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Философское эссе является идеальным инструментом для размышлений, однако задача выч

ленения его дистинктивных характеристик сложна в силу синкретичиости этого типа текста. 

Включение текста эссе в рамки когнитивно-коммуникативной парадигмы, в частности рассмот

рение его как формы объективации авторской картины мира, может способствовать успешному 

решению этой задачи. 

A philosophic essay is an ideal instrument for reflections, however the problem of identifying its 

distinctive characteristics is difficult because of the syncretism of this type of text. Studying of an essay 

in the context of the cognitive and communicative paradigm, namely considering it as the form of 

representing of the author's world view, can contribute to the successful solution of the problem. 

Одним из фундаментальных понятий 

второй половины двадцатого столетия яв

ляется «текст», который несет в себе зна

ния, образующие основу современной ци

вилизации
1
, и выступает предметом изуче

ния ряда наук, предопределяя междисцип

линарный статус теории текста. Изучение 

текста как реальной коммуникативной еди

ницы - средства передачи и получения ин

формации
2
 - занимает видное место в со

временных исследованиях. Разработка тек

стовой проблематики сопровождается вы

явлением стратегий планирования и управ

ления дискурсом и, как следствие, предпо

лагает привлечение широкого социально

го контекста. Именно в текстах запечатле

вается культура народа и материализуют

ся знания, передаваемые от человека к че

ловеку, от поколения к поколению. В тек

сте обнаруживают аргумент, способный 

повлиять на изменение картины мира в со

знании субъекта, инструмент, с помощью 

которого реализуется социальное взаимо

действие
3
 . 
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Языковая личность творческого субъек
та, эксплицитно заявляющего свою оцен
ку осмысляемой им действительное™, от
четливо прослеживается в тексте философ
ского эссе. Вплоть до конца XX в. в гума
нитарной традиции эссеистический текст, 
под которым обычно понимался публици
стический текст небольшого объема, соче
тающий индивидуальную позицию автора 
с непринужденным изложением, ориенти
рованным на разговорную речь,

4
 исследо

вался как феномен и форма самосознания 
культуры и связывался с поиском индиви
дуальной идентичности, осмыслением тра
диций и критикой идеологий. Несмотря на 
включенность в разряд периферийных 
форм, эссе сыграло заметную роль в фор
мировании гуманитарной мысли XX в. 

Эссеистику называют одной из наиме
нее изученных областей филологии. В пос
ледние десятилегия количество теоретиче
ских исследований в данной области суще
ственно увеличилось, однако большинство 
из появившихся работ, как правило, не 
предполагают описания эссеистического 
типа текста с лингвистических позиций. 
Решение этой актуальной задачи осложня
ется существованием широкого спектра 
разновидностей эссе, которое может носить 
философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критиче
ский, научно-популярный или беллетристи
ческий характер. «Эссеистика упорно про
тивится сколь-нибудь четкому обозначе
нию своей специфики, выступая скорее как 
некая наджанровая система»

5
. Н. М. Разии-

кина указывает на пограничный характер 
эссеистических текстов. В совокупности с 
художественным очерком, мемуарами, 
дневниками и письмами писателей, пере
пиской ученых, историческими докумен
тальными повестями и романами эссе об
разуют творческий метод художественно
го документализма

6
. 

Установление лингвистических пара
метров эссеистического типа текста и оп
ределение его статуса в рамках того или 
иного функционального стиля требуют 
анализа возможных пределов языкового 

варьирования и также представляют значи
тельную трудность. Эссе органично соче
тает в себе отличительные признаки пуб
лицистического, научного и художествен
ного стилей, поскольку демонстрирует син
кретический тип отражения действительно
сти: научное и художественное в нем со
ставляют диалектическое единство

7
. Ус

ловность выделяемых лингвистами устой
чивых признаков эссе, равно как и их но
менклатуру связывают не только с содер
жательным многообразием существующих 
форм эссе, но и с влиянием многочислен
ных экстралингвистических факторов, на
пример, таких как характер информации 
или ситуация общения

8
. Достаточно об

ширным и разнородным выглядит и инвен
тарь наиболее часто упоминаемых харак
теристик эссеистического типа текста: по
мимо синкретизма он включает наличие 
определенной темы, краткость, афористич
ность, установку на разговорную интона
цию и лексику, персуазивноегь, образность, 
субъективность, эмоциональность, эксп
рессивность. 

Специфика особого постижения окру
жающего мира и подачи материала эссеис
том проявляется в субъективном подходе, 
обусловленном главной целью когнитивно
го субъекта - выразить индивидуально-
личностное отношение к предмету обсуж
дения. Схематичность анализа и недоста
ток аргументации восполняются особым 
способом понимания действительности, 
который обеспечивается целостностью 
нравственного, эстетического и эмоцио
нального опыта. И хотя эссеист анализи
рует какой-либо, преимущественно гумани
тарный, объект мысли, а не собственную 
личность, в большей степени именно автор
ское «я» определяет специфику проводимо
го анализа

9
. Многое в развитии эссеисти-

ки связано с жизнью самих эссеистов и об
стоятельствами их судьбы. Эссе демонстри
рует способность охватить окружающую 
реальность силой мысли писателя

10
. 

Антропоцентризм современной науч
ной парадигмы отражается в обращении к 
различным аспектам коммуникативной 
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диады «автор-читатель», например, к про

блемам образа автора и авторской интен

ции, авторской концептуальной системы и 

ее языковых репрезентаций, когнитивных 

основ идиостиля. Активно разрабатывают

ся вопросы восприятия художественного 

произведения. Выявляются концептуальные 

основы различных типов текста, позволяю

щих описать концептуальную модель мира, 

конкретизируемую текстовой структурой, 

сам текст описывается при этом как слож

ное единство концептуальных основ и мар

кирующих их языковых средств". Значи

мость «человеческого фактора», подтверж

даемая обозначенными выше характеристи

ками эссе, свидетельствует о соответствии 

его изучения приоритетам современного 

научного знания. В русле когнитивно-ком

муникативной научной парадигмы находит

ся и описание языковых средств объектива

ции картины мира эссеиста. 

Как известно, языковые единицы акти

визируют те сущности, знаковыми замести

телями которых они являются, возбуждают 

в памяти связанные с ними концепты. Каж

дый концепт наделен определенным смыс

ловым пространством, соотносимым с кар

тиной мира автора, с его шчностным, бы

товым, интеллектуальным и эмоциональ

ным опытом. Авторская картина мира по

нимается как существующая в авторском 

сознании духовная (ментальная) структура, 

а язык - как репрезентирующий ее в тексте. 

Вступая в различные межкатегориаль

ные отношения, универсальные и индиви

дуально-авторские концепты аккумулиру

ют в себе новое знание об авторской кар

тине мира, при этом каждый этнос распо

лагает собственной системой предметных 

значений, социальных стереотипов и ког

нитивных схем: мышление человека этни

чески обусловлено. Основу концептосферы 

эссеистического типа текста всегда состав

ляют национальные концепты, однако эс

сеист использует те из них, которые пред

ставляются ему наиболее уместными для 

решения поставленных задач. В рамках 

индивидуально-авторского мировидения 

национальные концепты переосмысляются 

и переоцениваются. Детерминируемый тек

стом концепт подменяет собой значение 

слова, расширяет его и оставляет возмож

ности для сотворчества. 

Пытаясь постичь и истолковать окру

жающий мир, эссеист пропускает его через 

призму собственного мироощущения. Ав

торская картина мира как континуальная 

система концептов отражает сущностные 

свойства мира с учетом особенностей их 

восприятия когнитивным субъектом. Как 

система понятийных и эмоциональных до

минант, «фиксируемых» ключевыми слова

ми, словами-лейтмотивами, окказиональ

ными символами и пр., эссе формирует в 

сознании читателя-интерпретатора пред

ставление об особенностях мировосприя

тия, мирооценки и мироосмысления эссеи

ста. Гибкость и разнообразие в выборе 

предметов обсуждения делают эссеистиче

ский тип текста идеальным инструментом 

для писателей-философов, их размышле

ний о человеке и его насущных проблемах, 

о морали и нравственности, об универсаль

ных категориях добра и зла. 
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В статье рассматривается история крепостного права в России. Автор исследует теорию 

В. О. Ключевского о «безуказном» закрепощении крестьян. При разборе причин закабаления 

крестьянства основное внимание отводится частноправовым отношениям, прежде всего эконо

мической задолженности крестьян своим землевладельцам. 

The history of the serfdom in Russia is brought up in the article. The author investigates the theory 

of V. Klyuchevsky about the «undecreed» enslaving of peasants. In the analysis of the reasons of peasantry 

enslavement the main attention is paid to private law relations, first of all, economic debts of peasants to 

their landowners. 

Научная деятельность одного из наибо

лее выдающихся и самых ярких русских 

историков, В. О. Ключевского приходится 

на вторую половину XIX - начало XX в. 

В этот постреформенный период особую 

остроту для науки приобрели вопросы про

исхождения крепостного права и его роли 

в судьбах народа. Разумеется, выдающий

ся историк в своих исследованиях не мог 

не разделить этого интереса. 

В своей концепции становления крепос

тного права В. О. Ключевский преодолел 

взгляды своих предшественников Б. Н. Чи

черина, С. М. Соловьева, которые счита

ли, что вся история общественного разви

тия в России заключалась в осуществлении 

государством политики «закрепощения и 

раскрепощения сословий». Если они под

держивали «указную теорию» происхожде

ния крепостного права и утверждали, что 

крестьянство было лишено свободы пере

движения по инициативе государства, из

давшего указ о запрещении выхода кресть

ян в Юрьев день, то Ключевский, напротив, 

был сторонником «безуказной» теории. Он 

полагал, что государству не принадлежала 

какая-либо важная роль в процессе при

крепления крестьян к земле. Государствен

ная власть, по его мнению, не творила кре

постное право, а только юридически офор

мила (в виде законодательного акта) сло

жившийся в жизни порядок вещей. 


