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Выработана устойчивая структурно-композиционная схема репортажного описания, в соответствии с ко-
торой вначале дается зарисовочная заставка (зачин). В спортивном репортаже может быть введена ассоциа-
тивная тема, развита идея, выраженная в заголовке, который Л. Г. Кайда рассматривает как самостоятель-
ный структурный элемент репортажа [Кайда 1989: 118]. По мнению М. С. Черепахова, отраженные в тексте 
непосредственные наблюдения приобретают необходимую силу, когда они осмысливаются на основе пред-
варительной работы [Черепахов 1971: 35]. Интервью, предваряющее спортивный репортаж, по мнению Л. Г. 
Кайда, усиливает интерес читателя, расширяет для него круг очевидцев событий, позволяет увидеть в нем 
перспективный поиск более эффективных форм связи спортивного репортажа с другими жанрами [Кайда 
1989: 115]. 

Основная роль заставки - ввести читателя в курс события и привлечь внимание к материалу, после чего 
следует собственно репортажное описание. В этой части могут присутствовать различные отступления, спо-
собствующие созданию эффекта присутствия: ремарки, реплики, характеристики и т.д. [Ким 2004: 89]. Сти-
листическая оснащенность репортажного описания предполагает наличие деталей, зарисовок, введение ас-
социативных тем, философских размышлений, элементов анализа ситуации, психологической осложненно-
сти, которые придают подвижность жанру спортивного репортажа, приближая его к художественной публи-
цистике. В то же время симбиоз событийной и социально-оценочной информации обусловливают информа-
ционную насыщенность в композиции текстов [Кайда 1989: 119]. 

В концовке, в последнем звене в развитии темы репортажа, автор должен суммировать или обобщить 
свои впечатления, оценки и мнения [Ким 2004: 301]. Она может усиливать заголовок, составляя с ним ком-
позиционное кольцо, либо содержать публицистический вывод всего текста [Кайда 1989: 122]. Целенаправ-
ленное использование различных элементов текста помогает повысить действенность репортажа, прибли-
зить его к аналитическим жанрам журналистики. 

При характеристике спортивного репортажа в предлагаемой статье мы учли и описали характеристики, 
свойственные жанрам газетно-публицистического стиля, а именно: прагматику коммуникативного текста, 
определяющую выбор языковых средств, стилеообразующие характеристики и структурно-
композиционную схему репортажного описания с учетом внедрения спортивного дискурса. 
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Категория девиации представлена ментальными единицами, актуализирующимися контекстуально обусловленны-

ми значениями определенных лексических единиц, центральное место среди которых занимает лексема, репрезенти-
рующая концепт «грех», входящий в понятийное пространство девиации. 

 
Категоризация - мыслительная операция, направленная на формирование категорий как понятий, пре-

дельно обобщающих и классифицирующих результаты познавательной деятельности человека [НФС 2003: 
480; Кубрякова 2004: 93].  

Философская традиция представления категорий трактует последние как «наиболее общие и фундамен-
тальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и 
познания» [БЭС 1998: 509], сформировавшиеся в результате обобщения исторического развития познания и 
практики. Объектом же лингвистических исследований являются в первую очередь понятийные категории 
[Арская 2002: 16]. Понятийные категории являются непосредственными выразителями норм сознания в 
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самом языковом строе, тем соединяющим элементом, который связывает, в конечном итоге, языковой мате-
риал с общим строем человеческого мышления [Мещанинов 1967: 8-9]. 

Исследователи отмечают, что понятийные категории могут быть общими или более частными [Бондарко 
2002]. При этом выражаются категории как грамматически, так и лексически [Кубрякова 2004: 309-310]. 
Актуальность данного исследования заключается в исследовании языкового выражения понятий нормы и 
девиации.  

Проблематика определения девиации связана с относительностью (амбивалентностью) понятия нормы в 
социуме. «Нормы - это ожидания, сформированные членами определенной группы или сообщества, которые 
в определенной степени определяют поведение отдельной личности. Нормы реализуются с помощью усвое-
ния стандарта групповых ожиданий и поддерживаются реакцией, которая может быть отрицательной или 
положительной. Нормы находятся не на уровне отдельной личности, а являются регулятором большинства 
представителей определенного социума» [CDS 2006: 418].  

Категория девиации, как и большинство других категорий, существует в виде определенной иерархиче-
ской системы, в основе которой лежат гиперо-гипонимические отношения. В таких системах, как правило, 
различают высший уровень категоризации, средний, или базовый, и низший. Особую психологическую зна-
чимость имеет базовый уровень категоризации, поскольку репрезентирующие его языковые единицы обра-
зуют основу общеупотребительного словарного запаса языка, используются в нейтральных речевых контек-
стах и т.д.  

Отличительной особенностью девиации является ее проявленность во многих сферах человеческой дея-
тельности. Вопрос о компонентах девиации считается дискуссионным. Анализ специальной литературы по-
зволил определить круг общих структурных элементов базового уровня девиации. По нашему мнению, вы-
явленные общие компоненты девиации позволяют представить исследуемый феномен как совокупность 
трех ее составляющих: 1) технико-биологической [Merton 1992], 2) нормативно-правовой [Гилинский 2004], 
3) морально-этической [Козина 2003]. В центре внимания данного исследования находится религиозный 
компонент морально-этической составляющей. Религиозный компонент девиации - это грех, отступление от 
нравственного закона, отвержение общечеловеческих ценностей. Грех представляется как главный элемент 
религиозного компонента девиации, поскольку является выразителем девиации по причине «нарушения 
норм бытия» [ПЭ 2006: 330]. Грех - сознательный и свободный выбор, противоречащий воле Бога и уста-
новленной Им иерархии ценностей, нарушение нравственного закона [КЭ 2002: 1416]. Именно поэтому в 
данном исследовании мы сконцентрируем внимание на анализе содержания греха как религиозного компо-
нента девиации и средств его языкового выражения.  

Изучение понятийной сферы, выраженной русским словом грех и английским словом sin, показывает, 
что семантическая структура слова грех изначально содержала денотативные семы «действие», «наруше-
ние» и коннотативную оценочную сему «плохо». Потенциал, заложенный в слове, позволил ему развить 
также религиозно-этическую семантику и стать одним из центральных терминов христианства. В морально-
этическом сознании сложилось убеждение в том, что греховное деяние причиняет вред самому грешащему, 
ибо разрушает его душу. Существуют огромные, ничем не искупаемые грехи, которые называются смерт-
ными (смертный грех, семь смертных грехов) [Козина 2007: 294; Силецкий 1991: 130]. Такие девиации, как 
смертные грехи (deadly, or mortal, sins), семь смертных грехов (seven deadly sins), находят свое выражение и 
в английском языке: 

The seven deadly sins draw not only on the theology of sin, but upon the ancient magic number of seven, which 
is found in a host of pre-Christian formulations (Dalzell. The Slang of Sin: 217). 

В данном примере отмечается, что понятие семь смертных грехов связанно с развитием религиозной 
мысли: магическое число семь упоминается еще в дохристианских источниках.  

Традиционный список грехов, утвержденный католической церковью в 1215 г., включает, учитывая пе-
ревод с латинского, следующие смертные грехи: Pride, Lust, Avarice, Gluttony, Envy, Wrath and Sloth (The list 
is not Biblical, but derived from patristic literature) [Силецкий 1991: 130; Dalzell 1998: 217]. 

Такое же разнообразие обозначений смертных грехов встречается и в русском языке: лень (безделье, 
уныние, апатия), чревоугодие (обжорство), гнев (злость, месть, ярость), алчность (жадность, скупость), за-
висть (ревность), гордыня (высокомерие, гордость), похоть (сладострастие, блуд, распутство). Данные лек-
сические единицы, хотя и определяют содержательную сторону ментальной единицы грех, однако объекти-
вируют признаки третьего, низшего уровня категоризации.  

Основу языкового выражения религиозного компонента базового уровня девиации составляют, в первую 
очередь, лексемы, репрезентирующие концепт грех. Примарное слово «грех» выступает в качестве иденти-
фикатора всех производных слов, т.е. толкование каждого из них, независимо от степени деривации, пред-
полагает обращение к примарному слову, а не к своему непосредственному производящему [Карасик 2007: 
295]. С точки зрения частотности употребления, лексемы, выражающие ментальную единицу грех, неравно-
значны. Наиболее употребительными в английском языке являются лексемы sin (n), sinful (a), sinning (n).  

Анализ семантики показывает, что лексема sin является многозначной. В целом, можно выделить три 
значения: 1) грех против Бога; 2) грех против ближнего; 3) грех против самого себя. При этом не исключено 
пересечение значений названных групп. Первое значение представляется обобщающим известные проявле-
ния греха, второе и третье значения, более конкретные, имеют исключительно контекстуальный характер, 
напр.: 
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Archbishop Hunthausen gained international prominence earlier this year when the Vatican ordered that he sur-
renders authority over five keys areas of church administration…A subsequent statement issued by the Vatican said 
Archbishop Hunthausen, a leading critic of the nuclear arms race, had been remiss in matters of church administra-
tion, including ministry to homosexuals and former priests, and the dispensation of general absolution for sin to 
large groups. He vigorously denied any deviation from church teachings or disloyalty to the Holy See (Ap. 
Archbishop Undergoes Operation for Cancer).  

Архиепископ Хунтхаузен приобрел международную известность, когда Ватикан отстранил его от уча-
стия в делах. В последующем заявлении Ватикана, говорилось, что архиепископ Хунтхаузен не соблюдал 
церковные требования, включая содействие гомосексуалистам и бывшим священникам и раздачу публично-
го отпущения грехов большим группам людей. Однако он решительно отрицал любую девиацию со своей 
стороны от церковного учения или нелояльность Священному престолу. Лексема deviation актуализирует 
значение «нарушение установок в области морали, принятых церковью». Семантика лексемы sin указывает 
на форму морально-этической девиации - грех (значение 1).  

There is, he was saying, only one true faith. It is not possible to be pro-life except on Mr. Johnston's terms and 
those of his organization. No dissent, no deviation, no disagreement can be tolerated.  

Mr. Johnston's censure of a Governor, who followed his conscience despite his preference, and in the teeth of an 
opposition at least as powerful as those who supported the veto, emphasizes the intolerance that has become the cen-
tral weakness of the pro-life movement. That intolerance derives from the movement's insistence that abortion is a 
moral issue upon which all but one position will earn the stigma of mortal sin (Wicker T. A Choice in Idaho: 1).  

Отношение представителей общественных организаций к абортам всегда было отрицательным. В неко-
торых случаях взгляды таких правозащитных движений и власти на аборт совпадают и тогда появляются 
законопроекты, запрещающие аборты. Так произошло в США, в штате Айдахо. Значения лексем deviation, 
sin в данном случае «убиение младенцев во чреве (аборт)» (значение 2).  

…when it suggested that incest can be mental. That when a father tries to protect his daughter form the claws of 
teenagers in the name of unfounded love is considered a sort of mental incest! ...This incident shows the moral de-
viation of the European culture and of many Moslems who live in Europe and even in many Moslem countries, es-
pecially in the Middle East…<…> chastity/virginity is a virtue approved by God. Fornication, adultery, homosexu-
ality, incest and bestiality are all condemned in the Scriptures. Why? Because God gave the pleasure and intimacy of 
sexual encounters to husband and wife only. Any other combination is sinful and needs to not be done in the first 
place; or repented of after the fact. Sexual sins are so serious that 1 Corinthians 6:9 says that people who commit 
them (and do not truly repent and stop the sinning) will not be allowed into His kingdom (Warner. Pure Tyranny: 2).  

В этом примере рассматривается проблема инцеста и других проявлений греховности, случаи которых 
встречаются в разных культурах. Во всех без исключения религиях инцест, а также такие нарушения мора-
ли, как блуд, гомосексуализм, скотоложство, осуждаются. В православии и в христианстве в целом данные 
сексуальные отклонения признаются «грехом». Значением лексемы deviation является «нарушение норм 
морали», а лексемы sinful, sin, sinning реализуют значение «принятие блудных помыслов» (значение 3).  

Таким образом, в группу значений лексемы грех в рамках категории девиации нами были включены три 
значения, которые соотносятся со вторым, базовым уровнем категории девиации.  

Базовый уровень данной категории можно считать совокупностью ментальных единиц, выступающих 
как «набор элементарных признаков» согласно модели сравнения признаков [Smith 1974]. Среди признаков 
есть более существенные - «определенные» - и второстепенные [Величковский 2006: 32]. При этом концепт 
грех можно представить как «обобщенный образ», обладающий существенным «базовым статусом», ис-
пользуя терминологию Э. Рош [Rosch 1978: 47].  

В заключение отметим, что категории не просто организованны в иерархии - от более общих к более ча-
стным, - но организованы таким образом, что когнитивно базовый уровень сосредоточен в «середине иерар-
хии» от «общего к частному». Обобщение идет «вверх» от базового уровня, а спецификация - «вниз» [Lakoff 
1987: 151]. Особенности этой структуры можно выявить, анализируя варианты значений лексем sin, sinful и 
т.д. Они являются средством доступа к содержанию ментальных единиц базового уровня понятийного про-
странства девиации, а также позволяют конкретизировать семантику лексических единиц, характеризующих 
морально-этическую составляющую девиации.  
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В статье проанализирован концептуальный подход выдающегося отечественного филолога, литературного крити-

ка и педагога Степана Петровича Шевырева (1806 - 1864) к проблеме развития и укрепления национального самосозна-
ния, основывающийся на духовно-ментальном потенциале русского языка как ключевом факторе культурной иденти-
фикации народа.   

 
Отечественная филологическая наука XIХ века в лице своих крупнейших представителей, не ограничи-

ваясь строгими рамками академизма, активно стремилась затрагивать важнейшие вопросы мировоззренче-
ского плана, связанные с попытками выработки национальной идеи в сфере культурного творчества, опи-
рающегося в первую очередь на богатый языковой материал. Поэтому отнюдь не случайным обстоятельст-
вом, а глубоко закономерным явлением стало обращение одного из лучших филологов-славистов середины 
XIX века, профессора русской литературы Московского университета, академика С. П. Шевырева к изуче-
нию влияния языка на формирование духовного облика русского народа и развитие его самобытной культу-
ры.  

Шевырев обоснованно считал, что главным фактором, определившим особый склад русской ментально-
сти и придающим черты неповторимого своеобразия носителям национальной культуры, является именно 
язык, поскольку «это наша коренная собственность, нераздельная с нами; это наш существенный признак, 
почему мы носим имя русских; это выражение всей жизни нашей; это неосязаемый образ всего русского 
человека» [Шевырев 1836: 38].  

Исходя из представления о ключевой роли языка в становлении духовно-ментального уклада националь-
ной жизни, Шевырев считал своим научным долгом заниматься не только историческими аспектами лин-
гвистических исследований, но и уделять самое пристальное внимание современным процессам, происхо-
дившим в отечественном языке, давая подробное объяснение намечавшимся негативным тенденциям. Кри-
тическому рассмотрению «состояния русского языка и слога» Шевырев посвятил специальную статью, чет-
ко поставив вопросы, требовавшие широкого общественного обсуждения: «В каком состоянии находится 
теперь русской язык? Что обещает он в будущем своем развитии? Чего недостает ему в настоящем? Подоб-
ные задачи, конечно, любопытны для всякого, кто не равнодушен к образованию своего Отечества» [Шевы-
рев 1842а: 154-155].  

Наибольшую тревогу вызывало у Шевырева очевидное засилье иностранных языков (прежде всего 
французского) во всех кругах образованного общества, следствием чего становилось вытеснение русского 
языка из культурного обихода. Подобное положение дел вело к тому, что разрыв между образованным об-
ществом, призванным обеспечивать народное просвещение, и самим народом неуклонно усиливался из-за 
резкого языкового барьера. Всё это, по мнению Шевырева, в конечном счете замедляло и затрудняло про-
цесс совместного формирования общенациональной культурной идеи: «Мысль еще не принадлежит нам до 
тех пор, пока она не сказалась в родном нашем слове: облеченная в язык иноземный, она может принадле-
жать только частным лицам, но не перейдет еще в дух нации: чтобы быть в народе, она должна воплотиться 
в языке его» [Шевырев 1842а: 191]. 


