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Вербальная репрезентация аксиосферы в семейных родословных

Аннотация. В статье рассматриваются тексты семейных родословных с позиций 
лингвоаксиологии, в частности приводится классификация ценностей и описываются 
особенности их вербальной репрезентации. Автор обосновывает положение о том, что 
вербализация ценностей связана с жанровыми особенностями текстов (полидискурсивностью, 
явлением языкового позитива, ретроспективностью) и авторскими интенциями.
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Summary. The article examines the texts of family genealogy from the standpoint of 
linguistic axiology, in particular, the classification of values and describes the features of their 
verbal representation. The author substantiates the position that the verbalization of values is 
associated with genre features of texts (polydiscursivity, the phenomenon of language positivity, 
retrospection) and author’s intentions.

Keywords: linguistic axio logy; family genealogy; axiological sphere; linguistic 
personality; values.

Лингвоаксиологические исследования носят междисциплинарный характер, 
при этом в качестве фактического материала выступают тексты, которые 
функционируют в различных сферах и отличаются жанровым разнообразием. С 
позиций лингвоаксиологии изучаются библейские тексты [1,3], русская паремика [2], 
художественная литература [5], детская речь [6], медиа-политические тексты [7] и т.д.

С целью описания аксиосферы не менее значимым представляется 
исследование текстов семейных родословных, поскольку они дают возможность 
классифицировать ценности и определить особенности их вербализации в 
региональном текстовом пространстве. Для детального рассмотрения аксиосферы 
принимаем за основу классификацию ценностей и антиценностей, которая 
разработана Л.К. Байрамовой [1: 25].

В связи с автобиографичностью и ретроспективностью жанра семейных 
родословных авторская оценка получает вербальное выражение, а репрезентируемая 
ценностная система включает определённые виды ценностей.

1. Витальные ценности связаны с оппозицией «жизнь - смерть» и часто 
репрезентируются в контекстах, описывающих военные события: На войне ей 
оторвало большой палец на ноге, но она сейчас про это говорит: «Главное - жить 
осталась, а остальное - мелочи жизни!» (Мироненко А.А. 2008: 2).

2. Гедонистические (духовные) ценности отражают представление человека о 
счастье, радости, удовольствии: Да, моя бабушка - счастливый человек. Все её 
шестеро детей очень дружны между собой (Бутолина Е.А. 2009: 10); Но самую 
большую радость доставляли им дети. Моя прапрабабушка Евдокия Фёдоровна 
родила тринадцать детей (Берко О.П. 2008: 2). Кроме собственно семейных 
ценностей (рождение детей, встреча с родственником, семейный праздник), как 
гедонистические ценности репрезентируются радость совместного труда и отдыха, 
радость помощи людям, радость общественных событий, то есть гедонистические 
ценности выходят за рамки семейного круга и могут быть связаны с другими 
сферами, например, религиозной: Я с одиннадцати лет благодаря своей бабушке 
начала ходить в храм, где меня взяли петь на клирос и куда я хожу и сейчас. Только в
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храме душа моя ощущает себя по-настоящему счастливой (Резанова А.В. 2007: 12).
3. Интеллектуально-когнитивн^те ценности в тексте семейных родословных 

указывают не столько на образование, сколько на мудрость, практический опыт, 
знания в воспитании детей: Люди уважали его, считали его мудрым, всегда с ним 
советовались, а, похоронив Ивана Кузьмича, посадили на его могилке, в головах 
березку, в знак глубокой скорби и преклонения перед его жизненным опытом 
(Гаврилова М.Н. 2006: 5); Она на целый год вперед могла рассказать, какая будет 
погода, что надо делать, чтобы урожай был хорошим (Бутолина Е.А. 2009: 5).

4. Социально-утилитарные ценности становятся для автора особенно 
значимыми при описании родственника, то есть портрет часто дополняется важными 
в семейном социуме положительными качествами: отношением к труду, умением 
выполнять разнообразную работу: Александра Ивановна очень трудолюбивая 
женщина. Она пронесла любовь к земле через всю свою жизнь. Я восхищаюсь своей 
прабабушкой! (Копыльцова А.А. 2007: 9); Дедушка - мастер золотые руки. Он всё 
умеет делать по хозяйству: и гвоздь прибить, и сена накосить. Он освоил профессию 
не только электрика, но и плотника (Максименко С.А. 2008: 5).

5. Нравственно-этические ценности: Всегда она помнила наставление своей 
матери: живи честно и чисто, никогда не обманывай, старайся всегда помочь тем, 
кто оказался в беде (Носачёва О.Н. 2009: 2).

Аксиологический потенциал текстов семейных родословных обусловлен тем, 
что формируемые в устном семейном общении ценностные установки языковой 
личности находят выражение в текстовой форме, поскольку «сфера формирования и 
реконструкции стереотипов - дискурс; текст актуализирует, «оживляет» стереотипы» 
[7: 10]. В содержательном отношении контексты свидетельствуют о взаимосвязи 
ценностей в сознании языковой личности.

Для семейных родословных, кроме контекстов, вербализующих одну группу 
ценностей, характерны полиаксиологические контексты описательного и 
нарративного характера, которые репрезентируют одновременно различные виды 
ценностей. Приведём фрагменты, в которых представлено сопряжение ценностных 
установок семейного социума. Витальные ценности могут быть репрезентированы в 
совокупности с нравственно-этическими посредством семейных наставлений, 
генерализованных высказываний: Дедушка всегда мне говорил такие слова: «Жизнь 
одна, внученька, и надо прожить её достойно!» (Клёнова Я.Ю. 2007: 10). Условием 
формирования нравственно-этических ценностей могут выступать интеллектуально
когнитивные, связанные в содержательном отношении, что обусловливает их 
отражение в одном контексте: Моя бабушка рассказывает, что очень мудрой 
женщиной была ее бабушка Агафья, которая никогда в своей жизни не повышала ни 
на кого голос, даже если случались и такие моменты, когда, казалось бы, это 
неизбежно (Дудник И.С. 2007: 3). Репрезентация различного рода ценностей в 
совокупности с нравственно-этическими может быть объяснена формулой, которая 
приведена в исследовании В.К. Харченко: «формула «язык и культура» настоятельно 
требует продолжения проекции: язык - культура - этика, тем более что именно этика 
и лежит в основе культуры» [8: 206].

Материальные ценности в семейных родословн^тх редко репрезентируются 
обособленно, т.е. не являются предметом положительной оценки как таковые, они 
часто сопрягаются с нравственно-этическими либо социально-утилитарными 
ценностями: Но непрестанный труд и желание выжить в непростых условиях 
русского севера сделало моих предков так называемыми зажиточными крестьянами,
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которые были раскулачены в первой четверти прошлого века (Казакова И. 2007: 3).
На основе приведённых контекстов отметим особенности вербализации 

ценностей, составляющих аксиосферу семейных родословных. Наиболее 
продуктивными являются оценочные суждения, которые частотны в 
описательных фрагментах и микронарративах, что обусловлено речевой 
стратегией автора и жанровыми характеристиками текста. Вариантом 
репрезентации ценностей может быть народная мудрость, которая 
актуализировалась в прямой речи родственников: Наставляя молодых родителей, 
старики на Руси говорили: «Учи чадо, пока оно лежит поперёк лавки, а когда 
ляжет вдоль лавки, учить будет поздно» (Трегубов П.А. 2008: 3). На основе 
народной мудрости нередко возникают семейные наставления, в разной степени 
трансформированные, передаваемые из поколения в поколение и приобретающие 
статус ценностных установок в семейном социуме: Когда я хочу обучиться чему-то 
новому, я всегда вспоминаю слова мамы: «Знания и умения за плечами не тянут» 
(Казакова И. 2007: 10); Между двоюродными братьями и сёстрами остался главный 
отцовский наказ: «Помогайте друг другу!» (Резанова Е.А. 2007: 4).

Наряду с пословичным фондом в текстах семейных родословных отмечается 
влияние других типов дискурса. Стереотипы, зафиксированные в текстах семейных 
родословных, показывают сопряжение аксиосферы семейных родословных и 
ценностной системы другого текста, например: библейского: Создали семьи, родили 
детей и внуков, которые передали через воспитание ту жизненную правду, которой 
научили их родители: не обманывай, не обижай, не воруй, никогда не забывай 
заботиться о родных и близких (Шепеленко Е.В. 2008: 4); художественного: У 
каждого человека есть его детские воспоминания, чаще всего связанные с его домом, 
родными и близкими ему людьми. Мои воспоминания часто возвращают меня в 
деревню, в дом моей любимой бабушки. Это время оставило в моей душе самые 
лучшие и тёплые воспоминания (Кондрак Ж.С. 2009: 3), ср.: Знайте же, что ничего 
нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое- 
нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома 
[4]. В аксиосферу родословных включаются ценностные установки, имеющие в 
качестве источника внутрисемейное общение, а также библейские и художественные 
тексты, жанры устного народного творчества.

Совокупность ценностей в семейных родословных показывает ценностное 
сознание языковой личности в региональном преломлении. В жанре семейных 
родословных ценности репрезентируются в совокупности, что отражается в 
текстовом пространстве в виде аксиологически насыщенных контекстов. Таковыми 
являются описательные фрагменты и микронарративы о семье, а также пословицы, 
отточенные и передающиеся из поколения в поколение семейные наставления, 
приобретающие в семейном социуме устойчивый характер. Аксиологическая 
насыщенность текстов семейных родословных обусловлена речевыми интенциями 
автора, который стремится к достоверности и многомерности описания; жанровыми 
особенностями текста; влиянием других дискурсов на формирование ценностной 
картины автора.
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