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Рассматриваяпроблемусоотношениявластииязыкаито,как
категориявластиконцептуализируетсявопределенномдис-
курсе,имеетсмыслначатьсопределениядискурса,аименно

институциональногодискурса,т.к.вименноздесьособеннооче-
видно,каквластьпроявляетсявязыке.
Последниедесятилетиявлингвистическихисследованияхособое

вниманиеуделяетсяпроцессусозданияцелостнойконцепциисоот-
ношенияязыкаимышления,способамвыражениявязыкевне-
языковойдействительности,знанийомире,законаморганизации
«языковойкартинымира»,тезаурусаотдельнойличности.Вцентре
изученияособоеместозанимаетчеловеческийфакторвязыке,его
когнитивныеифункциональныеаспекты.
Актуальность исследуемого проблемного комплекса также

обусловленасовременнымилингвистическимитенденциями–
растущимвниманиемксвязимеждупространствомкаккатего-
рией,соднойстороны,иразличнымидискурсивнымисферами,
соотносимымискоммуникативнымисферами,–сдругой,что
проявляется в различных направлениях. Исследовательская
практика,во-первых,активноизучаетсистемностьэкстралинг-
вистическихфакторов,во-вторых,показателенрастущийинте-
рескконституентамкоммуникативных,дискурсивныхсфер–
соотнесениецелогоичастей,т.к.именнодискурсуточняетста-
тусединицязыка.
Вторая актуальная тенденция в современной лингвистике –

спецификация характеристик дискурса, выявляющая новые
аспекты связи между дискурсом и текстом. Уточняя специфи-
кациюдискурса,исследователиопираютсяналингвистический
категориальныйаппарат.Врамкахподобныхисследованийопре-
деляютсяновыеконституирующиекомпонентыдискурса,тексто-
образующиеединицыикомпонентытекста,даютсяновыеинтер-
претацииэлементовдискурсивнойструктурыисемантики.
Третьятенденция–растущеемногообразиеподходовкистол-

кованиюинституциональнойкоммуникацииинеобходимостьее
конкретизации.Этоможет быть осуществлено впроцессе ана-
лизатакогорепрезентативногокомпонента,каккатегориальное
пространство,напримерпространствовласти,причемвпроцессе
поискаегоконституирующейроливдискурсе.Избранныйпод-
ходдалеконеисчерпываетсистематикусемантикипространства
винституциональнойкоммуникации, включающуюмножество
аспектов.Ноименноонзаостряетвниманиенасвязимеждудис-

идеи и смыслы
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курсивнымиотношениямии простран-
ством1.
Экономикаиюриспруденция–этоте

сферы,теобластизнанийсовременника
о мире, где особенно отчетливо прояв-
ляютсяязыковаядинамика,измененияв
общественном сознании, ментальности
носителяязыка.Последнее,в своюоче-
редь,имеетисоциальную,исобственно
лингвистическую обусловленность.
Экономический и юридический лекси-
кон современного человека объясняет
актуальностьвпланепоставленнойтемы
понятия «языковая личность», ее струк-
турных проблем, типологии, способов
языковоговоплощения,методовиприе-
мовописания.
Внимание к средефункционирования

слова и ее участию в процессах тексто-
образованиясвязываетсястермином«дис-
курс»,правомерномнаэтапепереходаот
лингвистики текстакак самодовлеющей
системыкизучениютекставаспектеспе-
цификичеловеческогобытия,взаимоот-
ношениячеловека смиромилюдьми, в
аспектелингвокультурологии.
Дискурс– одноиз сложнейшихнауч-

ныхпонятий,вбирающеевсебянетолько
лингвистические,ноиэкстралингвисти-
ческиесоставляющие.
Институциональная составляющая –

неотъемлемаячастьмеханизмаразвития
общества.Основноеназначениеисмысл
институтов,какотмечаетО.В.Иншаков,
невтом,чтобыбытьпросто«правилами
игры»,авфункциональнойорганизации
общественныхвзаимодействийлюдей,их
групп и сообществ. Институты создают
правила, определяя одновременно воз-
можности и ограничения, права и обя-
занности, роли и статусы. Изменение
функциональных форм связей и отно-
шенийневозможнобезсоответствующих
структурныхизменений, что во взаимо-
действии создает механизм эволюции
общества.Любоеигнорирование ролии
значенияактуальныхинституциональных
изменений,ихнесовместимостьсострук-
турнымииорганизационнымимерамипо
реформированиюсообществаилигруппы

1 Патюкова Р.В. Образ как конституирующий
компонент дискурса: синхронические и диахро-
ническиеаспекты(наматериалепубличнойком-
муникации)//www.dissers.ru/avtoreferti-dissertasii-
philologiya/a658.php

изначальнообрекаютэтосообществоили
группунанеудачу2.
Институциональныйдискурспредстав-

ляет собой общение в заданных рамках
статусно-ролевых отношений.По отно-
шению к современному обществу, как
отмечаетВ.И.Карасик,можновыделить
следующие виды институционального
дискурса: политический, дипломатиче-
ский,административный,юридический,
военный,педагогический,религиозный,
мистический, медицинский, деловой,
рекламный, спортивный, научный, сце-
ническийимассово-информационный3.
Статусно-ориентированный дискурс

представляет собой институциональное
общение, т.е. речевое взаимодействие
представителей социальных групп или
институтовдругсдругом,слюдьми,реа-
лизующими свои статусно-ролевые воз-
можности в рамках сложившихсяобще-
ственных институтов, число которых
определяетсяпотребностямиобществана
конкретномэтапеегоразвития.
Сточкизрениясоциолингвистикидис-

курс–этообщениелюдей,рассматривае-
моеспозицийихпринадлежностиктой
илиинойсоциальнойгруппеилипримени-
тельноктойилиинойречеповеденческой
ситуации,например,институциональное
общение.Дляопределениятипаинститу-
ционального общения необходимо учи-
тыватьстатусно-ролевыехарактеристики
участниковобщения (судья–прокурор,
судья–адвокат,прокурор–подсудимый,
адвокат–подсудимый,судья–подсуди-
мый;продавец–покупатель,консультант
–клиент,партнеры,ведущиепереговоры),
цельобщения(экономическийдискурс–
установлениеторговыхотношений,полу-
чение прибыли; юридический дискурс
– нормотворчество, совершенствование
законодательства,правоприменительная
практика), прототипное место общения
(конференц-зал корпорации, магазин,
рынок,тюрьма,залсудебныхзаседаний,
парламент).Институциональныйдискурс
естьспециализированнаяклишированная
разновидность общениямежду людьми,
которые могут не знать друг друга, но
должныобщатьсяв соответствииснор-

2ИншаковО.В.,ФроловД.П.Институционализм
вроссийскойэкономическоймысли.–Волгоград:
Изд-воВолГУ,2002.

3КарасикВ.И.Этнокультурныетипыинститу-
ционального дискурса //Этнокультурная специ-
фикаречевойдеятельности.–М.,2000.
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мамиданногосоциума,вкоторомсуще-
ствуетощущаемаяучастникамиобщения
граница, выход за которую подрывает
основы того или иного общественного
института, так как, ошибаясь, человек
нарушаетвесьпроцесс,разрушаетсистему
обменоввобществе,вынуждаяэтообще-
ствоприменятьпротивнегоопределенные
санкции за нарушение корпоративных
правил1.
Всякомустремящемусяквоспроизвод-

ствуинститутунуженстатусзаконности,
который институт может приобрести
только путем прочного закрепления за
собойместавмиревещей.Институтсам
предоставляетсвоимчленамнаборкатего-
рий–эталонов,аналоговилипрототипов,
спомощьюкоторыхонимогутвосприни-
матьиизучатьокружающиймир.Данные
категории должны оправдывать целесо-
образностьвводимыхинститутомправил
и норм, что должно способствовать его
функционированию в легко узнаваемой
узаконеннойформевтечениедлительного
периодавремени.
Функцияинститутазаключаетсявреше-

нииважнойдлягруппызадачи.Институты
имеютструктуру,упорядоченность,выде-
ленность,устойчивость,специфичность.
Институциональность, однако, носит

градуальный характер. Ядром институ-
циональногодискурсаявляетсяобщение
базовойпарыучастниковкоммуникации
– например, экономиста и его коллеги,
юристаиклиента.
Институциональныйдискурсстроится

по определенному шаблону, но степень
трафаретности различных типов и жан-
ровэтогодискурсаразлична,т.к.вреаль-
ной жизни прототипный порядок дис-
курса частонарушается.Приведемпри-
меры экономического и юридического
дискурса,восновекоторыхлежитсхема
необходимыхидостаточныхкоммуника-
тивныхдействий,связанных,например,с
судебнымзаседаниемиведениемперего-
воров.Экономическийдискурс–ведение
переговоров: 1) партнеров приглашают
в определенное время в определенное
место,2)партнерызанимаютсвоиместа
идостаютдокументы,3) ведетсяобсуж-
дение,4)принимаютсяобщиерешения,
5)подписываетсядоговор.Юридический

1 Шамне Н.Л., Елтанская Е.А. Дискурсивная
средапространственнойдинамики:монография.
– Волгоград: Волгоградское научное издатель-
ство,2011.

дискурс: 1) судебныйприставобъявляет
оначалесудебногозаседания,2)адвокат
и прокурор выступают с вступительной
речью,3)судьязаслушиваетсвидетельские
показания,4)адвокатысторонвыступают
с заключительной речью, 5) присяжные
выносятвердикт,6)судьязачитываетпри-
говор суда. Фактически данные схемы
нередконарушаются,посколькуделовые
переговоры могут нарушаться телефон-
ными звонками, секретари или помощ-
никимогут заходить в кабинет дляпре-
доставленияновойинформацииилидля
уточнениянекоторыхдеталей,необходи-
мыхдокументовможетнеоказатьсяврас-
поряжении,или,например,входесудеб-
ного заседания могут появиться новые
свидетелии/илидополнительнаяинфор-
мация,требующаяпроверки,врезультате
чегослушаниеделаможетбытьотложено.
Все участники общения привыкли к
отклоненияминакладкамиреагируютна
нихнормально.Вданномслучаеуместно
говорить о вероятности существования
мягкихижесткихразновидностейинсти-
туциональногодискурса.Первыйприве-
денныйпримериллюстрируетмягкуюраз-
новидностькоммуникативногособытия,
структуракоторогоможетизменяться,но
основные компоненты – обсуждение и
подписаниеконтракта–немогутисчез-
нуть.Примеромжесткойразновидности
институционального дискурса как раз и
является судебное заседание, структура
которого имеет жесткий (ритуальный)
порядок2.
Переходотбытовогодискурсакинсти-

туциональномусвязансопределенными
трудностями. В условиях обыденного
общения все коммуниканты хорошо
знают друг друга, разговаривают о кон-
кретных, знакомых вещах и им не обя-
зательновестибеседуочем-тосложном,
требующем сопутствующих профессио-
нальных объяснений, поэтому разговор
происходитвсокращенномкоде,который
имеетконтекстнуюзависимость.Однако
когдачеловеквыходитзарамкиобыден-
ногообщения,онужевменьшейстепени
зависит от контекста, т.к., сталкиваясь
с незнакомыми людьми, человек дол-
женследоватьзнакомойсхемефонового
общения.
Дискурсявляетсобойпродуцирование

знаний посредством языка, но сам дис-

2Тамже.
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курс является продуктом определенной
деятельности:дискурсивнаядеятельность
–этопрактикапродуцированныхзначе-
ний.Любая деятельность имеет дискур-
сивныйаспект,поэтомудискурсявляется
составляющейвсехвидовсоциальнойдея-
тельностии влияетна эту деятельность.
Каждыйдискурссоздаетсистемукоорди-
нат,лишьвнутрикоторойонимеетсмысл,
илюбойговорящий,участвующийвраз-
вертываниидискурса,должендействовать
спозициисубъектадискурса.Например,
мы лично можем и не верить в превос-
ходство Запада, но если мы используем
дискурс«Западиостальные»(the West and 
the Rest),тообнаруживается,чтомыгово-
римспозициипризнанияЗападавысшей
цивилизацией,т.к.вданномслучаеЗапад
противопоставленостальнымспозиции
доминирующейвласти1.
Дискурсаналогичентому,чтосоциологи

называютидеологией,–наборуутвержде-
нийиливерований,которыепродуцируют
знание,служащееинтересамконкретной
группыиликласса.Фуко,например,нега-
тивно относится к снижениюроли дис-
курсадоотраженияинтересовопределен-
ногокласса.Ноэтонезначит,чтодискурс
идеологическинейтраленилиневинен2.
В рамках современной философской

идеологиивластьвсечащеотождествля-
етсясязыком,аформированиеидентич-
ностисвязываетсясвоздействиемвласти.
И если признавать в человеке наличие
особой индивидуальности как состав-
ляющей,тоеевыражениевсегдаобраща-
ется к языку, который приходит извне.
Следовательно,возникаетпроблемапод-
чиненияиндивидуальногодискурсадис-
курсувласти.
ПомнениюЕ.Шейгал,властьвдискурсе

можетвыступатьвразличныхипостасях:

1ФукоМ.Археологиязнания.–СПб.,2004.
2Тамже.

каксодержательная,когнитивная,социо-
лингвистическая, риторическая и праг-
матическаякатегория.Властькаксодер-
жательнаякатегориясоставляетпредмет
общения,темуразговора,ивэтомплане
даннаякатегориявыступаеткакпроявле-
ниеязыковойконцептуализациивласти.
Каккогнитивнаякатегориявластьпред-

ставляетсобойто,чтоиначеформулиру-
ется как «власть языка» – способность
языканавязыватьмировидение,создавать
языковуюинтерпретациюкартинымира.
Воздействуянасуществующуювсозна-

ниисоциумакартинумира,властьвысту-
пает как риторическая категория, свя-
заннаясостратегиямифасцинативности,
манипуляции и пр. Это особенно ярко
проявляетсяв таких сферахкоммуника-
ции,какреклама,пропагандаит.п.
Властькаксоциолингвистическаякате-

гория тесно связана с категорией соци-
ального статуса и выступает как про-
явление в общении социальной власти
участника коммуникации с более высо-
ким социальным статусом. Например,
в коммуникации людей с образованием
и достаточно высоким социальным ста-
тусом (топ-менеджеры, юристы, врачи,
профессора)проявляетсямеханизмока-
заниядавленияиосуществлениявласти.
характерной чертой данногомеханизма
являетсяинтенсивноеиспользованиепро-
фессиональнойтерминологииижаргона3.
Крометого,подвергаетсядеривационным
изменениям семантическая структура
некоторыхчастейречи,результатомчего
являетсяформированиеновыхзначений
глаголов,предлоговипереходэтихслов
изоднойлексико-семантическойгруппы
вдругую4.

3 Шейгал Е. Власть как концепт и категория
дискурса//www.gumer.info.pdf

4ШамнеН.Л.,ЕлтанскаяЕ.А.Указ.соч.


