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ли менее знакомы опрашиваемым: золовка - 46 (70%), шурин - 48 (72%) правильных ответов, деверь - 38 
(57%). Больше всего трудностей вызвали термины сват и сватья - всего по 27 (40%) правильных ответов 
для каждого определения. 

Таким образом, наш эксперимент подтверждает выводы исследователей [Моисеев 1963; Трубачев 1959] 
о том, что в современном русском языке некоторые слова устаревают и уходят из активного запаса. Это ка-
сается, прежде всего, слов сноха, сватья, сват, золовка, деверь, свояченица, шурин, свояк. Их значение из-
вестно не всем носителям русского языка. Значения же таких слов, как невестка, тесть, свекровь, свекор по-
нятны всем, однако они постепенно уходят из активного употребления и в речи заменяются синонимичными 
словосочетаниями «жена сына» или «мать мужа».  

Современная употребительная лексика русского языка обслуживает только малую семью, состоящую из 
ближайших родственников, обычно живущих вместе. Идет вытеснение нерасчлененных наименований ана-
литическими обозначениями и по семантике и по форме. В русском языке создается современная ориги-
нальная система родства, основанная на обобщенном значении термина и метода универсального написания 
(родной дядя, двоюродный дядя и т. д.), который ничего общего не имеет с классификационным методом. 
Тот же процесс в литературном языке захватил и старые термины свойства, которые, правда, оказались бо-
лее устойчивыми, чем термины родства по крови. Но и они стали заменяться чисто описательными терми-
нами. Практически не употребляются в русской речи слова: деверь, шурин, золовка и т. д. Вместо слова де-
верь теперь предпочитают говорить «брат мужа», вместо слова шурин - «брат жены» и т. д. 

В настоящее время наиболее распространенным типом семьи является нуклеарная двухпоколенная се-
мья, состоящая из родителей и детей, поэтому семантические значения терминов дальнего родства и свой-
ства постепенно вымываются из обыденного речевого употребления, а в словарях обозначаются как уста-
ревшие.  
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Деловая коммуникация и корреспонденция как одна из ее форм обеспечивают разнообразные области 

человеческой деятельности и составляют основу существования таких сфер, как: дипломатия, коммерция, 
международное экономическое, научное и культурное сотрудничество. В настоящее время в связи с расши-
рением общественных международных контактов, интернационализацией экономической активности, уни-
фикацией систем делопроизводства, а также созданием новых видов связи значительно возрос объем дело-
вой речи, и возникли качественно новые формы деловой коммуникации. Потребность в фиксации и анализе 
этого пласта речи в какой-то мере удовлетворена за счет появления многочисленных учебников и справоч-
ников по коммерческой переписке, деловому этикету, культуре делового общения и т.п. Однако практиче-
ские пособия по деловой коммуникации (Geschäftskommunikation/ Business Communication) не могут ком-
пенсировать недостаточную теоретическую разработанность рассматриваемой проблемы.  

Деловая корреспонденция, представляя официально-деловой функциональный стиль, в то же время явля-
ется частью эпистолярной культуры. В лингвистической литературе нет устоявшегося определения этому 
явлению - в равной мере говорят о виде словесности/ пласте речи/ стиле/ жанре/ субкоде, которые рассмат-
риваются недифференцированно. Феномен деловой корреспонденции рассматривается как тип межличност-
ной письменной коммуникации и является опосредованным диалогом, составляющим обмен текстами-
репликами: деловыми бумагами документного, рекламного, производственного и частного характера.  

Изучение проблемы жанров деловой корреспонденции основывается на таких филологических исследо-
ваниях как: теории речевых жанров М. М. Бахтина, основополагающих идеях В. В. Виноградова, разработ-
ках в области документных жанров А. Н. Качалкина, а также прагматическом анализе целевой структуры 
дискурса (Дж. Серль, П. Стросон, Е. И. Беляева, М. Я. Гловинская и др.), социально-ролевой теории (В. Д. 
Девкин, В. И. Карасик, Е. Ф. Тарасов, Т. Б. Крючкова, R. Hermann-Winter, S. Ervin-Tripp и др.) с привлечени-
ем экстралингвистической информации. На основе релевантных для деловой корреспонденции конститу-
тивных признаков сложного жанра выделяют три сложных жанра деловой корреспонденции: документные 
жанры, рекламные жанры и деловые эпистолярные жанры/ деловые эпистолярии (деловые письма полуофи-
циального характера, которые созданы индивидуальными авторами, открыто выражающими свою волю и 
намерения, и направлены к конкретному адресату). Данные жанры объединяются и различаются по призна-
ку “ Самоназвание: есть /нет или нерегулярно”. Самоназвание закрепляет юридическую силу текста, офици-



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 2 (21) 2009, часть 2 75 

альные документы имеют обязательную маркировку. Такова, например, номенклатура финансовых доку-
ментов в немецком языке: Preisliste/Invoice, Handelsrechnung/Faktura, Proformarechnung, 
Scheck/Verrechnungscheck, Kassenbeleg Kontoeröffnungsantrag, Überweisungsauftrag. Отсутствие самоназвания 
или нерегулярные самоназвания характеризует деловые письма полуофициального, частного характера. Ре-
кламные письма не показывают полной определенности относительно этого признака: для большинства РЖ 
типично отсутствие названий; некоторые маркируются нерегулярно (Rundschreiben, Bestellkarte, Coupon/ 
Formular, Lager, Liefer- und Stockliste). Одной из главных причин является нежелание составителя раскры-
вать жанр своего послания, чтобы не вызвать у получателя желания избавиться от назойливой рекламы. 

В отношении деловых жанров признак «сфера функционирования» конкретизируется экстралингвисти-
ческими параметрами и наиболее существенным является способ передачи информации. Официальные до-
кументы: договоры, финансовые документы, юридические акты и выданные государственными органами 
или нотариатом бумаги, имеют юридическую силу только в оригинальном виде и потому передаются по та-
ким каналам связи, как обычная почта, экспресс-почта, курьерская служба и т.п. ДЭ и РЖ, специфические 
ДЖ (Proformarechnung), значимы и в копии, могут быть переданы по факсу и e-mail.  

Документные жанры представляют собой образцы классического делового стиля, поскольку соответ-
ствуют критериям: 1)стереотипности и стандартизованности речи, 2)информационной полноты и точности, 
не допускающей инотолкования, 3)ясности высказывания, 4)нормированности и нейтральности средств вы-
ражения. Рекламные жанры совмещают элементы делового, газетно-публицистического и собственно ре-
кламного стиля, отличаются художественной образностью и обладают большой воздействующей силой. Де-
ловые эпистолярии закрепляют эпистолярную разновидность официально-делового функционального стиля. 
Следует отметить достаточную степень экспрессивности текстов ДЭ. Открытое самовыражение в ДЭ связа-
но с тем, что фактор подготовленности уступает место фактору спонтанности речи, что способствует воз-
можности использования экспрессивных и эмотивных средств. Т.к. деловые письма как и акты живого ком-
муницирования несут в себе элементы спонтанной речи, то неизбежны ошибки, оговорки, описки. 

С семиотических позиций для деловых эпистолярий как и для документных жанров характерны наличие 
и использование собственной номенклатуры аббревиатур, графических сокращений, спецсимволов и знаков. 
Важнейшая содержательно-графическая характеристика делового жанра - формуляр. Формуляр делового 
текста складывается из его реквизитов, т.е. обязательных элементов, несущих какие-либо сведения, и со-
ставляющих его внешнюю материальную форму. Известны типовой тип формуляра и трафаретный, лежа-
щий в основе финансовых документов: Handelsrechnung/Faktura, offene Rechnung, Kontoeröffnungsantrag. 
Трафаретный тип формуляра - это нормативно установленный содержательно-графический вид текста с за-
ранее отпечатанной унифицированной постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 
информацией, которая характеризует конкретную ситуацию, отраженную данным документом. Если непра-
вильное оформление документов может повлечь их недействительность, а ДЭ будет свидетельствовать о 
непрофессионализме делового коммуниканта, то для текстов РЖ не существует традиции использования 
формуляра. 

Для сложных жанров релевантным является учет межличностных отношений коммуникантов. При всем 
разнообразии отношений между адресантом и адресатом можно выделить три варианта отношений: адре-
сант/автор выше по статусу; адресат/получатель выше по статусу; адресант и адресат равны по статусу. До-
кументы, закрепляют «неравноправный» тип отношений. В финансовых документах представлен первый 
вариант; в прошениях, заявлениях - второй вариант. Для участников деловой переписки в целом характерен 
«равноправный» тип отношений. 

Выделяются деловые тексты, имеющие а) одну или несколько коммуникативных задач, т.е. обладающие 
простым замыслом; и б) сложную иерархию коммуникативных задач, т.е. обладающие сложным замыслом. 
Документы характеризуются однозначным, определенным, явно выраженным замыслом автора-составителя. 
Это - тексты с одной доминирующей задачей или простым набором коммуникативных задач (документы, 
решающие несколько вопросов). Договор стоит отдельно среди прочих ДЖ, так как обладает сложным ком-
плексом коммуникативных намерений. Рекламные тексты обладают сложным коммуникативным замыслом, 
их интенциональная сложность объясняется тем, что РЖ по своему назначению выполняют несколько ком-
муникативных задач: сообщить, завязать контакт, заинтересовать, произвести наилучшее впечатление; в их 
иерархии невозможно выделить доминирующую коммуникативную задачу. Эпистолярии представлены тек-
стами как со сложным, так и простым коммуникативным замыслом. Жанры с простым однозначным замыс-
лом - это рабочие, текущие письма: сообщение, запрос, указание.  

Деловые эпистолярии противостоят документным жанрам, различаясь по четырем признакам; реклам-
ным жанрам они, напротив, близки, и различаются по двум признакам: стиль и формуляр. По признаку 
«коммуникативный замысел» ДЭ не показали определенности: подобно документам, ряд из них обладает 
простым замыслом, другие же, подобно письмам рекламного характера, - сложным коммуникативным за-
мыслом. Такой признак как самоназвание позволил представить более детальную классификацию сложных 
жанров деловой корреспонденции, т.е. представить их как набор простых жанров. 

На основе таксономии речевых жанров была осуществлена двухступенчатая классификация речевых 
жанров деловой корреспонденции. Первая ступень классификации позволила представить деловую корре-
спонденцию как систему функционирующих сложных жанров. Это - документные жанры, рекламные жанры 
и занимающие центральное положение деловые эпистолярии. Каждый из этих жанров в свою очередь пред-
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ставлен системой простых речевых жанров. Вторая ступень классификации деловой корреспонденции бази-
руется на таком признаке как самоназвание, что позволяет наиболее четко представить интенциональную 
природу каждого простого речевого жанра.  
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Рассмотрение вопросов интерпретации высказывания, выявления его объективного содержания - всегда 

актуальная задача для лингвистов и специалистов в смежных областях, в частности в области лингвокрими-
налистики. Известно, что правильность толкования высказывания в юридическом дискурсе имеет большое 
значение, поскольку при решении тех или иных задач юридического характера недопустимы неточности, 
ошибки в понимании, так как они могут иметь весьма негативные последствия. Важно не допускать про-
никновения в тексты, используемые в правовой сфере, двусмысленных предложений, способных получить 
различные семантические интерпретации. Кроме того, представляется, что эксперт-лингвокриминалист 
должен уметь и четко объяснить содержание высказывания или обосновать возможность его различных ин-
терпретаций, используя для этого данные и терминологичесий аппарат различных отраслей лингвистики, в 
том числе синтаксической семантики.  

В настоящей статье описываются возможности применения к толкованию содержания высказываний 
юридического дискурса метода предикатно-аргументного анализа. 

Выбор метода не случаен: c одной стороны он определен неослабевающим вниманием со стороны как 
отечественных, так и зарубежных лингвистов к проблеме семантической структуры предложения, ролевой 
характеристики актантов, типологии предикатов, а с другой - тем фактом, что использование данного мето-
да предполагает анализ моделируемой предложением ситуации. Выявление же особенностей ситуации в 
сущности есть выявление особенностей денотативного компонента семантики предложения - его собствен-
но-информативного содержания. 

Метод предикатно-аргументного анализа используется в рамках логического направления в лингвисти-
ческой семантике. Согласно этому направлению основное содержание предложения составляет пропозиция, 
отражающая ситуацию действительности и имеющая предикатно-аргументную структуру [Арутюнова 1976; 
Богданов 1977; Степанов 1981; Сусов 1973б; Чейф 1975; Fillmore 1968 и др.]. Аргументы соотносятся с 
предметами и ситуациями, участвующими в описываемой предложением экстралингвистической ситуации, 
и выполняют семантические функции, которые соответствуют ролям партиципантов ситуации. Предикат 
отображает свойства участников ситуации и отношения между ними. В математической логике пропозиция 
отражается формулой P (X, Y., Z, .....), где P - предикат, а X, Y - аргументы данного предиката. 

В соответствии с описанным пониманием семантики предложения, для интерпретации его содержания 
исследуется предикатно-аргументная структура пропозиции, разрабатываются классификации предикатов и 
семантических функций аргументов. В лингвистике известны разнообразные типологии аргументов и пре-
дикатов, отличающиеся по степени подробности, используемой терминологии и классификационным крите-
риям. Наибольшее распространение получили классификации предикатов и аргументов, основывающиеся 
на признаках внеязыковых ситуаций и признаках отображаемых аргументами предметов.  

Наиболее известные классификации предикатов строятся на таких признаках, как «постоянность / вре-
менность связи признака с предметом», «статичность / динамичность», «длительность / мгновенность», 
«предельность / непредельность», «контролируемость/неконтролируемость ситуации некоторым субъектом» 
и т.п. Эти признаки отражают разные характеристики реальных ситуаций - отнесенность ситуации к катего-
рии времени, особенности участников ситуации, способы ее протекания. На основании подобных признаков 
традиционно выделяются предикаты качества, состояния и процесса, а среди последних - действия, события, 
процессы в узком смысле, деятельности. 

При выделении семантических функций аргументов обычно принимаются во внимание признаки отоб-
ражаемых ими предметов, или партиципантов ситуации. Так, можно исходить из того факта, что одни пред-


