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The article is devoted to the research of toponyms Altai, Katun, Karakol in G. I. Choros-Gurkin’s artistic creativity. The study 
of the toponymic code as the important component of the poetics of the writer’s artistic space shows that the identification and 
understanding of toponymic system allow expanding the spectrum of the adequate interpretation of the work, revealing the addi-
tional meanings of the text, constituting the artistic space. The author grounds the conclusion that in the regional literature 
the toponym not only indicates the place of action, but performs the function of converting the space into the myth. 
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Статья посвящена разработке методики судебного лингвистического исследования фонограмм устной  
речи на предмет установления речевых признаков группового организационного дискурса и предметно-дея-
тельностной характеристики содержания общения по делам, связанным с противодействием экономиче-
ским преступлениям, совершаемым организованной группой лиц или преступным сообществом. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ© 
 

В рамках производства по уголовным делам, связанным с противодействием экономическим преступле-
ниям, совершаемым преступным сообществом (преступной организацией), все большее значение приобретает 
судебная лингвистическая экспертиза дискурса коммуникации организованной группы лиц. Перед экспертом 
могут быть поставлены вопросы о том, идет ли в разговорах речь о той или иной совместной деятельности; 
каковы основные темы и смысловое содержание разговоров, к какой коммуникативной сфере они относятся; 
имеются ли речевые признаки статусного иерархического положения коммуникантов и речевые признаки 
того, что участники коммуникации представляют собой организованную группу или организацию. 

Вместе с тем, методики лингвистической экспертизы продуктов речевой деятельности при расследова-
нии преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом (преступной орга-
низацией), до сих пор находятся в стадии становления, хотя теоретический уровень развития лингвистики 
располагает соответствующей базой: концепты «организация», «организованная группа людей», так же, как 
статус, иерархия, ситуативно-коммуникативная роль, принадлежат к научным парадигмам социолингвисти-
ки, прагмалингвистики, коммуникативной лингвистики, организационной лингвистики. 
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Лингвистическая экспертиза по вопросам, названным выше, проводится с целью установления и научно-
го описания предметно-тематического содержания дискурса общения и установления наличия целесообраз-
ной координированной речевой деятельности коммуникантов, представляющей собой информационные по-
токи специальных сообщений между подразделениями коллектива и точками принятия решений в устойчи-
вой иерархизированной коммуникативной сети с конфигурацией той или иной степени сложности, которая 
является основополагающим признаком языковой среды организации как высокоразвитой деятельностной 
группы и напрямую отражает в форме организационной структуры процесс взаимодействия и взаимовлия-
ния сотрудников в совместном труде и его осмысление. 

В компетенцию эксперта-лингвиста входят описание и научно обоснованная квалификация речевого по-
ведения говорящих на основе выявляемых и определяемых в процессе исследования специфических при-
знаков речевых действий в конкретной коммуникативной ситуации, то есть эмпирически наблюдаемой, мо-
тивированной, намеренной, адресованной коммуникативной активности в ситуации речевого взаимодей-
ствия, связанной с выбором и использованием речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей. 
Вне компетенции эксперта-лингвиста находится юридическая квалификация тех или иных фактов. Поэтому 
эксперт-лингвист компетентен описать и квалифицировать речевое поведение говорящих как соответствую-
щее характерным признакам внутригрупповой коммуникации в организации, поскольку термин «организация» 
используется в научном обороте филологии и судебной лингвистики, однако эксперт-лингвист не вправе ква-
лифицировать данное речевое поведение как таковое в преступной организации (диспозиция ст. 210 УК РФ), 
так как последнее – прерогатива правоприменителя. 

В данной статье мы предлагаем методический подход к лингвистической экспертизе организационного 
группового дискурса по делам, связанным с противодействием экономическим преступлениям, выработан-
ный нами на основе теоретической научной базы и практических исследований: 

Подготовительный этап: предварительное изучение совокупности фонограмм интеракции между участ-
никами коммуникации на предмет: 

1.  определения лингвистическими методами свойств полноты и объективности фиксации информа-
ции, целостности и достоверности контекста коммуникации, которыми должны обладать аутентичные запи-
си [5, с. 33-37]; 

2.  составления стенограмм анализируемых разговоров или сверки точности предоставленных стено-
грамм с фонограммами; 

3.  структурирования дискурса полного коммуникативного взаимодействия на парциальные коммуника-
тивные взаимодействия – отдельные ветви диалогов коммуниканта с каждым конкретным партнером в хро-
нологической последовательности. 

I этап. Экспликация концепта совместной деятельности в исследуемом дискурсе разговоров между 
участниками коммуникации: 

1.  сплошная выборка ключевых экспликаторов концепта из совокупности языковых единиц, раскрываю-
щих одну микротему дискурса; 

2.  анализ актуальных значений выбранной лексики, рассмотрение отношений между экспликаторами в пре-
делах контекста, анализ их смыслового развития (в макроконтексте дискурса эти слова должны функционировать 
как однозначные) и описание обозначаемого ими концептуального пространства. В случае обнаружения содер-
жательных элементов, используемых для маскировки информации, применяется алгоритм решения подзадачи: 

-  выявить сигналы, свидетельствующие о переходе к условному языку; 
-  выделить признаки, отличающие разовый речевой код от постоянного; 
-  определить возможность декодирования смыслового содержания разговора с целью установления 

значения в контексте высказывания и акта коммуникации в целом [3, с. 105-113]; 
3.  дефинирование концепта, т.е. моделирование на основе выделенных концептуальных слоев смысло-

вых компонентов концепта, содержание которых репрезентируется тематическими группами лексики; 
4.  выборка текстовых полей, в которых воплощается данный концепт. 
II этап. Установление предметной области дискурса и принадлежности к институциональному деловому 

общению [8, с. 193] (внутригрупповой локальной коммуникации как его разновидности). 
III этап. Параметры выделенной в результате анализа коммуникативной ситуации [4, с. 12-46] оцени-

ваются на предмет соответствия характерным признакам явления внутригрупповой локальной коммуника-
ции в организованной группе или организации: 

1.  Исследование предметно-деятельностной характеристики коммуникации (речевые признаки содер-
жания групповой деятельности): 

-  выбор темы коммуникации: реализация концепта; 
-  отношение к сопутствующей практической деятельности: нейтральное / яркая предметно-ситуативная 

прикрепленность речи. 
2.  Исследование речевых признаков функций коммуникантов по отношению к общей предметно-прак-

тической деятельности [3, с. 117-118]: 
-  функция коммуникативного события по отношению к содержанию предметно-практической деятельности: 

выработка решения проблемы, выяснение нужной информации, организация совместной деятельности и др.; 
-  изучение интенционально-семантических компонентов высказываний. 
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3.  Исследование дискурсивных характеристик участников коммуникации по отношению друг к другу, 
отражающих иерархическую структуру группы: 

А)  Речевые признаки отношений взаимного неравенства между говорящими в связи с совместной пред-
метно-практической деятельностью: 

• Соотношение статусов коммуникантов [8, с. 93]: 
-  выделение системы лингвистических признаков статусного индекса коммуникантов и статусно-

маркированных ситуаций общения на основе анализа репертуара речевых актов и жанров, употребляемых 
коммуникантами; перлокутивного эффекта директивных речевых актов; направления коммуникативных по-
токов (выражение дистанционной оценки посредством статусного вектора и статусной репрезентации); 

-  моделирование партнеров коммуникации в статусно-маркированных ситуациях общения; 
-  вывод о релевантности/иррелевантности статуса коммуникантов; о наличии вертикальной/горизонтальной 

дистанции коммуникации [Там же, с. 13]; сильно/слабо структурированной коммуникативной ситуации [2, с. 167]. 
• Ролевая организация: 
-  изучение коммуникативных моделей речевого поведения говорящих на предмет: выражения ролевой 

оценки на интонационном, грамматическом, словообразовательном, лексическом уровнях [8, с. 78-99]; ис-
пользования специальных коммуникативных стратегий и тактик; симметричного/асимметричного коммуни-
кативного модуса общения [Там же, с. 148]; 

-  анализ координации сценариев ролевого поведения коммуникантов на предмет мены коммуникатив-
ных ролей [1; 9]; 

-  установление доминирующего партнера на основе экспликации речевых стратегий контроля тематики 
и жанра общения [10, с. 221-223]. 

Б)  Речевые признаки устойчивой положительной взаимосвязи (сплоченности) между коммуникантами: 
-  анализ коммуникативной координации на основе согласованности коммуникативных интенций и мо-

дально-оценочных смыслов речевых поступков, кооперативности речевого поведения, тональности обще-
ния, активности коммуникантов во взаимной поддержке коммуникативных инициатив, характера коммуни-
кативного результата [4, с. 167]; 

-  согласованность функционально-ролевых ожиданий коммуникантов; 
-  интенсивность коммуникативной практики, содержание которой – совместно выполняемая деятель-

ность, структурированная в соответствии со статусным соотношением участников, выражение – регуляр-
ность предметно-тематического контекста [6], макроинтенции и отношения к предметно-практической дея-
тельности, ролевой организации дискурса. 

В)  Составление аналитической таблицы учета речевых признаков статусного, функционального и ролевого 
соотношения коммуникантов и коммуникограммы – схемы конфигурации коммуникативной сети [7, с. 137-158], 
отражающей объемную структуру организованной группы или организации и тип взаимосвязи между 
участниками внутригрупповой организационной коммуникации в рамках совместной деятельности. 

IV этап: вывод о концепте совместно осуществляемой деятельности партнеров коммуникации; о наличии/ 
отсутствии речевых признаков дискурса групповой коммуникации в организованной группе/организации, 
иерархического статусно-ролевого и функционального коммуникантов. 

Таким образом, изложенный вариант алгоритма производства судебной лингвистической экспертизы речевого 
дискурса групповой коммуникации на предмет выявления концепта совместной деятельности участников комму-
никации, признаков внутригрупповой коммуникации в организации, а также статусного иерархического положе-
ния, функций и ролевого соотношения участников внутригрупповой коммуникации методически обоснован. 

Применение данной методической разработки в нашей практике производства судебных лингвистических 
экспертиз в рамках уголовных дел по фактам незаконных организации и проведения азартных игр, организа-
ции преступного сообщества (преступной организации) и участии в нем (ней) способствовало получению ис-
следовательских результатов, имевших позитивное доказательственное значение для расследования. 
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The article is devoted to the development of the method of linguistic legal examination of the sound tracks of oral speech for the 
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В статье дается анализ романа «Чикаго», написанного в 2006 году современным египетским писателем 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕРОМАНА АЛЯ АЛЬ-АСУАНИ «ЧИКАГО»© 

 
Имя египетского писателя Аля аль-Асуани (род. в 1957 г.) появилось на мировом литературном небосклоне 

полтора десятилетия назад. Оно зазвучало в связи с выходом в свет социально-психологического романа «Дом 
Якобяна» в 2002 г., который был переведен и удостоился экранизации. После этого блестящего начала аль-
Асуани в 2007 г. выпустил роман «Чикаго». Название произведения переносит читателей из знойного афри-
канского Каира в американский «город ветров», столицу среднего Запада. Автор кратко рассказывает историю 
Чикаго, название которого в переводе с индейского – «резкий запах». Аль-Асуани объясняет, как сосуще-
ствуют люди с разным мировоззрением, вероисповеданием и цветом кожи. А параллельно ставит и пытается 
решить политические, социальные, религиозные и этические проблемы. Почему сегодня США – главная стра-
на мира, а Египет, имеющий древнейшую историю, – страна третьего мира? Почему арабы ненавидят иудеев? 
Почему белые пренебрежительно относятся к людям с другим цветом кожи? Какие права есть у современной 
египетской женщины-мусульманки? Устами героев романа он пытается ответить на эти вопросы. 

Писатель называет Чикаго – королем Запада, «городом Века», «городом Широких Плеч», «городом Бу-
дущего», «городом Пригородов», где живут люди разного происхождения [1, с. 6]. Автор на страницах ро-
мана создает панораму жизни коренных американцев и эмигрантов в США. Он подчеркивает, что инстинкт 
насиженного места и чувство коллективизма сплачивает всех людей в минуты опасности. 

Важно, что сам автор жил в этом мегаполисе, когда проходил обучение на медицинском факультете Ил-
линойского университета [5]. Там же аль-Асуани поселяет своих героев. Главные герои книги – медики. 
Они – профессура и учащиеся того же самого медицинского факультета. Их конек – гистология, наука 
о тканях. Они кропотливо проводят опыты в лабораториях, через микроскопы рассматривают и скрупулезно 
регистрируют изменения и фиксируют мутации тканей. Над ними царит статистика. На кафедре гистологии 
слаженно работает интернациональный коллектив. Нужно отметить, что по первой профессии Аля аль-
Асуани – врач-стоматолог. Много врачей было одновременно писателями, например, Авиценна и Аверроэс, 
Франсуа Рабле и Эмиль Золя, Антон Чехов и Михаил Булгаков, Сомерсет Моэм и Арчибальд Кронин. Врачи 
лучше понимают природу человеческой боли. 

Доктор Ала аль-Асуани подчеркивает, что для приезжих город (Чикаго) был похож на сказочное королевство 
со страниц детских журналов [1, с. 13]. Он казался городом, где сбываются мечты. Нужно только не лениться. 
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