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у слушателя чувство вины, идёт на уступки, устанавливает сам себе ограни-
чения по условию контракта и впоследствии, добившись желаемого, сам же их 

нарушает. 
На основании вышеизложенного представляется возможным заключить, 

что нарративный контракт сам по себе не относится к метанарративному 

уровню повествования, а является примером метакоммуникативного речевого 

акта – метанаррации (с референцией не к нарративу, а к наррации как деятель-
ности, связанной с обменом информацией в повествовательной форме). При 

этом следует отметить, что данный речевой акт может стать метанарративным, 

если в его структуру будут включены наименования темы или жанра нарратива, 

что обеспечит осуществление референции к самому повествованию как рече-
вому произведению. Во всех остальных случаях в ситуации нарративного 

контракта обсуждается не сам нарратив, а взаимоотношения между нарратором 

и слушателем, которые данный контракт призван регулировать. 
Необходимость в символическом заключении нарративного контракта, как 

правило, обусловливается препятствием к осуществлению акта наррации (недо-
верие аудитории, дискомфортные для рассказчика условия наррации (внешние 

или внутренние), нежелание нарратора рассказывать, нежелание аудитории 

слушать, некооперативное речевое поведение слушателя). 
Наиболее продуктивными с лингвопрагматической точки зрения речевые 

акты метанаррации представляются в русскоязычных коммуникативных кон-
текстах, поскольку данный материал раскрывает наиболее широкие возмож-
ности функционирования данных речевых актов в составе разнообразных 

речевых тактик по сравнению с белорусско- и англоязычными материалами, 
в которых частотность и функциональная нагрузка актов нарративного конт-
ракта существенно ограничены. 
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ОБ ЭЛЕМЕНТЕ БЛАГ- В СОСТАВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОВ 

Русский язык, как язык со строгой грамматической структурой и богатым 

словарным запасом, обладает своими уникальными особенностями. Среди них 

морфемы как распространенный способ образования новых слов предостав-
ляют множество средств для расширения и углубления словарного запаса рус-
ского языка. Среди огромнейшего количества русских корней корень “благ-” – 
это элемент с отличительными семантическими характеристиками, и его 

использование и значение в структуре сложной русской лексики (в композитах) 

заслуживают подробного обсуждения. 
В России имеется немало трудов, посвященных русскому корню “благ-”. 

Эти исследования не только углубляются в семантические характеристики 

“благ-”, но и анализируют его роль в составе русской лексики и влияние на 
общую этимологическую составляющую. Одной из известных и авторитетных 
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работ, в которой освещается вместе с другими и тема благ-, является «Основы 
этимологии русского языка» A. Н. Тихонова. В этой книге автор подробно 
проанализировал происхождение и развитие русских корней, включая корень 
“благ-”. Он считает, что “благ-” происходит из старославянского языка и изна-
чальное значение этого элемента – “хороший” или “любезный”. На основании 

того, что благ- входит в состав очень многих композитов (нами выявлено их 
более ста), может возникнуть мнение, что его можно отнести к приставке или 

префиксоиду, однако в «Толковом словаре словообразовательных единиц рус-
ского языка» (2005 г.) Т. Ф. Ефремовой благ- как словообразовательная единица 
аффиксального характера не зафиксирован. К тому же, в русском языке есть 
существительное благо, которое имеет ярко выраженное положительное значе-
ние и обычно соотносится с такими понятиями, как “хороший”, “добрый”, 

“красивый” и дополняется следующими характеристиками: добро, благопо-
лучие, счастье, то, что даёт достаток, удовлетворяет потребности человека 

(например: Трудиться на благо Родины; Всех благ! – пожелание при прощании). 

Следовательно, есть основания считать элемент благ- корневой морфемой 
в составе композитов (сложных слов), которая привносит в их семантику бога-
тый самостоятельный элемент. Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская 

в «Кратком этимологическом словаре русского языка» (М., 1973) отмечают: 

«Благо. Заимств. из ст-сл.яз. ст.-сл. Благо – добро, счастье возникло на основе 
прилагательного среднего рода благо – ‘хорошо’ в результате морфолого-
синтаксического способа словообразования. Исконно русская полногласная 

форма БОЛОГО сохранилась лишь как топонимическое название (железнодо-
рожная станция БОЛОГОЕ между Москвой и Петербргом). 

Как уже говорилось выше, элемент благ- имеет положительную семантику. 
Его основное значение связано с такими понятиями, как “хороший”, “добрый” 

“красивый”, «счастливый». Когда благ- сочетается с другими корнями, это, как 
правило, усиливает представления, выражаемые композитами, и делает их 

более позитивными. Благодаря этой семантической особенности “благ-” зани-
мает важное место в русском лексиконе. 

Корень благ- может входить в состав имен существительных, имен прила-
гательных, глаголов с различными корнями, образуя новые сложные по мор-
фемной структуре слова, которые часто имеют положительную оценочную 

окраску, описывая хорошее качество или положение вещей, иногда с поли-
семией. Например, имя существительное благополучие (спокойная, счастливая 

жизнь в довольстве, полная обеспеченность). Здесь благ- придает положи-
тельное значение второй составляющей слова – -получный, в результате чего всё 

слово отражает позитивное состояние богатства. Эти существительные часто 

обозначают вещи или явления, связанные с такими понятиями, как доброта 

и добродетельность. Например, благоденствие (благополучие, счастье), благо-
денствие (добрые дела, благодетельствующий поступок) и т.д. В этих словах 
корень благ- придает положительное значение корню, делая семантику всего 
словарного запаса более ясной и конкретной. 
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Имя прилагательное благородный имеет несколько значений: 1. Высо-
конравственный, безукоризненно честный, великодушный (благородный чело-
век, благородный поступок); 2. Возвышенный, изящный (благородная красота);

3. Устаревшее. Дворянский, дворянского происхождения (Благородное проис-
хождение; Институт благородных девиц); 4. Как составная часть некоторых
зоологических и ботанических названий (благородный олень, благородный

тысячелистник). Благородные металлы – неокисляющиеся металлы – золото,
серебро, платина. «Благоухающий” (приятный, счастливый) и так далее. В ре-
зультате мы видим, что здесь находит отражение позитивное состояние

богатства.

В составе глаголов корень благ- сочетается с действенным оттенком
значения. Так, «благодарить» – это выражать благодарность (благодарю вас! –
вежливая форма выражения благодарности).

«Благоустроить» – оборудовать, сделать хорошим и удобным (благоуст-
роить жильё, благоустроить городские кварталы). «Благословить» имеет три

значения:

1. У религиозных людей: перекрестить (как бы передавая этим знаком пок-
ровительство, пожелание счастья, удачи и т.п. – благословить жениха и невесту.
2. Напутствовать (высокий стиль) – благословить на ратный подвиг. 3. Воздать
благодарность кому-чему-нибудь – устаревшее. Благословить судьбу). В допол-
нение к сказанному можно отметить, что форма глагола деепричастие «благо-
даря» может использоваться как предлог в значении по причине, вследствие

(Выздоровел благодаря заботам врачей) и как союз в значении вследствие того,

что… (Образован благодаря тому, что много читал).

Анализируя лексику, мы можем обнаружить, что корень благ- используется
в различных сложных словах русского языка. Этот корень имеет свои уникаль-
ные особенности в употреблении и значении сложной русской лексики.

Его можно не только сочетать с существительными или прилагательными раз-
личных корней, чтобы сформировать новый словарный запас, но и придать

этому словарному запасу положительное значение. Данное явление делает благ-
важной и отличительной составной частью русского словаря. Тем, кто изучает

русский язык как иностранный, понимание и усвоение употребления и значения

благ-, несомненно, поможет улучшить понимание и использование русской

лексики.

         

                                             
                            

                                                                    
                                                                    
                                                                        


