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Е. Е. Иванов
О ПОНЯТИЯХ «АФОРИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ», «АФОРИСТИЧНОСТЬ  
(АФОРИЗАЦИЯ) РЕЧИ» И «АФОРИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ»

ПсПонятие «афористический текст» может 
толковаться двояко: (1) как изречение (в том 
числе устойчивое), в котором выражается 
обобщенная и законченная мысль (в этом 
случае сам афоризм рассматривается как от
дельный текст и вид текста), (2) как любой 
текст, в котором содержатся афоризмы

(и индивидуально-авторские, и широкого рас
пространения). Предметом дальнейшего ана
лиза будет афористический текст только во 
втором своем понимании. Индивидуально-ав
торские афоризмы, согласно общепринятому 
мнению, как и общеязыковые афоризмы, 
и разовые цитаты афористического характера, 
«вводятся» в текст [1, с. 86], обусловливая тем
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самым его «афористичность», под которой 
обычно понимается просто «насыщенность 
речи афоризмами» [2, с. 24]. Последнее так 
или иначе лежит в основе определения по
нятия т. н. «афористического стиля» как про
дукта и способа индивидуального речемысли
тельного творчества (как правило, в литера
турных текстах).

Термин «афористический стиль» не явля
ется на сегодняшний день общепринятым 
в метаязыке поэтики и лингвистики (не отра
жен, в частности, в большинстве соответству
ющих терминологических словарей), хотя 
достаточно широко используется филологами. 
Данное понятие было определено уже в конце 
XIX в. в «Энциклопедическом словаре» (1890- 
1907) Ф. Брокгауза и И. Ефрона, где ука
зывалось, что «афористическая манера пиа- 
ния и речи означает сжатый, отрывистый 
способ выражения мыслей» [3, с. 494], а впер
вые в отечественной филологии терминологи
чески эксплицировано во втором томе из
вестного на рубеже Х1Х-ХХ вв. универсального 
справочника С. Н. Южакова «Большая 
энциклопедия: Словарь общедоступных
сведений по всем отраслям знаний» (1904- 
1909), где «афористический стиль» квалифи
цировался как «отрывочный, несвязный способ 
изложения» [4, с. 284]. Термин «афористиче
ский стиль» часто дублируется в научной 
литературе смежными, но не совпадающими 
по семантическому объему терминами «афо
ристическая речь», «гномическая речь», «пого
ворочный стиль», «сентенциозный (сентенцио- 
нальный) тип речи», «язык пословиц» и т. п.

В данной статье будет предпринята попыт
ка существенно уточнить понятия «афористи
ческий текст», «афористичность (речи)» 
и «афористический стиль», определить поня
тие «афоризация речи», а также описать диф
ференциальные и интегральные признаки 
афористического стиля как разновидности 
индивидуально-речевого стиля.

Индивидуально-авторский афоризм, кото
рый употребляется не в виде отдельного тек
ста, а как элемент его содержательной и/или 
композиционно-синтаксической структуры, мо
жет рассматриваться только как текст потен
циальный. Актуализация индивидуально-ав- 
торского афоризма как собственно текста воз
можна л и ш ь 'вн е  авторского контекста его 
употребления, в котором содержание и струк
тура афоризма еще находятся в стадии своего 
формирования (т. е. допускается, что он еще 
или вообще не способен функционировать вне 
контекста своего происхождения в той же 
форме и/или с тем же содержанием). Поэтому 
утверждение об обязательно свойственной

всем афоризмам природе текста безотноси
тельно степени их содержательной, структур
ной и функциональной автономности, которое 
обычно не подвергается сомнению, следует 
все же считать ошибочным.

В попытке уйти от столь очевидного про
тиворечия в рамках поэтики традиционно пред
лагается различать собственно «афоризмы» 
как самостоятельный вид словесного творче
ства и изречения, извлеченные из определен
ного контекста (как правило, из речи литера
турного персонажа). Из вторых к афоризмам 
причисляются только те высказывания, кото
рые имеют «прямой и всеобщий смысл», а не 
характеризуют «индивидуальность данного 
действующего лица», и совместимы с «це
лостным мировоззрением писателя» (при этом 
проблема вычленения афоризма из текста 
заведомо признается дискуссионной) [5, с. 43].

Такое определение афоризма является 
противоречивым, поскольку иначе придется 
признать, что одно и то же высказывание мо
жет одновременно и быть афоризмом, и не 
быть им только в зависимости от того, употреб
лено ли оно, соответственно, в речи автора 
или персонажа и/или от того, какую смысловую 
нагрузку оно несет в содержательном контекс
те данного произведения. Кроме этого данное 
понимание афоризма противоречит принципам 
научной методологии вообще, поскольку само 
существование объекта научного анализа не 
может быть зависимо от воли исследователя, 
чего при описанном выше подходе избежать 
невозможно. Однозначная квалификация того 
или иного изречения в литературном тексте как 
афоризма либо как неафоризма остается 
в этом случае прерогативой исключительно са
мого автора данного текста, что, конечно, 
является не только абсолютно ненаучным, но 
и вообще бессмысленным.

Неверно и то, что индивидуально-автор
ские афоризмы «вводятся» в контекст своего 
авторского (гезр. первого) употребления. Вво
дить афоризм в текст можно только «вторым» 
употреблением, т. е. как уже функционирующий 
либо массово, либо индивидуально (именно 
поэтому анализ афористического своеобразия 
всякого текста следует начинать с атрибуции 
афоризмов по первоисточнику их упот
ребления).

Данное положение позволяет существенно 
уточнить понятие «речевой афоризм», под ко
торым общепринято понималось только инди
видуально-авторское новообразование в про
тивопоставление массово воспроизводимым 
единицам («языковым афоризмам») [6, с. 6]. 
Под речевым афоризмом следует понимать 
высказывание, функционирующее вне контекс
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та авторского употребления, но еще не обла
дающее массовой воспроизводимостью (гезр. 
еще не ставшее крылатым выражением или 
пословицей).

Индивидуально-речевой афоризм из кон
текста его авторского употребления можно 
только «выделить», как можно выделить лю
бой другой афоризм из любого контекста его 
употребления. Говоря, таким образом, о степе
ни и качестве афористичности какого-либо 
текста, следует иметь в виду, сколько афориз
мов в него введено говорящим, и сколько 
и каких афоризмов из него можно выделить.

Текст приобретает афористичность (т. е. 
становится афористическим) в результате его 
афоризации. Под афоризацией текста (и речи 
вообще) следует понимать процесс наполне
ния его «надсобытийным», или универсальным 
(гезр. афористическим), содержанием с по
мощью соответствующих средств языка. Мож
но выделить два основных способа 
афоризации.

1) Употребление афоризмов, авторство 
которых не принадлежит говорящему, а харак
тер их воспроизведения может быть как мас
совый (пословицы и поговорки, крылатые 
выражения и иные устойчивые афористиче
ские фразы), так и индивидуальный (все не 
клишированные цитаты, а также вышедшие из 
активного употребления общеязыковые афо
ризмы), включая узуальные и индивидуально
речевые модификации их лексико-грам
матической и семантической структуры.

2) Использование в качестве одного из язы
ковых средств выражения мысли говорящего 
высказываний обобщенной (генерализован
ной) семантики или так называемых «универ
сальных» [7] (гезр. афористических), но не 
воспроизводимых в речи, а творимых в ней 
(окказиональных).

Окказиональные афоризмы существенно 
отличаются от неокказиональных прежде всего 
по своим функционально-стилистическим ха
рактеристикам.

Окказиональные афоризмы выступают 
в речи прежде всего в качестве специального 
языкового средства выражения информации, 
не имеющей референтной связи с событийной 
(фактологической) реальностью и полученной 
в результате субъективного обобщения объек
тивной действительности самим говорящим 
на основе предыдущего совокупного индивиду
ального и/или общечеловеческого теоретиче
ского и практического опыта.

Все афоризмы неокказионального харак
тера информативно и/или экспрессивно обоб
щают содержание текста (выступают одним из 
средств субъективной модальности), а также

используются либо в целях стилистичв( 
окраски речи, либо только «к слову», для уч 
шения, расцвечивания речи (так назыпл* 
«орнаментальная функция»), В послед* 
случае применительно к языковым аф ори* 
(прежде всего народного происхожд** 
правомерно говорить о их «цитировании». 1 
употреблении пословицы или поговорки в р 
как фольклорного текста, когда они не воет 
изводятся как языковые единицы, а «испол 
ются» как и все остальные произведи 
устного народного творчества, утрачивая 1 
самым свои знаковые функции (выпа^ 
на какое-то время, если можно так выразить 
из системы языка).

В связи с этим расширяется само пони! 
ние феномена «афористичности (речи)» 
только как чисто количественного показате 
насыщенности ее афоризмами (что точн 
определить как «степень афористичности»), 
и в смысле качественной характеристики те 
та по способу его афоризации (т. е. «качест 
афористичности»).

Степень афористичности текста не опр 
деляется употреблением в нем афоризм 
только в своей классической форме (как соде 
жательно и структурно автономных тексто 
они часто подвергаются в речи разнообразие 
структурно-семантическим трансформация 
Языковые афоризмы так же, как ело 
и фразеологизмы, обладают парадигмаг 
форм своего употребления [8, с. 250].

Окказиональные афоризмы изоморфны I 
структуре и способам функционирования уз 
альным и также «обладают парадигмами 
стой разницей, что если функционировав 
афоризмов как единиц языка обусловле)- 
наличием реально действующей системы 1 
парадигматических форм, то для неязыковь 
афоризмов та или иная их функционалы 
актуализированная трансформа (абстрагир 
ясь от ее контекстуального происхождения) ок; 
зывается одной из возможных форм (а для о 
казиональных единственно возможной формо! 
существования данного афоризма вообще [9].

Следует отметить, что окказиональнь 
афоризмы функционируют в речи (особенн 
в художественной, где они преимущественн 
встречаются) глазным образом в своих парг 
дигматических формах [10]. Это обусловл1 
вает возможность высокой степени афористи1 
ности художественного текста при видимо: 
«отсутствии» самих афоризмов. Ср.: И вс 
люди у гроба тоже заплакали от жалост 
к мальчику и от того преждевременного сс 
чувствия самим себе, что каждому придете 
умереть и так же быть оплаканным (А. Плг 
тонов, «Чевенгур») <= Люди у гроба плачут ог
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того преждевременного сочувствия самим 
себе, что каждому придется умереть и так 
же быть оплаканным. Здесь можно наблюдать 
видоизменение афоризма вследствие времен
ной актуализации глагольного предиката выска
зывания в сочетании с дистантной парцелля
цией, что позволило избежать лексико-синтак
сической избыточности и структурной фрагмен
тарности текста при сохранении его содержа
тельной емкости. Ср.: И все люди у гроба тоже 
заплакали от жалости к мальчику,- люди 
у  гроба плачут от того преждевременного со
чувствия самим себе, что каждому придется 
умереть и т акже быть оплаканным.

Такой способ афоризации речи можно 
определить как «скрытый», или неявный. При 
скрытой афоризации текста степень его афо
ристичности (насыщенность текста афоризма
ми) будет прямо пропорциональна качеству 
его афористичности (употреблению окказио
нальных или неокказиональных афоризмов 
в той или иной их ф орм е- трансформиро
ванной или нетрансформированной) [11].

Особенности функционирования афориз
мов в литературной речи позволяют говорить 
о выделении в стилистической системе языка 
такой разновидности индивидуально-речевого 
стиля, как «афористический стиль». Его диф
ференциальным признаком выступает степень 
афористичности речи, а интегральным -  каче
ство ее афористичности, определяемое в за
висимости от того или иного способа афори
зации данного текста [12].

Способ скрытой афоризации речи можно 
считать основным средством создания афори
стического стиля в языке художественной 
литературы.
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