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наданмоойэ ‘полярная сова’ буквально определяется как: ‘дух-хранитель птиц’; 3) гидроним Ньааwайнадану 
буквально обозначается как: ‘Река Белой Птицы’. 
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ETYMOLOGICAL MEANING OF THE COMPOUND WORDS НАДАРАWА “YASAK”,  
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The article carries out etymologizing of compound nouns надараwа “yasak”, наданмоойэ “snowy owl” and hydronym 
Ньааwайнадану of the tundra dialect of the Yukaghir language. As a result of the etymological analysis, which assumes 
the structural-morphological and lexical-semantic analysis of the dictionary units and the identification of the etymon the meaning 
of the words under consideration is determined highlighting their common component. 
 
Key words and phrases: the Yukaghir language; tundra dialect; Kolyma dialect; dialects – a-pronouncing and o-pronouncing; 
compound word; hydronym; common component; common name of animals (animals and birds). 
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Лингвистическая экспертиза документа (документного текста) является одним из особых видов лингви-
стической экспертизы. Между тем цели и методы проведения такой экспертизы неодинаковы для офи-
циального документа на стадии его проектирования и на стадии его применения. В первом случае прово-
дится экспертиза правовых актов, которая нацелена на оценку соответствия текста языковым нормам, 
стилистическим и композиционным особенностям. Во втором случае экспертиза обусловлена необходи-
мостью установить буквальный смысл отдельных положений текста документа. 
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ВИДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА 

 
Документный текст, по утверждению С. П. Кушнерука, который ввел данное понятие в научный оборот, 

представляет собой результат реализации лингвотехнологических операций, реализуемых по устойчивому 
алгоритму и регулируемых как речевыми правилами письменной нормы, так и формально-прагматическими 
правилами стандартизирующих и унифицирующих инструментов [8, с. 90]. Обозначенные исследователем 
лингвистические аспекты реализации правил и условий, поддерживающие документные формы коммуника-
ции, позволяют отнести их к определенной группе документных текстов – текстам официальных документов. 
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Официальный документ определяется как документ, созданный организацией, должностным лицом или 
гражданином, оформленный в установленном порядке [5]. Следовательно, наличие определенных правил 
оформления и функционирования официального документа является его классификационным признаком. 
Требования к оформлению документа могут содержаться в законах, подзаконных нормативных правовых 
актах, предусматриваться нормативными актами организаций. С позиций юриспруденции, официальные до-
кументы имеют юридическую силу, то есть обладают способностью воздействовать на правоотношения, 
например, на возникновение, изменение или прекращение у субъектов права определенных (потенциальных 
или реальных) прав или обязанностей (см. об этом, например: [2; 15]). В юриспруденции документ, обла-
дающий юридической силой, принято называть правовым актом. Уточним, что по характеру юридической 
силы официальные документы разделяют на нормативные правовые акты и правовые документы ненорма-
тивного характера (правореализационные и правоприменительные акты). 

В отношении документов, обладающих юридической силой, как правило, и проводится лингвистическая 
экспертиза. Другими словами, предметом лингвистической экспертизы чаще всего становятся тексты таких 
официальных документов, которые обладают юридической силой, поскольку высока их собственно право-
вая и, безусловно, социальная значимость. Но и само свойство юридической силы у разных видов докумен-
тов различно и зависит от правового статуса и компетенции автора (авторов) документа и от функциональ-
ного назначения документа. Степень проявления юридической силы документа и степень достижения по-
ставленной коммуникативной цели зависят также от правильного выбора вида документа, а также от со-
блюдения всех вытекающих из этого правил его составления и функционирования [9]. 

Как показывает практика, проводится два вида лингвистической экспертизы документов: лингвистиче-
ская экспертиза на стадии проектирования текста документа и лингвистическая экспертиза на стадии при-
менения документа. 

Объектом лингвистической экспертизы первого вида являются прежде всего нормативные правовые ак-
ты любого уровня. Говорить о проведении лингвистической экспертизы текстов правоприменительных или 
правореализационных документов на стадии их проектирования не приходится в силу очевидных причин. 

Обратимся к определению лингвистической экспертизы законопроекта, которое дано в части седьмой 
статьи 121 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: «Лингви-
стическая экспертиза законопроекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам со-
временного русского литературного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов и да-
че рекомендаций по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-
технических ошибок и ошибок в использовании терминов» [14]. Такой подход к лингвистической эксперти-
зе текста документа представляется обоснованным, ее проведение может и должно стать обязательным эта-
пом при проектировании правовых актов не только на федеральном уровне и не только в форме федераль-
ных законов, но и на всех других уровнях и для всех других форм нормотворчества, включая проектирова-
ние локальных нормативных актов. 

Второй вид лингвистической экспертизы документа – экспертиза, проводимая на стадии его применения. 
Исследователи отмечают, что такая экспертиза, в том числе в форме «толкования положений текста документа», 
необходима для установления того, «какие варианты понимания этих положений возможны в современном дис-
курсе» [11, с. 341]. Задачи, решаемые посредством проведения данного вида лингвистической экспертизы,  
К. И. Бринев обозначил как герменевтические. Решаются они посредством постановки лингвисту вопросов, 
в которых формулируются спорные смыслы. Центральным вопросом, по его мнению, является доказательство 
наличия / отсутствия нейтрализации этих смыслов в тексте. При этом квалификация одной из интерпретаций 
как истинной связана с отсутствием нейтрализации противопоставленных смыслов, в противном случае приз-
нается факт наличия равновероятной интерпретации [3, с. 240]. В случаях такой лингвистической экспертизы 
толкование должно производиться в строгом соответствии с нормами и правилами русского языка, что вытекает 
из особого статуса русского языка в Российской Федерации ‒ статуса языка государственного [12]. 

Толкованию подлежат в основном правовые нормы. Основной причиной необходимости проведения при 
этом лингвистической экспертизы является разрыв между правоустановлением и непосредственной реали-
зацией (применением) юридических норм. Таким образом, толкование права становится необходимым 
и важным элементом правореализационного (правоприменительного) процесса [4, с. 472]. 

Между тем необходимо пояснить, что проведение лингвистической экспертизы для установления содержа-
ния правовой нормы является лишь одним из нескольких способов толкования правовых норм. На практике 
применяются и другие способы толкования, например, логический, систематический, историко-политический, 
телеологический и специально-юридический [6]. 

В проведении лингвистической экспертизы текста правового акта на стадии его проектирования заинте-
ресован прежде всего сам субъект правотворчества. Интерес в проведении лингвистической экспертизы 
правового акта на стадии его применения может возникнуть у большего круга субъектов. Авторы методиче-
ских рекомендаций по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ, освещая общие вопро-
сы теории и практики внесудебной лингвистической экспертизы, отмечают, что количество обращений 
граждан и должностных лиц в экспертные учреждения с целью самостоятельно и оперативно разобраться 
в ситуации, не прибегая к защите правоохранительных органов, получить доказательственные факты и при 
возможности восстановить правопорядок своими силами, постоянно растет. Такие обращения составляют 
значительную долю в общем объеме деятельности экспертного учреждения [1, с. 30]. 



116 ISSN 1997-2911. № 7 (73) 2017. Ч. 1 

Особым подвидом лингвистической экспертизы является судебная лингвистическая экспертиза, проводи-
мая в рамках арбитражного, гражданского или уголовного процесса и относящаяся к роду судебных экспертиз. 
Под судебной лингвистической экспертизой понимается лингвистический анализ содержательно-смысловой 
и формальной сторон речевого произведения – основной способ выявления словесных конструкций и языко-
вых единиц, подпадающих под признаки конкретного деликта, предусмотренного соответствующей законода-
тельной нормой [10]. Г. В. Кусов под судебной лингвистической экспертизой понимает экспертную интерпре-
тацию спорного текста, демонстрирующую перевод обыденной лингвокультурной ситуации в осмысленные 
научно подтвержденные выводы, приводящие к однозначному юридическому решению [7, с. 46]. Таким обра-
зом, судебная лингвистическая экспертиза – это лингвистическое исследование, проводимое для целей судо-
производства. В данном случае предметом лингвистической экспертизы могут быть как юридические, 
так и неюридические тексты. Судебная лингвистическая экспертиза назначается для установления фактов, ко-
торые не могут быть установлены иным способом, кроме как при помощи привлечения специалиста, обла-
дающего познаниями в области лингвистики. Как известно, такого рода экспертизы вправе проводить государ-
ственные экспертные учреждения, частные экспертные учреждения, научно-общественные организации. Назо-
вем в качестве примера последних Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным 
спорам (ГЛЭДИС), Ассоциацию лингвистов-экспертов юга России, Сибирскую ассоциацию лингвистов-
экспертов и др. и напомним, что судебная лингвистическая экспертиза как один из видов судебных экспертиз 
проводится в соответствии с процессуальным законодательством и Федеральным законом от 31.05.2001  
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [12]. 

Итак, лингвистическая экспертиза является лингвистическим исследованием текста официального доку-
мента, проводимым в соответствии с поставленными перед ней целями. Существует два вида лингвистиче-
ской экспертизы, каждая из которых преследует свои цели. Лингвистическая экспертиза проектов правовых 
актов (нормативных правовых актов) проводится с целью оценки текста проекта документа на соответствие 
языковым нормам, стилистическим и композиционным особенностям. Результатом такой лингвистической 
экспертизы являются предложения об устранении соответствующих ошибок и неточностей, приведении 
текста проекта правового акта в соответствие с требованиями норм современного русского литературного 
языка с учетом особенностей юридического языка. Цель лингвистической экспертизы, проводимой на ста-
дии применения документа, шире и состоит как в обнаружении в тексте документа языковых ошибок и про-
тиворечий, обусловливающих возможность неверного понимания, так и в установлении буквального смысла 
отдельных частей текста документа. Функцию первого вида лингвистической экспертизы можем обозначить 
как превентивную, функцию второго вида – как детективную. 
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Linguistic expertise of the document (document text) is one of the special types of linguistic expertise. Meanwhile, the purposes 
and methods of conducting such an expertise are not the same for an official document at the stage of its design and at the stage 
of its application. In the first case an examination of legal acts is carried out, which is aimed at assessing the correspondence 
of the text to linguistic norms, stylistic and compositional features. In the second case the expertise is conditioned by the need 
to establish the literal meaning of certain positions of the text of the document. 
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В статье рассматривается проблема дисциплинарного статуса феномена речевой агрессии и делается по-
пытка описания его лингвистической природы. Автор анализирует речевую агрессию с точки зрения практик 
речевого общения, принятых в лингвокультурном сообществе. В качестве архетипа данной практики высту-
пает практика взаимодействия с материальным субстратом среды (своим и чужим пространством). На ос-
нове анализа языкового материала автором выделены типы практик речевой агрессии, которые соотносятся 
с коммуникативно-ориентирующей социокогнитивной матрицей интенционального воздействия. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ: ОТ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ К СОЦИОКОГНИТИВНОЙ МАТРИЦЕ 

 
Изучение феномена речевой агрессии носит междисциплинарный характер. Право описания природы 

данного явления, выделения основных категориальных признаков оспаривают представители философских, 
лингвистических, психологических и смежных с ними наук. Несмотря на конкретизирующее определение 
«речевая», обойтись только лингвистическим методологическим аппаратом в описании данного явления 
не представляется возможным. Многочисленные современные исследования речевой агрессии в отечествен-
ной и зарубежной практике в большей степени представляют собой многоплановые работы, привлекающие 
исследовательские методы как общенаучного характера, так и специальные смежно научные процедуры. 

Лингвистическая наука также не дает однозначного определения речевой агрессии. Немаловажную роль 
в этом, на наш взгляд, играет, во-первых, «возраст» данного явления в бытовом и научном сознании, что обу-
словливает стирание некоторых архетипических черт, изначально присущих данному явлению, во-вторых, 
влияние авторитетных исследований в области психологии, социологии, биологии и даже генетики, которые 
иногда «отвлекают» исследователя от лингвистической составляющей. Первый фактор обусловил «застыва-
ние» негативной коннотации в семантическом ядре понятия, в то время как изначально агрессия и ее виды 
интерпретировались относительно нейтрально. Латинское происхождение слова «агрессия» отсылает к так-
тике государственной политики (от лат. «aggressio» – «нападение» [12]). Ю. Б. Можгинский, изучая детскую 
и подростковую агрессию, отмечает двойственность данного явления, т.к. агрессия может быть в том числе 
«феноменом роста, развития» [9, с. 8]. 

Второй фактор обусловил неопределенность статуса речевой агрессии в лингвистических исследованиях. 
В зависимости от выбора единицы и методологического аппарата исследования речевая агрессия рассмат-
ривается как: 1) коммуникативное действие / проявление / коммуникативный акт; 2) речевое поведение. 

Речевая агрессия как коммуникативное действие, как правило, рассматривается в аспекте психологиче-
ских факторов (психолингвистический подход). Данный подход соотносится с психологической теорией дея-
тельности и ставит в центр исследования контекстные условия (в первую очередь психологическое и эмоцио-
нальное состояние участников общения) возникновения речевой агрессии. Возможно, это объясняет, почему 
одной из ядерных форм речевой агрессии в этом случае становится «враждебная эмоциональная агрессия». 
Данный факт подтверждается исследованием особых проявлений речевой агрессии, табуированной лексики, 
например, использование которой в большей степени связывают с необходимостью эмоциональной разряд-
ки [6]. На наш взгляд, изучение речевой агрессии в рамках психолингвистического подхода более глубоко 
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