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СЕМАНТИКА И КАТЕГОРИЗАЦИЯ ГЛАГОЛОВ МАГИЧЕСКОГО 
РИТУАЛА

Категоризация глаголов магического ритуала является частью темы сакральной, да и вообще 
– ритуальной коммуникации. Актуальность этой темы заключается в том, что при ее рассмотрении 
возникает множество вопросов и проблем.

Во-первых, понятие перформативности в ритуальной практике сакральной коммуникации, 
несмотря на значительное количество работ, посвященных вопросам данного явления, является мало 
разработанным. При изучении феномена перформативности, лингвистами были лишь установлены 
формально-содержательные характеристики перформативных конструкций, на основе которых 
строилась типология использования таких конструкций в коммуникативных актах. Также выяснилось, 
что в перечне иллокутивных актов, представленных соответствующим перформативным глаголом, 
не оказалось ни перформативных глаголов, ни иллокутивных актов, которые бы соответствовали 
ритуальным коммуникативным актам. Ритуалоорганизующая роль перформативных единиц в 
динамической модели актов ритуальной коммуникации не рассматривалась, впрочем, как и не 
изучалась сама модель такой коммуникации, ее основные компоненты.

Во-вторых, вопросы ритуальной коммуникации, ее ритуальной природы и функциональной 
специфики изучены недостаточно, хотя интерес к данной проблематике возрастает. Сакральный 
ритуал все больше понимается как актуальное культурное явление, а не сохранение традиций 
прошлого. Поэтому возникает необходимость исследования по созданию и описанию целостной 
коммуникативной модели сакрального ритуала в широком понимании этого термина.

В-третьих, наблюдается дефицит системного анализа определенных языковых (например, 
перформативных) единиц, связанных с использованием сакральной коммуникации.

В-четвертых, при описании структуры актов ритуальной коммуникации (например, 
при попытках лингвофилосовской интерпретации ряда сакральных концептов таких как «Бог»; 
«Всевышний»; «Отец Небесный»; «Темная сила»; «Зло») и формирующих ее языковых единиц 
также не рассматриваются сакральные свойства ритуальной коммуникации как специфического вида 
коммуникации.

Здесь рассматривается только магический ритуал, который является частью сакральной 
коммуникации. Мы рассматриваем магический коммуникативный акт, который, в свою очередь, 
делится на псевдомагические и мобилизующие (фасцинирующие) коммуникативные ритуальные 
акты. Особую роль играет перформативный глагол, определяющий тип ритуального взаимодействия 
участников коммуникации, который обладает рядом специфических признаков (локутивность, 
акциональность, каузативность, направленность). Эти признаки характеризуют все перформативные 
глаголы ритуального плана. Однако только признак каузативности будет характеризовать каждый 
коммуникативный ритуальный акт по-своему. Помимо этого, перформатив в ритуальном акте обладает 
уникальным семантическим свойством точечной каузации, которое определяет весь ход ритуального 
взаимодействия.

Для определения некоторых признаков глаголов данных коммуникативных ритуальных 
актов (псевдомагических и мобилизующих), были рассмотрены толкования этих глаголов в различных 
словарях. С помощью метода построения семантических полей данных глаголов, были выделены 
доминирующие и периферийные признаки этих глаголов. Для выделения общих признаков у глаголов 
этих двух групп было составлено общее семантическое поле.

Если сравнивать глаголы псевдомагические и мобилизующие, то можно выделить 
доминирующие признаки для обеих групп – это признаки воздействия на слушающего. Только 
для глаголов псевдомагических это воздействие осуществляется с помощью магических средств 
(заклинаний, заговоров, магических слов), а для глаголов мобилизующих оно осуществляется с 
помощью внушений, призывов, обращений. Но все эти глаголы – глаголы ожидаемого действия, то 
есть оно заключается в изменении слушающего – его взглядов, убеждений, состояния.

Естественно, каждый из коммуникативных актов, маркерами которого являются данные 
перформативные глаголы, имеют свою направленность, цель. И в зависимости то того, какая 
цель преследуется говорящим, он выбирает из всех признаков данного глагола тот, который будет 
удовлетворять результату, которого он хочет достичь.

Полученные результаты и выводы могут послужить основой для дальнейших исследований 
в предложенном направлении.


