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И. Ю. Русанова

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ 'ПОРИЦАНИЕ'

Настоящая статья затрагивает вопрос изучения высказываний-порицаний и трактовки
понятия 'порицание' в лингвистике. Существующие работы не освещают этого в полном
объеме, что объясняет актуальность исследования. В данной статье дается определение, в
основе которого лежит семантический анализ лексемы 'blame' (порицание) во французском
языке.

Ключевые слова: высказывание, порицание, отрицательная оценка, неодобрение, семан-
тический анализ, лексема.

Понятие 'порицание' можно рассмотреть с
точки зрения разных наук: философии и эти-
ки, педагогики и психологии, а также лингви-
стики. В каждой из вышеперечисленных наук
у данного понятия выявляются характерные
черты, и оно рассматривается с весьма разно-
сторонних позиций.

Обратившись к философско-этическим
суждениям, мы можем утверждать, что пори-
цание неразрывно связано с двумя основопо-
лагающими категориями: добра и зла. Добро
и зло обусловливают появление порицания,
которое является неотъемлемой частью регу-
лирования отношений в обществе, видом мо-
рального наказания, возникающего в резуль-
тате борьбы со злом при стремлении к добру
[7. С. 5].

С точки зрения психологии и педагогики
вопрос о порицании ставится и изучается в
основном в связи с проблемой обучения и
усиления мотива. Под порицанием имеют в
виду вид негативной моральной санкции и
метод воспитания, выражающийся в осужде-
нии (как правило, публичном) поступков или
явлений, которые признаются нравственно
недопустимыми. Порицание может стать ис-
точником несправедливости, фактором ущем-
ления достоинства человека [6. С. 175].

Для нас особый интерес представляет изу-
чение высказывания порицания с лингвисти-
ческой точки зрения. Порицание как феномен
играет важную роль в жизни общества. Сле-
довательно, можно предположить, что он ши-
роко отражён в языке.

Несмотря на существующие исследования,
лингвистический аспект анализа разработан
недостаточно полно: нет четкого и адекват-
ного определения понятия 'порицание'; нет
непротиворечивых критериев для разграни-

чения данного типа высказывания и других
высказываний со значением 'отрицательная
оценка'; отсутствует комплексное описание
всех возможных средств языковой репрезен-
тации выражения порицания.

В отдельных работах предпринимались
попытки рассмотреть высказывания с се-
мантикой порицания. Однако порицание
описывалось авторами либо в сравнительно-
сопоставительном аспекте с высказыванием
похвалы (И. Г. Дьячкова), либо в сфере кон-
цептологии (О. А. Евтушенко).

В исследовании О. А. Евтушенко 'порица-
ние' рассматривается в качестве институцио-
нально маркированного лингвокультурного
концепта, содержанием которого является
выражение отрицательной оценки поведения
кого-либо. Автор работы выделяет конститу-
тивные понятийные характеристики концепта
'порицание', которые состоят из комбинации
следующих признаков: а) «общение статусно
неравных коммуникантов», б) «официальная
ситуация общения», в) «неправильный посту-
пок подчиненного», г) «выражение отрица-
тельной критической оценки этого поступка
со стороны вышестоящего коммуниканта», д)
«ожидание признания своей вины со стороны
подчиненного» [4. С. 17].

Интересное исследование с прагматиче-
ских позиций было проведено И. Г. Дьячко-
вой на основе сопоставления антонимиче-
ских речевых жанров похвалы и порицания.
Под порицанием она понимает речевой жанр,
в котором «говорящий выражает отрицатель-
ную оценку поступка, поведения адресата или
лица, не участвующего в разговоре, рассчиты-
вая вызвать самокритичную отрицательную
реакцию адресата». Как последовательность
коммуникативно-ментальных актов пори-
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цание представляется следующим образом:
«Знаю, что X сделал нечто плохое, и говорю
ему об этом; знаю, что Х-у это будет неприят-
но, но говорю, так как хочу, чтобы он больше
этого не делал» [3. С. 46]. В её работе также
предложены денотативные ситуации, соотно-
симые с речевым жанром 'порицание'.

В последнее время появились диссерта-
ционные исследования, авторы которых про-
являют интерес к выражению неодобрения,
причем в основном внимание направлено на
смежные понятию 'порицание' высказыва-
ния, исследуются речевой акт и речевые стра-
тегии упрёка, вербальные реакции адресата на
неодобрительные высказывания, когнитивно-
прагматические аспекты фразеологизмов со
значением 'порицание'.

В некоторых работах так или иначе даются
разнообразные трактовки понятия 'порица-
ние', но они не являются исчерпывающими.
Например, А. В. Заморева в исследовании,
посвященном репрезентации концепта 'об-
щая оценка*, пишет о том, что в речевом акте
порицания актуализируется негативная общая
оценка, что объединяет его с речевым актом
угрозы. Но если в порицании оценка экспли-
цирована, то при угрозе отрицательная оцен-
ка выражается косвенно - через штрафные
меры. Кроме того, для порицания характер-
на, прежде всего, отрицательная морально-
этическая оценка [5. С. 23].

Совершенно другой подход к исследова-
нию и раскрытию содержания смысловых
структур отрицательной эмотивности (неодо-
брение, презрение, пренебрежение, уничиже-
ние, осуждение, порицание) предлагает линг-
вист Т. А. Графова. Ученый не рассматривает
толкование русских лексем, выражающих
эмотивно-оценочную модальность, а делает
упор на «универсально-типологическое опи-
сание некоторой вычленяемой в мире и от-
ражаемой сознанием ситуации переживания
и выражения определенного эмоционально-
оценочного отношения» [1.С. 67].

Опираясь на труды Т. А. Графовой, фило-
логом Е. КХ Джандалиевой делается попытка
разграничить такие типы неодобрительных
высказываний, как упрек, осуждение, оскор-
бление и порицание на основе типовых си-
туаций. При этом грань, которая проводится
между упреком, осуждением и порицанием,
весьма спорна. Под порицанием она пони-
мает такой семантический тип неодобрения,
при котором говорящий X считает, что адре-

сат Y сделал ошибку, промах, причем совер-
шил этот проступок нечаянно, по незнанию,
поэтому X не просто констатирует нарушение
правил поведения, невольную вину адресата,
но и старается объяснить ему его ошибку,
сделать так, чтобы он ее понял и впредь не
повторял. От остальных семантических типов
неодобрения порицание отличается наимень-
шей строгостью отрицательной оценки, для
выражения которой говорящий употребляет
общеоценочные лексические единицы. Цель
порицающего субъекта заключается в изме-
нении поведения собеседника. Кроме того, в
реплике порицания обязательно присутствует
элемент объяснения [2. С. 15].

Делая вывод о представленных работах,
мы можем говорить о том, что в них анализ
высказываний порицаний носит фрагментар-
ный характер, к тому же они сделаны только
на материале ограниченного корпуса лексиче-
ских единиц русского, английского, немецко-
го языков, на материале французского языка
подобные исследования отсутствуют. Прежде
чем приступить к изучению высказываний со
значением 'порицание', мы решили дать свое
определение понятию 'порицание'. С этой
целью мы обратились к данным толковых
словарей русского и французского языков.

Порицание — осуждающий отзыв о ком,
чем-либо, выражение неодобрения; мера взы-
скания, выговор [8. С. 303].

Порицание - выражение неодобрения,
осуждения; мера взыскания за какой-либо
проступок [9. С. 1375].

Как мы видим, русские дефиниции аморф-
ны и тавтологичны, они дают определение че-
рез указание на синоним, а значение лексемы
остается нераскрытым. То есть определения,
приводимые в толковых словарях русского
языка, недостаточны для дифференциации
семантики лексемы 'порицание' от ее сино-
нимов.

Французские толковые словари дают более
точное определение понятию 'порицание'.

Blame — jugement de disapprobation porti
sur la conduite ou lesparoles de quelqu'un [10]
(выражение неодобрения, осуждения поведе-
ния или высказываний кого-либо).

Blame - expression de I 'opinion, du jugement
par lequel on trouve quelque chose de mauvais
dans les personnes ou dans les choses [11] (вы-
ражение мнения, суждения, в связи с которым
находится что-то плохое в людях или предме-
тах).



14 И. Ю. Русанова

Анализ шести французских лексикогра-
фических изданий подтвердил наше предпо-
ложение о том, что существительное 'blame'
является центральным элементом своего
класса.

По набору сем в семантической структу-
ре существительного 'blame' можно судить о
том, что говорящий имеет намерение дать от-
рицательную оценку поведению, словам или
поступкам собеседника. Анализируя произво-
дные значения, отметим, что под порицанием
понимается также мера официального дис-
циплинарного взыскания, налагаемая выше-
стоящим в иерархии на нижестоящего, таким
образом, подчеркивается асимметричность в
отношениях коммуникантов.

Таким образом, понятие 'порицание' скла-
дывается из следующих компонентов, что
можно представить в виде следующей схе-
мы:

Порицание = Отношение (архисема) + От-
рицательная Оценка + Интенсивность + По-
ступок (отрицательно оцениваемый) либо +
Поведение (отрицательно оцениваемое) либо
+ Речь (отрицательно оцениваемая).

Подводя итог вышеизложенному, мы мо-
жем дать наше определение понятию 'по-
рицание' для дальнейшего изучения выска-
зываний с этим значением. Под порицанием
нами понимается выражение отрицательной
оценки, при этом объект оценки - адресат или
третье лицо, предмет, действие. Отрицатель-
ная оценка может также даваться поступкам и
словам адресата.
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