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Стилистика, став разделом общей лингви-
стики (ее возникновение, становление и раз-
витие в XX столетии связаны с именами таких 
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Рецензируемая монография посвящена исследованию пространства дискурсов, в которых проявляется 
взаимодействие между религиозно-церковным стилем и иными коммуникативными сферами: официаль-
но-деловой, научной, художественной, публицистической, рекламной. Самодостаточность данного стиля, 
его обособленность глубинно связаны с взаимодействием между ним и смежными коммуникативными 
сферами, и данная интеракция реализуется в его сущности и экспрессии. В книге характеризуются онто-
логические и экспрессологические аспекты взаимодействия между религиозно-церковным стилем и смеж-
ными сферами. Выявляются лингвистические предпосылки такого взаимодействия, систематизируются 
его условия, определяется системная значимость корреляции между различными дискурсами. Устанавли-
вается взаимосвязь онтологии и экспрессии в избранном материале, характеризуются векторы интеграции 
экспрессивных ресурсов в аспекте их взаимодействия с учетом взаимных притяжения и отталкивания.

Ключевые слова: религиозный дискурс, коммуникативная сфера, функциональный стиль, межсти-
левое взаимодействие/интеракция, речевая экспрессия, экспрессема, стилема, религиозный концепт.

выдающихся ученых-филологов, как Ш. Балли 
(Франция); Г. Штайнталь (Германия); М. Риф-
фатер и С. Чатман (США); В.В. Виноградов, 
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И.Р. Гальперин, Ю.М. Скребнев, М.Н. Кожина 
(СССР)), на фоне новых «гибридных» дисци-
плин – прагма-, социо- и психолингвистики – 
не только не ослабила своих позиций, но еще 
и укрепила их. Сохраняя генетическую связь с 
риторикой, прежде всего античной, стилистика 
стала естественным образом «нарастать» но-
выми направлениями, в частности теорией экс-
прессивных средств выражения, или экспресс- 
ологией (Т.Г. Хазагеров). Открытыми, причем 
совершенно закономерно, по сей день остают-
ся важнейшие вопросы стилистики, и это пара-
доксальным образом свидетельствует о жизне-
способности и востребованности дисциплины. 
Так, не существует ясного и полного осознания 
ряда базовых понятий и терминов стилистики 
(среди таковых назовем хотя бы троп); не сло-
жилось общепринятого мнения относительно 
того, что же все-таки представляют собой изо-
бразительность, выразительность, экспрессив-
ность (отчасти и эмотивность) языка и, отдель-
но, речи; ни качественно, ни количественно не 
определен реестр функциональных стилей; не 
существует более или менее внятной иерархии. 
Среди подобных проблем пребывает и вопрос 
об активных и, что важнее, продуктивных сти-
левых взаимовлияниях и взаимопроникнове-
ниях как функциональных элементах каких-
то конкретных, отдельно взятых стилей или, 
с другой стороны, стиля как лингвистической 
категории вообще.

Помимо сказанного, на современном эта-
пе развития гуманитарных наук наблюдает-
ся повышенный интерес ученых к отдель-
ным явлениям дискурсивного плана, которые 
определяют и структурно-семантические ха-
рактеристики дискурса, но также и чисто линг-
вистические специфики разных типов дискур-
са. И здесь заметную роль способен сыграть 
религиозный (в иных терминологиях клери-
кальный, церковный, религиозно-церковный) 
дискурс, чей экстралингвистический вес и фи-
лософское значение заключаются прежде всего 
в его нацеленности на формирование ценност-
ных ориентиров отдельной личности и лишь 
затем – социума. Данный дискурс, с его опорой 

на религиозно-церковный стиль речи, сегодня 
весьма энергично вступает в «дискурсивный 
диалог», или «диалог дискурсов». А это пред-
полагает межстилевое взаимодействие, про-
являемое на уровне отдельного высказывания, 
текста, коммуникации в целом.

Монография филологов из Ростова-на-
Дону С.Г. Николаева (Южный федеральный 
университет) и Ю.С. Карагодской (Донской 
технический университет) актуальна сразу в 
нескольких планах. Возрождение религиозной 
коммуникации в век информационного взрыва, 
в контексте ярких перемен в иных, смежных и 
несмежных коммуникативных практиках уси-
ливает необходимость комплексной характе-
ристики соответствующих дискурсивных про-
странств с принципиально единых позиций. 
Актуальность темы исследования плодотворно 
проявляется при выявлении (в современных 
условиях) таких диахронически значимых черт 
двух вовлеченных в исследование русского и 
английского языков, как значимые следы зва-
тельного падежа и аориста в первом; семанти-
ческие и грамматические архаизмы во втором. 
Наконец, актуальность подтверждается учетом 
в монографии самых разнообразных теоре-
тико-лингвистических парадигм, включая, в 
частности, лингвоперсонологическую: «Опре-
деленный тип языковой личности, например, 
органично соединяющий качества выдающе-
гося ученого естественнонаучной области и 
религиозного деятеля, намечает особые пред-
посылки для взаимодействия стилей в комму-
никации конкретного лица» (с. 6).

Книга складывается из трех глав, содержа-
тельная последовательность которых обнаружи-
вает безошибочную исследовательскую логику. 
В главе 1 «Взаимодействие со смежными сфера-
ми как тенденция развития религиозно-церков-
ного стиля» авторы рассуждают о предпосылках 
соприкосновения религиозно-церковного стиля 
со смежными сферами, специфике онтологии и 
экспрессии в пространстве межстилевого взаи-
модействия, традиционных и новых линиях на-
званного взаимодействия. Глава 2 «Интеграция 
экспрессивно-стилистических ресурсов при 
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взаимодействии религиозно-церковного стиля 
со смежными сферами» повествует о систем-
ных характеристиках сфер коммуникации как 
носителях взаимодействия и свойствах такого 
взаимодействия. В главе 3 подробно анализи-
руются опорные (базовые для данного типа 
дискурса) концепты ЦЕРКОВЬ, МИЛОСЕР-
ДИЕ, ПОДВИЖНИЧЕСТВО, ЧУДО, ПРОРО-
ЧЕСТВО, МОНАШЕСТВО и связи межстиле-
вой интеракции.

Крайне важной выглядит исходная гипотеза, 
выдвигаемая во вводном разделе книги: «Пред-
положение о том, что самодостаточность рели-
гиозно-церковного стиля, его обособленность в 
ряде жанров глубинно связана с взаимодействи-
ем между ним и смежными сферами (прежде 
всего публицистической); данная интеракция, 
как можно предполагать, реализуется в его сущ-
ности и экспрессии» (с. 10). Отметим очевидное: 
авторам удается построить свой труд как ло-
гичное, поэтапное доказательство приведенной 
мысли, с чем в конечном счете связано обеспече-
ние достоверности результатов этого масштаб-
ного, подробного, скрупулезного исследования.

Научную достоверность работы подкрепля-
ет ее объяснительная сила, которая опирается, 
в частности, на новые понятия – пока рабочие, 
«пробные», но уже несущие в себе все воз-
можности вхождения в научный обиход. Связь 
между способностью экспрессемы предста-
вить природу и сущность межстилевого вза-
имодействия как активного стилистического 
процесса позволила авторам поставить вопрос 
о правомерности понятия онтоэкспрессемы. 
Выявленная при анализе дискурса (и текста) 
растущая роль стилем, принадлежащих иным 
коммуникативным сферам, приводит к разра-
ботке и введению в оборот еще одного ново-
го понятия – «иностилема». При чтении книги 
появление подобных номинаций воспринима-
ется как уместный способ выразить актуаль-
ные дискурсивные закономерности, до сих пор 
ускользавшие от внимания лингвистов, теоре-
тиков дискурса, филологов.

В монографии на конкретных текстовых 
примерах (в большинстве случаев фрагментах 

текстов) показано, как в семантическом соста-
ве релевантных духовных концептов сопряга-
ются лексико-семантические варианты, отно-
симые к двум сферам: религиозной и, с другой 
стороны, иной, смежной, часто публицистиче-
ской, но также официально-деловой, научной, 
художественной, рекламной. Таким образом, 
системность стилистического развития дискур-
са коррелирует с системностью семантической.  
В этом плане достоверность идей покреплена 
лексикографическими данными: их специфиче-
скую «двуязычную» (русско-английскую) кон-
фигурацию авторы вводят в оборот впервые. 
Важно, что данные, извлеченные из словарей 
русского и английского языков, используются 
при анализе практически всего объема материала 
(а это около тысячи дискурсивных фрагментов).

Выскажем и критическое замечание к со-
держанию книги – впрочем, замечание вполне 
субъективное, рекомендательное и не отменяю-
щее ее очевидных положительных сторон. По 
нашему мнению, корреляция между стилем и 
сферой – в том виде, в каком они представлены 
в работе, – нуждается в специальной оговорке, 
по возможности подробной и исчерпывающей. 
Особо желательно было бы прояснить для чи-
тателя меру их (стиля и сферы) родовидовой 
интерпретации. Ведь, судя по существующей 
исследовательской практике, оба эти термина 
используются в достоверно разных, а порой и 
различных смыслах. Отсюда возникает вопрос: 
бывает ли стиль частным случаем сферы, ее ви-
довой разновидностью? И что имеют в виду те 
ученые, которые, напротив, допускают манифе-
стацию нескольких сфер в рамках одного стиля? 
При этом отметим, что именование «сфера» ис-
пользуется в исследовании вполне корректно и 
адекватно номинируемому объекту.

Заключим рецензию характеристикой зна-
чимости результатов монографии для практики. 
Наиболее важными в данном случае представ-
ляются дидактический и лексикографический 
аспекты. Мы убеждены, что отдельные разделы 
и материалы исследования применимы, напри-
мер, в курсах общей и религиозной ритори-
ки. Как справедливо замечают С.Г. Николаев и 
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Ю.С. Карагодская, дидактический потенциал 
религиозного текста в последнее время резко 
расширяется, распространяясь и на систему об-
учения иностранным языкам в отечественных 
университетах. Тем более интересным и полез-
ным может оказаться использование указанных 
материалов именно с точки зрения межстилево-
го взаимодействия. Эти же материалы способны 
послужить надежной, неоспоримой предпосыл-
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кой и отправной точкой к созданию (пока в виде 
проекта) словаря нового типа, в котором опор-
ными объектами толкования и интерпретации 
станут отдельные коммуникативные кванты – 
носители такого взаимодействия. Не исключаем 
возможности и даже предпочтительности «гиб-
кого» формата такого лексикографического про-
дукта, электронного, предполагающего посто-
янную ревизию и обновление его содержания.
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