
• Деонтический агент может быть реализован как неопределенным 
эксплицированным (Нэкс) субъектом: это грязная работа, но кто-то 
(Нэкс = Гиник / Аинкл) должен ее выполнять, так и имплицитным (Нимп): при 
таком большом количестве участников нужно (Нимп = Гиникл / Аикл) органи
зовать работу так, чтобы... . Говорящий и адресат включаются в потенци
альное множество лиц, к которым обращено деонтическое высказывание.

В случае, когда в формально-грамматической структуре в качестве 
субъекта выступает неодушевленный субъект, напр.: Цена должна быть 
конкурентоспособна, речь идет об отстраненном неопределенном субъекте, 
имплицитном одушевленном агенте (Гимп, Аимп), который становится очевид
ным в контексте (вы должны/ правительство должно сделать цену конку
рентноспособной).

Таким образом, модальный агент деонтического высказывания пред
ставляет собой неоднородное, вариативное явление. Экспликация в поверх
ностной структуре или импликация в контексте, а также реализация 
деонтического агента тем или иным типом деонтической обращенности, 
инклюзивно или конкретно, дает широкие возможности производителю 
высказывания и дискурса.
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ИНВАРИАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ В ОПИСАНИЯХ 
ПРОСТРАНСТВА: ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ

Исследование инвариантности и вариативности вербализации категории 
пространства в разных языках является одним из магистральных направле
ний когнитивной лингвистики. Предпосылкой для наличия в разных языках 
универсального в описании данной категории является обусловленность 
пространственного опыта объективными законами физики, характеристи
ками человека как биологического организма, а также анатомическим 
строением его тела.

Среди физических законов, предопределяющих инвариантность, оче
видно, наиболее релевантным для языков является закон гравитации, что 
находит отражение в такой универсалии, как наличие единиц для различения 
векторов «верх -  низ». Помимо слов для обозначения данных векторов (ср.
в русском языке вверху, внизу, в немецком -  oben, unten, в китайском _Ъ shang

‘верх’, Т  xia ‘низ’ и др.), соответствующие семы свойственны многим
существительным и глаголам (например, крыша -  часть дома вверху, подвал -  
часть дома внизу, подниматься -  двигаться вверх, падать -  двигаться вниз).

С точки зрения языка самой существенной характеристикой человека 
как биологического организма является среда обитания. Об этом свидетель
ствует значительное количественное преобладание языковых средств для 
обозначения пространственного и деятельностного опыта человека, связан
ного с сушей, по сравнению с его опытом с водой или воздухом. Так, число



глаголов, обозначающих движение по суше в языках, исчисляется десятками 
и даже сотнями, в то время как число глаголов для обозначения движение 
в воде или по воздуху ограничивается единицами.

Основными характерными чертами анатомии человека является распо
ложение органов зрения, прямохождение, а также при общем симметри
ческом строении тела относительно оси позвоночника функциональная асим
метрия верхних конечностей: одна из рук человека оказывается функцио
нально более значимой. Такое строение обусловило инвариантное языковое 
членение пространства в соответствии с канонической ориентацией тела 
человека с выделением осей «верх -  низ» (определяются на основании 
противопоставления «голова (верх) -  ноги (низ)»), «спереди -  сзади», а также 
оси «слева -  справа». Установлено, что схема пространственной ориентации 
тела человека служит основой для именования пространственных свойств физи
ческих объектов (например, Bergfufi ‘подножие горы’, Tischbein ‘ножка стола’).

Предпосылкой вариативности в описаниях пространства служат 
1) несовпадение осей, или вертикалей, «верх -  низ», задаваемой гравитацией 
и канонической ориентацией тела человека; 2) возможность приписывания 
ориентации физическим объектам по оси, или горизонтали, «спереди -  
сзади» из нескольких перспектив. Подтверждением несовпадения вертикалей 
является наличие в языках квалификаторов положения вертикальный (верти
кали совпадают) и горизонтальный (вертикали расположены перпендику
лярно друг другу). Наличие нескольких возможных перспектив для опре
деления векторов горизонтали проявляется в неоднозначности выражений 
типа vor dem Baum ‘перед деревом’, hinter dem Auto ‘за машиной’.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛА ЗНАТЬ
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСЛАВНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

Дискурсивные различия создают вариативность национального языка, 
которую проявляет функционирование слова в текстах конкретного дискурса.

Интегральное описание языка предполагает, что каждое слово представ
ляет собой, как писал Ю. Д. Апресян, своеобразный микромир. Свойства 
этого микромира обусловлены не только семантической структурой и валент
ными свойствами слова, но и спецификой дискурса. Православный дискурс 
охватывает все сферы функционирования современного русского языка: 
не только религию, но и гуманитарную науку, медиа, официально-деловые 
отношения (в частности, решение вопросов о передаче РПЦ здания), 
искусство и быт.

Покажем функционирование глагола знать в православном медийном 
дискурсе на примере текстов раздела «Церковь» ежедневного интернет-изда
ния «Православие и мир», которое позиционирует себя как независимый 
мультимедийный интернет-портал о православии и жизни общества, «о том, 
как быть православным сегодня»; его авторы -  священнослужители и журна
листы.


