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Исследование сфер-источников прецедентных феноменов, связанных с немецкой культурой, выявило 
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Публицистика находится в сфере внимания 
лингвистов, изучающих вопрос о том, как 
воздействует язык на реципиента. Важнейшим 
конструктивным принципом организации 
публицистического текста является чере-
дование стандарта и экспрессии [2, с. 104]. 
Стандарт – это «любое интеллектуализиро-
ванное сред ство выражения… в его противо-
поставленности… с экспрессией» [2, с. 180]. 
Экспрессию С. И. Сметанина определяет как 
«маркированные элементы высказывания, 
отмеченные авторским отношением к содер-
жанию высказывания, авторской оценкой» [6, 
с. 46]. Исследователь рассматривает совре-
менный публицистический текст и приходит 
к выводу, что различие в оппозиции стандарт 
– экспрессия на современном этапе снимается, 
однозначно идентифицировать речевое явле-

ние как стандарт или экспрессию, а соответс-
твующий фрагмент как информационный или 
воздей ствующий зачастую сложно [6, с. 54].

Однако большинство исследователей под-
черкивают увеличение экспрессивности языка 
СМИ в последние десятилетия. Журналисты 
постоянно ищут новые средства выражения 
необходимой информации, новые формы 
изложения. «Современные СМИ отличаются 
стремлением к индивидуальному („фирмен-
ному“) стилю, экспрессивностью, нередко 
граничащей с карнавальностью, и раскрепо-
щенностью» [7, с. 42]. 

Прецедентные феномены (ПФ), с одной 
стороны, воспроизводимые (а значит, стан-
дартные) единицы, с другой стороны, они 
всегда эмоционально нагружены, экспрессив-
но заряжены. Поэтому ПФ могут и создавать 
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дополнительные смыслы, и увеличивать эмо-
циональную экспрессивность текста. Этим 
объясняется активное использование ПФ в 
современной публицистике, что неоднократно 
отмечалось во многих исследованиях. 

Активное использование ПФ обусловлено 
еще одной особенностью дискурса СМИ – ла-
коничностью и экономией при передаче ин-
формации с целью сообщения максимального 
ее объема в ограниченном формате; ПФ хранят 
в себе в свернутом виде культурную инфор-
мацию, которая актуализируется в сознании 
читателя и не требует подробного изложения 
в тексте статьи. Актуализизация прецедентной 
ситуации или прецедентного текста может 
происходить с помощью вербальных средств 
через активизацию самого инварианта воспри-
ятия или через какую-то деталь, атрибут или 
символ самого ПФ [3, с. 49].  

ПФ мы вслед за Ю. Н. Карауловым [1, 
с. 216] и Е. А. Нахимовой [5, с. 172] понимаем 
как известные значительной части предста-
вителей лингвокультурного сообщества и 
актуальные в когнитивном плане единицы, 
обращение к которым обнаруживается в речи 
представителей данного лингвокультурного 
сообщества. 

В нашей работе мы рассматриваем инокуль-
турные ПФ, в частности феномены, связанные 
с немецкой культурой. Материалом для иссле-
дования послужили статьи современных цент-
ральных высокотиражных газет («Российская 
газета», «Известия», «Коммерсант», «Новая 
газета», «Литературная газета», «Газета», 
«Культура», «Коммерсант», «Труд») за 2003–
2007 гг. В наш корпус вошло 2960 примеров 
употребления ПФ.  

Важным аспектом изучения ПФ является 
выявление их сфер-источников, что, по мне-
нию многих ученых, позволяет определить 
ту среду фоновых знаний, в которую оказы-
вается погруженным адресат соответствую-
щих текстов (Н. Д. Бурвикова, Е. А. Земская, 
Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, Я. В. Куз-
нецова, Е. А. Нахимова, Ю. Б. Пикулева, 
Т. Е. Постнова, Е. Г. Ростова, Г. Г. Слышкин, 
Р. Л. Смулаковская, А. Е. Супрун).

Традиционно считалось, что основным 
источником интертекстуальности является 

художественная литература, в том числе Биб-
лия, афоризмы и крылатые слова. Основатель 
теории прецедентного текста Ю. Н. Караулов 
рассматривает понятие «текст» более широко, 
включая в него помимо словесных текстов на-
звания музыкальных произведений, произве-
дений архитектуры и живописи, исторические 
события и имена политических лидеров [1, 
с. 216–236]. Это способствовало дальней-
шему развитию теории прецедентности и 
появлению более широкого по отношению к 
«прецедентному тексту» термина «прецеден-
тный феномен», который рассматривается как 
прецедентный культурный знак, хранящий 
фоновые знания, связанные с прошлым куль-
турным опытом в его различных формах. Соот-
ветственно изменяется и подход к выделению 
сфер-источников прецедентности.

Классификация ПФ по сферам-источникам 
во многом зависит от материала исследования. 
Так, С. Л. Кушнерук считает классификацию 
по национальным истокам прецедентных 
имен, формирующих область науки, для свое-
го исследования нерелевантной, поскольку 
«накопление и теоретическая систематизация 
объективных знаний о действительности ле-
жат в основе научной картины мира, которая 
складывается безотносительно к националь-
ному признаку и является достоянием всех 
представителей мировой цивилизации» [4, 
с. 13].

Наличие множества классификаций и их 
разнообразие отражает широту и неоднознач-
ность понятия «прецедентный феномен», 
допускающего различные подходы в зависи-
мости от материала и целей исследования. 

В результате анализа корпуса ПФ, связан-
ных с немецкой культурой, нами были выделе-
ны следующие сферы-источники: Литература, 
Вторая мировая война, Философия, Музыка, 
Наука, Политика, Искусство, Автомобили, 
Топонимы, Экономика.

Многие исследователи отмечают, что осо-
бенно значимыми для представителей русского 
лингвокультурного сообщества являются ПФ 
со сферой-источником Литература, так как 
русская культура традиционно относится к 
числу литературоцентричных (О. С. Боярских, 
Г. В. Денисова, Д. Б. Гудков, И. В. Кондаков, 
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В. В. Красных, С. Л. Кушнерук, Е. А. Нахимова 
и др.), т. е. характеризуется  регулярными апелля-
циями русского человека в разнообразных видах 
дискурса к литературным источникам с целью 
анализа и оценки различных явлений реальной 
действительности.

Среди сфер-источников ПФ, связанных 
с немецкой культурой, Литература также 
оказалась лидирующей (790 примеров, что 
составляет 26,7% от общего количества). 
В составе корпуса текстов немецкоязычной 
литературы выделяются области-источники 
прецедентности, объединяющие апелляции 
к имени и творчеству конкретного писателя. 
Наиболее частотными оказались такие облас-
ти-источники, как Гете (24,4%), Кафка (13,8%), 
Ремарк (8,6%), Гессе (6,4%), Гофман (6,0%), 
Мюнхгаузен (5,3%): Каждый день Арлен 
Михайлович (Кашкуревич, художник. – Л. Б.) 
поднимается на последний этаж «дома 
художников». Здесь находится мастерская 
– лаборатория «белорусского Фауста» (Ли-
тературная газета, 26.10.2005); Он (фотограф-
портретист. – Л. Б.) сфотографировал Круп-
па, промышленника, использовавшего рабский 
труд, поставлявшего оружие Гитлеру и 
вышедшего сухим из воды после Нюрнберга. 
Это лицо отвратительного Мефистофеля … 
(Газета, 07.06.2006); Какую книжку ни возьми, 
в какую политическую акцию ни вляпайся, куда 
ни плюнь, куда ни  дунь – всюду Кафка, госпо-
да! (Известия, 04.12.2007); «На „Возвраще-
нии“ – без перемен» (о фестивале камерной 
музыки «Возвращение». – Л. Б.) (Культура, 
02.02.2006); На том привале и наслушался 
я удивительных волчьих историй, которым 
позавидовал бы сам барон Мюнхгаузен! (Рос-
сийская газета, 15.12.2006).

Вторая мировая война стала одним из са-
мых значимых и, безусловно, самым трагич-
ным событием в жизни нашей страны в ХХ в. 
Неудивительно, что единицы, связанные со 
Второй мировой войной, образовали вторую 
по частотности группу в нашем корпусе ПФ – 
732 примера, что составляет 24,7% от общего 
количества. Также представляется логичным, 
что все ПФ из данной сферы-источника имеют 
ярко выраженную негативную окраску. Среди 
ПФ со сферой источником Вторая мировая 

война можно выделить три группы: 1) пре-
цедентные имена – имена деятелей Третьего 
рейха, 2) прецедентные имена – топонимы 
и названия организаций, 3) прецедентные 
ситуации. А в 2008-м как миленький пойду 
голосовать за путинского преемника, лишь 
бы к власти не пришел Гитлер… (Газета, 
18.01.2006); – В одном из интервью вы назвали 
утверждение стандарта женской фигуры 
90–60–90 проявлением фашизма… – Конечно, 
эту уникацию кроме как фашизмом назвать 
трудно (интервью с историком моды Алексан-
дром Васильевым. – Л. Б.) (Российская газета, 
30.12.2005); Все тюремщики просто церберы 
какие-то, жуть берет, эсэсовцы из Бухен-
вальда – ангелы по сравнению с работниками 
российского ФСИНа (о телесериале «Зона». – 
Л. Б.) (Труд, 26.01.2006); Список побед литера-
туры над русской женщиной – длинный список. 
Его достаточно, чтобы феминизм организовал 
Нюрнбергский процесс над русской литерату-
рой… (Независимая газета, 14.12.2007).

Третья по частотности сфера-источник в на-
шем корпусе ПФ – философия (479 примеров, 
или 16,2%). Области прецедентности в этой 
группе образуются именами философов, вклю-
чают названия их работ и введенные ими по-
нятия: В каждом большом городе Ирана есть 
отель «Арья-барзан». Это имя полководца, 
защищавшего Персеполис, столицу древнего 
Ирана, от армии Александра Македонского. 
Завоевателя знает весть мир, а павшего в 
бою военачальника помнят только в одной 
стране. Ницше был прав: историю пишут 
победители (Независимая газета, 14.11.2007); 
Призрак бродит по России – призрак завис-
ти. Ею дышит обывательский треп – живой, 
а в еще большей степени – виртуальный. На 
мощном сырьевом источнике – природной 
зависти – работает целая отрасль СМИ (Из-
вестия, 26.09.2007); «Критика конкретного 
разума» (заголовок статьи о том, нужно ли 
преподавать в школах «Основы православия» 
или «Историю религий». – Л. Б.) (Литературная 
газета, 26.07.2007); «Выборы как вещь в себе» 
(заголовок статьи о выборах в Мосгордуму. – 
Л. Б.) (Российская газета, 02.12.2005).

Сфера-источник Музыка занимает четвер-
тое место по количеству примеров в нашем 
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корпусе ПФ (321 пример, или 10,8%). Форми-
руется она областями прецедентности, восхо-
дящими к творчеству австрийских и немецких 
музыкантов: Стали устанавливать личность 
воришек и ахнули. Паренек оказался знаме-
нитым Ваней А., которого в Петрозаводске 
прозвали «криминальным Моцартом»! (Труд, 
13.10.2004); «Он (Шостакович. – Л. Б.) – компо-
зитор XXI века, Бетховен наших дней», – до-
бавил дирижер (Ростропович. – Л. Б.) (Газета, 
25.09.2006); «Гибель баскетбогов» (заголовок 
статьи о том, как баскетбольная команда 
Америки не вышла в финал чемпионата мира. – 
Л. Б.) (Коммерсант, 02.09.2006).

ПФ, восходящие к сфере-источнику Наука, 
составляют 8,2% в нашем корпусе (243 приме-
ра). Германия и Австрия были родиной ряда 
великих ученых, внесших огромный вклад 
в мировую науку. Области прецедентности 
в данной группе ПФ образуются из имен 
ученых, названий их работ и знаменитых 
высказываний: Но, господа! Какое же это 
новенькое? Обратитесь к дедушке Фрейду 
и поймете, сколько там пусть не художест-
венных, но очень остреньких сюжетов! (о 
романе Эмили Магуайр «Приручение зверя. 
Новая Лолита». – Л. Б.) (Литературная газета, 
27.09.2006); Примеров, когда люди, неважно 
учившиеся в школе, становились академика-
ми, в нашей истории хватает. А с тестами 
они бы никуда не пробились. ЕГЭ убил бы 
Эйнштейна (Российская газета, 22.10.2005); 
Каждый археолог мечтает о том, чтобы 
найти что-то эдакое, ну, как Шлиман. Как 
минимум Трою (Газета, 08.08.2006).

Шестое место по частотности в нашем 
корпусе занимают ПФ со сферой-источником 
Политика (149 примеров, или 5%): Денег 
много – они в банках, они у нефтяников. А в ре-
альном секторе – это наша легкая промыш-
ленность, село, машиностроение – денег нет. 
Потому что вокруг денег выстроили «Берлин-

скую стену»: в банках кредит не возьмешь, 
процентная ставка огромная (Новая газета, 
10.02.2003); «ПВО к встрече Руста готово» 
(заголовок; судя по словам главкома, небо на 
замке и очередной нарушитель наподобие Рус-
та к Красной площади не проберется. – Л. Б.) 
(Российская газета, 14.01.2005).

Наименьшее количество примеров в нашем 
корпусе относятся к таким сферам-источни-
кам, как Искусство (111 примеров, 3,8%), 
Автомобили (89 примеров, 3%), Топонимы 
(26 примеров, 0,9%) и Экономика (20 приме-
ров, 0,7%): Орлова в представлении Алексан-
дрова – это невообразимая, но при этом счас-
тливо состоявшаяся смесь Марлен Дитрих и 
Греты Гарбо (Культура, 27.10.2005); Удобная 
новинка, говорят, даже в продажу посту-
пит – только вот сколько будет стоить? Как 
«Мерседес»? (китайцы изобрели инвалидную 
коляску, которая управляется глазами. – Л. Б.) 
(Труд, 04.03.2006); Вот мчится по встречной 
полосе мусоровоз. Вы думаете, он куда-то то-
ропится? Да нет, просто водитель считает, 
что он – Шумахер (Известия, 12.07.2006); 
Баден-Баден теперь в Анапе (подзаголовок 
статьи о курортах Анапы. – Л. Б.) (Россий-
ская газета, 22.04.2005); Педагогический Да-
вос в Хельсинки прошел без специалистов из 
России (Новая газета,  23.05.2005).

Рассмотрение ПФ, связанных с немецкой 
культурой, показало, что наиболее частотны 
в дискурсе российских СМИ такие сферы-
источники, как Литература, Вторая мировая 
война, Философия, Музыка, тогда как такие 
области, как Автомобили, Топонимы и Эконо-
мика, оказались наименее активными.

При изучении инокультурных ПФ осо-
бенно перспективным является выявление 
сфер-источников данных единиц, так как оно 
позволяет установить, взаимодействие в каких 
областях культуры оказалось наиболее значи-
мым для культуры-реципиента. 
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Статья посвящена функционированию перформативных глаголов в немецком политическом 
дискурсе в условиях вербального конфликта, она содержит обзор основных конфликтных речевых 
стратегий политической коммуникации и выявляет особенности их эксплицитного выражения с 
помощью перформативных глаголов. 
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The article is dedicated to the usage of performative verbs in the German political discourse in a confl ict 
situation. The article contains a review of basic verbal confl ict strategies in political communication and 
reveals peculiarities of their explicit realisation by means of performative verbs. 
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При изучении стратегий в политической 
коммуникации общепринятым считается 
тот факт, что адресант стремится избежать 
открытого выражения агрессии, так как это 
может повредить его имиджу, и использует, 
как правило, большое количество импли-
цитных речевых средств, способствующих 
разрешению конфликта в пользу говорящего. 
Тем не менее в политической коммуникации 
нередко применяются и эксплицитные сред-
ства, позволяющие оратору точно обозначить 
свою позицию, в частности перформативные 
глаголы. По словам В. В. Богданова, перфор-
мативный глагол или эксплицитно-перфор-

мативное высказывание используются тогда, 
когда «иллокутивная функция должна быть 
выражена точно и однозначно» [4, с. 68].

Наши наблюдения основываются на иссле-
довании расшифрованных стенографических 
записей парламентских дебатов на немецком 
языке. Материалом исследования являются 
записи шести пленарных протоколов парла-
ментских дебатов в немецком Бундестаге за 
2008 г. Рассматриваемые примеры взяты с 
официальной интернет-страницы Бундестага 
(www.bundestag.de).

В ходе анализа речевого материала были 
выявлены следующие речевые стратегии, 

Перформативные глаголы как эксплицитное речевое средство выражения конфликта...


