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вода холодная, как лёд” Обонятельные образы выражают приподнятое настроение от наслаждения 
ароматами растений: “душистые травы, от которых весь воздух окурен”. И только в конце дневниковых 
записей появляется единственная авторская оценка собственного настроения: “Лунная ночь. Теряюсь 
по садовым извитым и тёмным дорожкам. Один и счастлив” [3, c. 468]. Так, в “Путевых записках” 
изображается душевное состояние автора во время путешествия по Крыму: воодушевление, бодрость, 
спокойствие, уравновешенность, настроение поэтического вдохновения, что, по представлению 
писателя, составляет счастье творческого человека. По окончанию поездки, перед дорогой на службу 
в Тифлис, в письмах к С. Н. Бегичеву опять наблюдаются мрачные настроения Грибоедова: “скучно”, 
“грустно”, “тоска”, “пора умереть”, предчувствие им трагического исхода [3, c. 592]. Итак, прочтение 
подтекста в “уединённых монологах”, кратких высказываниях в “Путевых записках” А. С. Грибоедова, 
позволяет сделать следующие выводы. “Единым стержнем”, главным лейтмотивом, главной 
объединяющей мыслью автора в “Путевых записках” является внутреннее осознание, что пребывание 
в Крыму, с его природными и историческими особенностями, равноценно получению “премии” (по 
образному выражению Таврического губернатора А. М. Бороздина) [3, c. 467], способной удовлетворить 
многообразные потребности человека, реализовать его интересы, прежде всего духовные, творческие, 
и вызвать наивысшее удовлетворение от процесса бытия — состояние счастья.

Из коротких заметок путешественника, не связанных сюжетом, складывается содержание 
“Путевых записок”, объединяющей темой которых является описание крымских мест.

Содержание “Записок” углубляется за счёт осмысления подтекстового значения написанного, 
причём, наличие подтекста не является авторским приёмом, а характерным стилистическим признаком 
дневникового жанра. Фрагментарность высказываний (“уединённых монологов”) позволяет читателю, 
исследователю, в достаточной степени знающему, понимающему творчество и биографию писателя, 
“досказать несказанное”, проникнуть в мысли самого автора, домыслить его представления об 
увиденном. “Невысказанное” автором, но «досказанное» в подтексте “Путевых записокх” представляет 
собой круг общественных и нравственных вопросов преддекабристского времени, не потерявших 
своего значения и сегодня: проблемы культуры и экономики народов России, в их числе, крымских 
народностей; вопросы сохранения исторического наследия прошлого; вопросы эстетической и 
нравственной ценности природы Крыма; проблемы свободы творческой личности и мн. др.

Исходя из анализа текста “Путевых записок” и писем крымского периода, “досказав 
несказанное”, нетрудно представить образ мыслей автора дневника, его взгляды на поставленные им 
вопросы: его как патриота, дипломата заботит судьба Крыма и его народов , являющихся частью его 
Отечества; ему как писателю интересна история Крыма, в особенности, связанная с возникновением 
христианства в Киевской Руси, могущая стать темой его будущего творчества; природа Крыма видится 
писателю источником поэтического вдохновения и нравственного здоровья. Многое “недосказанное” 
автором в “Путевых записках” найдёт своё осмысление со временем, благодаря исследованию 
непредметной «внесловесной» реальности в подтексте произведения.
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ФРЕЙМОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ РЕКЛАМНОГО 
ТЕКСТА

Анализ структуры институционально-ритуальных актов рекламной дискурсии целесообразно 
провести на примере рекламы медицинских препаратов. В последнее время рекламный дискурс (РД) 
привлекает внимание специалистов многих областей, в том числе и лингвистов; однако, несмотря на 
наличие значительного количества работ, посвященных изучению рекламного дискурса, нам не удалось 
обнаружить исследований РД лекарственных препаратов. Представляется, что этот тип дискурса 
привлекателен прежде всего потому, что он представляет собой некую гибридную форму, сочетая 
характеристики (а) рекламного дискурса, (б) инструктивной дискурсии и в некоторых случаях (в) 
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дискурса научной медицинской статьи. Конкретным материальным воплощением рекламного дискурса 
служит рекламный коммуникативный акт (РКА). Как известно, его обязательными компонентами 
являются участники (каузатор, реципиент); коммуникативный текст; цели и задачи (практические и 
коммуникативные); обстоятельства и конкретные условия реализации коммуникативного акта. Здесь 
мы остановимся на целях и на компонентах структуры рекламного текста в сравнении с компонентами 
акта инструктивной дискурсии.

Практическая цель РД – позиционирование товара, создание устойчивого положительного 
отношения к рекламируемому товару и т.п. Коммуникативная цель РД – воздействие на систему 
знаний адресата вербальными средствами с целью формирования нужной для каузатора установки. 
Текст-инструкция представляет собой эксплицитную формулировку поведенческих правил по 
отношению к лекарственному препарату. Практическая и коммуникативная цели инструкции 
совпадают: воздействовать на систему знаний адресата с тем, чтобы устранить имеющееся незнание и 
осуществить такую регуляцию поведения, которая могла бы смягчить когнитивный диссонанс. 

Регулятивная функция присутствует и в РКА, и в акте инструктивной дискурсии, однако 
их различает направленность. В инструкции воздействие направлено на создание благоприятного 
психологического состояния реципиента, а в РКА оно имеет манипулятивный характер. Текст-
инструкция и рекламный текст представляют определенный тип дискурса с ярко выраженными 
макроструктурами, определяющими тематическое содержание текстового фрагмента, которые Т.А. 
ван Дейк называет «суперструктурами». Структура инструкции имеет следующий вид:

Информационные блоки для медицинской инструкции относятся к минимальным 
требованиям предъявляемые к рассматриваемому типу текстов. Отсутствие одного из этих блоков 
может иметь катастрофические последствия, так как в каждом из них содержится жизненно важная 
информация по корректному использованию лекарственного препарата. В инструкцию также 
включена дополнительная информация. Рекламный текст подразделяется на два основных блока: 
(1) краткое содержание, включающее название рекламируемого продукта, слоган, и первый абзац 
рекламного объявления (так называемая «шапка», «вводка») и (2) расширенное содержание. Во второй 
инфоблок входят следующие компоненты: показания, действие; дополнительная информация. Задача 
блока «краткое содержание» – привлечь внимание адресата и активировать уже имеющиеся знания по 
данной проблеме. Расширенное содержание дает более подробную информацию о товаре, акцентирует 
внимание на положительных свойствах, с помощью различных средств представляет рекламируемое 
средство в самом выгодном свете. Структура рекламного текста лекарственных препаратов как особого 
вида рекламной дискурсии в схематическом виде выглядит следующим образом: 

Итак, такие компоненты как название, действие, показания, способ применения, дозировка, 
состав, форма выпуска, ограничения, побочные эффекты присутствуют и в тексте инструкции, и в 
рекламном тексте, но они занимают разное положение в иерархической структуре. 

Схемы наглядно представляют схожесть макроструктур РКА и акта инструктивной дискурсии 
медицинского препарата. Инструктив ассоциируется в сознании адресата с должествованием и со 
100% «правильностью». Можно предположить, что рекламный текст заимствует некоторые элементы 
текста-инструкции с целью придания большей степени достоверности представляемой информации. 




