной (мастер – профессио-
нал, талантливый исследователь и др.).

Лидер – звучное имя лошади на скачках (ло-
шадь при этом может быть вовсе не лидером),
«Лидер» – название мужского одеколона, «Ли-
дер» – название фирмы, магазина, ломбарда,
тира, кафе и др. Первые значения особенно
важны для анализа, так как их смысл является
мотивированным. Эти названия, употреблен-
ные без контекста и вне ситуации, имеют лишь
образную форму представления, повторяют зву-
ковую оболочку слова, ассоциативно близкую
понятиям «первый», «лучший». Но чем дальше
отодвигается естественный смысловой параметр
обозначения, тем сложнее найти соответствие
между первоначальным денотативным и, пос-
ледовательно, сигнификативными значения-
ми: «Лидер» – название ломбарда, «Лидер» –
название тира, «Лидер» – название торгового
центра. Практически это пустые звуковые обо-
лочки, имеющие какое-то отношение к перво-
начальному понятию «лидер». Это перифери-
ческие, граничные употребления, связанные с
кругообразными многократными проходами
основного понятия через социальную среду8.

Глобальное расширение понятий не по-
зволяет говорить о чисто прагматических
функциональных характеристиках этого
процесса, так как прагматический аспект
предполагает пристальное внимание к
смыслу понятия, по большей части огра-
ниченного параметрами вторичной номи-
нации. Для таких глобальных понятий ха-
рактерны другие формы номинации, так

О «распылении» понятий
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как первоначальный смысл практически
может исчезнуть в связи с многочисленны-
ми переносными. В процессе номинации
оказывается задействованной человече-
ская коммуникация в широком понимании,
что предполагает не однократное взаимо-
действие «человек – язык – действитель-
ность», а многократное приспособление
уже известного понятия к сходным/несход-
ным видам представления действительно-
сти. В конечном счете, получается замкну-
тая система, которая имеет обратную связь.
Каждое отдельно взятое значение начина-
ет включать целую систему индивидуаль-
но уточняющих, определяющих компонен-
тов. Процесс этот можно обозначить как
«распыление» понятий посредством мно-
гократной их адаптации и конструирова-
ния новых понятий (употреблений) на ос-
новании уже апробированных вариантов.

Употребление таких понятий в средствах
массовой информации, популярной лите-
ратуре, в кинофильмах, клипах, песнях и
стихах, частушках и т. д. приводит к возник-
новению «квазиреальностей». Происходят
процессы адаптации, социализации, а так-
же экстраполирования понятий; при этом
имеется и критическое осмысление, и
употребление в обратном смысле, и дест-
руктивные употребления (неправильно
понятое утверждение, алогичное утвержде-
ние и др.), но объемы этих реализаций не
превышают объемов употреблений в пря-
мом смысле.

Подведем итог. Процесс «распыления»
связан с процессами познания посредством
способа «переработки» вербального и невер-
бального опыта людей. Кругообразные про-
ходы понятия через коммуникативную сре-
ду приводят к росту и изменению его кон-
цептуальной структуры. Одним и тем же
словом могут называться разные компо-
ненты одной концептуальной системы.
Посредством анализа процесса «распыле-
ния» можно представить процесс порожде-
ния избыточных прагматических форм.
Это кругообразные системы, в которых
присутствует многократный возвратный
повтор, несущий вариации новых смыслов.

На элементарном уровне «распыление»
распознается в коммуникации, в которой
параметр «отношений» по каким-либо
причинам начинает преобладать над пара-
метром содержания. Появляются повторя-
ющиеся оппозиционные/неоппозицион-
ные высказывания продиктованные, чув-
ствами, эмоциями, настроением. Повторя-
ющиеся сходные реплики и/или взаимооб-
мены репликами, замедляют обмен инфор-
мацией, служат демонстративным элемен-
том поведения, но остаются мало-, но ин-
формативными структурами. Таким обра-
зом, «распыление» не является позитив-
ным или негативным элементом коммуни-
кации, это оценка и квалифицирование
циркулирующей информации, эмоцио-
нальное реагирование на разные ее виды,
личностная интерпретация и др.
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Пространственно-временной континуум метаязыка бизнеса в парадигмах логики и синергетики

О. А. Ускова

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ
МЕТАЯЗЫКА БИЗНЕСА В ПАРАДИГМАХ ЛОГИКИ И СИНЕРГЕТИКИ

В статье представлено континуальное описание метаязыка бизнеса как нового линг-
вистического феномена. Подробно рассматривается понятие языкового пространства с
позиций разных подходов: логического, когнитивного, синергетического.

Языковое пространство метаязыка бизнеса моделируется в рамках теории концеп-
туальной интеграции Фоконье, согласно которой гиперпространство метаязыка бизне-
са образуется на базе входящих пространств, но не является простой их суммой. Такими
пространствами являются концептуальное, интенциональное и стилевое, каждое из ко-
торых связано с пространством референции.

Метаязык бизнеса находится в стадии становления, поэтому может квалифициро-
ваться как неравновесная система, в которой отмечаются состояния-аттракторы (зоны
устойчивости). С этих позиций рассматривается каждое из входящих пространств, их
объекты и динамика.

Исследование показало достаточную сформированность входящих пространств, что
свидетельствует, несмотря на постоянные воздействия извне, о наличии определенной
устойчивости метаязыка бизнеса.

O. Uskova

SPACE-TIME CONTINUUM OF BUSINESS METALANGUAGE
IN PARADIGMS OF LOGIC AND SYNERGETICS

The article presents a continuous description of the business metalanguage as a new linguistic
phenomenon. The concept of language space is considered in detail from different points of view,
such as logical, synergetic and cognitive ones.

The business metalanguage space is modeled within the framework of the conceptual integration
theory by G. Fauconnier. According to it, the business metalanguage hyperspace is formed on the
basis of incoming spaces, but not just by means of addition of these spaces. These spaces are
conceptual, intentional and style ones; each of them is connected with the reference space.

The business metalanguage is currently at the establishment stage; thus, it can be considered as
a nonequilibrium system, in which attractor-states (stability zones) exist. Each of incoming spaces,
their objects and dynamics are investigated from the above-mentioned positions.

The study showed sufficient completion of incoming spaces, which is evidence of certain stability
of the business metalanguage, in spite of constant external impacts.

Термин «языковое пространство» ис-
пользуется в современной лингвистике
очень часто. Однако общего понимания,
что понимать под языковым простран-

ством, т. е. классического, устоявшегося
определения, пока нет.

В классической науке пространство в
общем случае представляет собой набор


