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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу функциональной трансформации жанро-
вых форм в институциональном дискурсе. В фокусе исследования находится педагогический 
дискурс, который призван легитимировать ряд институционализируемых государством цен-
ностей («институционализированных»), необходимых к воспроизводству в обществе. Мате-
риалом служат учебники серии «Наша мораль»（私たちの道徳 /ватаси-тати но до:току/) для 
младших и средних школ Японии, которые являются основой курса «Моральное воспитание» 
(道徳教育 /до:току кё:ику/). Общий объем проанализированного материала составляет 1500 
страниц. В исследовании использованы методы дискурс-анализа, а также элементы жанровед-
ческого и сравнительно-сопоставительного анализа. В результате продемонстрированы прин-
ципы модификации различных жанров в принимающем дискурсе в новые формы, которые в 
рамках настоящего исследования получили название «дискурсивно модифицированные жан-
ры». Полученные результаты представляют интерес для специалистов в области теории дис-
курса и дискурс-анализа, речеведения и жанроведения. В качестве перспективы исследования 
видится системное изучение дискурсивного потенциала различных жанров речи.
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Abstract. The paper aims to examine the functional transformation of genres in institutional 
discourse. The focus of the study is pedagogical discourse, which is intended to legitimize a number of 
values institutionalized by the state (“institutionalized”) that are necessary for reproduction in society. 
Research material is presented with textbooks of the “Our Morality”（私たちの道徳 /watashi-tachi 
no do:toku/) series for junior and middle schools in Japan that are the basis for the Moral Education  
(道徳教育 /do:toku kyo:iku/) course. The total volume of research material is 1,500 pages. The study uses 
methods of discourse analysis, as well as elements of genre analysis and comparative method. As a result, 
we demonstrate how various genres are being modified into new forms in the receiving discourse. Within 
the framework of the current study, these forms are called “discursively modified genres”. The results are 
of interest to specialists of discourse theory and discourse analysis, speech science and genre studies.
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Введение

В конце ХХ в. теория речевого жанра (далее – РЖ) заняла свое важное место в отечествен-
ной лингвистике.

Идея о том, что каждая значимая для благополучия и сохранения сообщества социальная 
ситуация «инкрустирована» достаточно ограниченным набором элементов-речевых формул, 
оказалась чрезвычайно привлекательной для лингвистического изучения [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.], 
поскольку позволила подойти вплотную к проблеме типического, если не сказать – «систем-
ного», в речи.

Репертуар изученных РЖ расширяется с каждым годом [7, 8, 9 и др.], однако жанроведение 
развивается и интенсионально: появляются новые подходы к его изучению, уточняется опре-
деление [10, 11, 12 и др.]. Исследователи чувствуют, что теории жанроведения и дискурсивной 
лингвистике необходим промежуточный термин и дают ему разные названия: «unit of discourse» 
[2], «дискурсивный продукт» [13], «тип высказывания в рамках определенного дискурса» [14, 
с. 80] и др. Однако статус разнообразных жанровых форм в дискурсе по-прежнему нуждается в 
уточнении. 

Данная публикация ставит своей целью акцентировать внимание на одной из особенностей 
функционирования жанровых форм: их способности гибко адаптироваться под цели дискур-
сивной рамки, в которую их помещают социальные акторы. Так, анекдот, рассказанный на кор-
поративной вечеринке, и тот же анекдот, опубликованный на стене в «ВКонтакте» или в тексте 
острополитической статьи, в каждом из перечисленных случаев функционально неизоморфен – 
сохраняя внешний вид узнаваемого РЖ, он уже подчиняется общей интенции дискурса: располо-
жить к себе аудиторию, создать сетевой имидж или дискредитировать политического оппонента. 
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В качестве иллюстрации наших теоретических положений мы приведем результаты анали-
за роли и функции различных речевых жанров в рамках японского педагогического дискурса, 
призванного легитимировать институциональные ценности, необходимые к воспроизводству 
в обществе.

Жанр в социолингвистических и речеведческих исследованиях

Ставшее со временем культовым определение РЖ как относительно устойчивых типов вы-
сказываний (устных и письменных), выработанных определенной сферой использования язы-
ка [15, с. 428] послужило толчком к осмыслению жанра как некой эталонной формы организа-
ции текста [16], социального взаимодействия [17, 18], решения коммуникативной задачи (ар-
тикулировать просьбу о прощении [19], написать отзыв о фильме [20], говорить так, чтобы ни у 
кого не было сомнения, что это признание [21], предсказание [22] и т. д.).

При этом основное предназначение такой формы справедливо видится в ее способности 
служить ориентиром для рядового носителя языка в поиске адекватного семиотического спо-
соба решения некоторой социальной задачи [23]. В таком, прикладном и достаточно практи-
ческом, отношении РЖ приобретает собственную ценность, достаточно автономную структу-
ру и онтологию: разработан целый ряд моделей жанра, которые призваны отразить механику 
жанрового мышления носителя языка, знакомого с нормами сообщества. Так, А. Вежбицкая 
использует для этого разработанную ею номенклатуру универсальных семантических прими-
тивов [24], Т.В. Шмелева – перечень признаков, ставших известными как «анкета речевого 
жанра» [25], Н.Б. Лебедева – элементы ситуации (фациенты), обусловливающие адекватность 
жанровой формы (применительно к естественной письменной речи) [26].

Жанр в теории дискурса

В работах дискурс-аналитиков жанр теряет свой онтологически автономный статус, стано-
вясь единицей структуры дискурса и занимая подчиненную по отношению к нему позицию.

Под номинацией «genre of discourse» и «discourse genre» Т. ван Дейк понимает «тип дискурсив-
ной социальной практики, обычно определяемый конкретными дискурсивными и контекст-
ными структурами [27, с. 136], основу которого составляют ментальные модели, репрезенти-
рующие определенные события (беседа, история или новость) так, как мы их переживаем (или 
слышим о них) [28, p. 588]. Иными словами, дискурсивный жанр в этом смысле соответствует 
некому разделяемому членами сообщества поведенческому паттерну в рамках легко узнавае-
мого социального события – «принятый в социуме способ использования языка в привязке 
к определенному типу социальной активности: интервью, нарратив, экспозиция и др.» [29, p. 
14]. При этом, если тот или иной жанр предсказуемо относится к определенному типу дискурса 
(дебаты – для политического дискурса, повседневная беседа – для бытового, новостные сообще-
ния – для медиа-дискурса, учебник – для педагогического и т.д.), то тот или иной дискурс может 
формироваться посредством обширного круга жанров, список которых открыт.

В рамках конкретного типа дискурса1 может сложиться ситуация, когда все реализующие его 
тексты «отличаются по жанрам, но едины в том, что они репрезентируют» [31, c. 4]. Единство 
репрезентации, о котором пишет Т. ван Леувен, достигается на функциональном уровне жан-
ровых форм: как бы различны они ни были, под воздействием макроцели дискурса их частные 
цели легко мимикрируют.

Свою трактовку жанров дискурса вносит М. Монтгомери. Исследуя новостной медиа-дис-
курс, лингвист дает следующую дефиницию: «дискурсивный жанр – это особая и узнаваемая 
конфигурация дискурсивных элементов, реализующая конкретную коммуникативную цель 
или комплекс целей, и известная членам языкового сообщества под широко распространенным  
1 Уточним, что здесь и далее мы понимаем под дискурсом совокупность текстов, реализующих определенную дискурсивную практику 
[30, с. 144]
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ярлыком» [32, c. 26]. В качестве примеров таких дискурсивных жанров исследователь приводит 
«объявление», «слух», «назидание», «шутка» и др.

Сохраняя связь с исконной эталонной ситуацией социального взаимодействия, для артику-
ляции которого они обычно используются, жанры, оказавшись внутри пространства принима-
ющего дискурса, усиливают и усложняют его персуазивность за счет «интенциональных обер-
тонов». Последние появляются в тех случаях, когда социальная интенция, обычно реализуемая 
текстом данного жанра, отражается от основной интенции субъекта дискурса и, наслаиваясь 
на нее в несколько ослабевшей форме, придает воздействующей силе дискурса новый оттенок, 
обеспечивая акциональность дискурсивной практике [33]. Так, интенция информирования о 
событиях жизни некой личности, будучи характерна для жанра «биография» (в энциклопедии, 
справочнике, кадровой справке), оказавшись в рамках педагогического дискурса, легитими-
рующего институционализируемые государством ценности («институционализированные»), 
приобретает функцию экземплификации гражданина, чей жизненный путь максимально соот-
ветствует одобряемым государством ценностным ориентирам. Здесь можно вспомнить извест-
ную советским читателям серию «Жизнь замечательных людей», в рамках которой издавались 
биографические нарративы, максимально отвечавшие идеологии советского государства на ка-
ждом конкретном витке его истории.

Для того, чтобы разграничить собственно дискурсивные жанры (типа «дебаты» или «интер-
вью») от речевых жанровых форм, попавших в «плавильный котел» того или иного дискурса и 
модифицировавшихся в нем (типа «биографии» в серии «ЖЗЛ»), предлагаем обозначить по-
следние термином «дискурсивно модифицированные жанры речи».

В практической части мы рассмотрим примеры подобных жанров в педагогическом дискур-
се, легитимирующем институционализированные ценности.

Специфика педагогического дискурса, легитимирующего институционализированные ценности

Под институционализированными ценностями мы понимаем такие ценности, которые 1) осоз-
наются как необходимые политическим элитами, воспроизводящими свою власть в институци-
ональных дискурсах; 2) нуждаются в обеспечении их приятия каждым новым поколением мо-
лодых членов общества (например, школьников); 3) посему – становятся объектом внимания 
и ответственности социального института образования2. Как следствие – педагогический дис-
курс становится пространством дискурсивной практики легитимации подобных ценностей. Ле-
гитимация проявляет себя как имеющий собственные семиотические манифестации процесс, 
посредством которого некоторый феномен начинает восприниматься в социуме как желаемый, 
приемлемый, соответствующий его системе норм, ценностей и убеждений [34, с. 34].

Дискурс-аналитики рассматривают легитимацию как дискурсивную практику, стратегии ко-
торой призваны институционализировать определенные факты, ценности и порядки [35–37]. 

Стратегии легитимации играют особую роль в институциональном дискурсе – не является 
исключением и японский педагогический дискурс, который прошел долгий путь в своем разви-
тии и на сегодняшний день является собой сложный комплекс, базирующийся на синкретизме 
разных ценностных парадигм: традиционной японской (синтоистской), китайской (буддист-
ской, конфуцианской и даосской) и европейской [36, 39–44].

После Второй мировой войны государственный суверенитет страны был существенно огра-
ничен. Страна вновь обрела его только после подписания Сан-Францисского мирного договора 
28 апреля 1952 г., а уже 28 августа 1958 г. Министерством образования, культуры, спорта, науки 
и технологий (далее – Министерство образования) был пересмотрен Закон «О школьном об-
разовании». Как результат – в программу младших школ была включена еще одна дисциплина, 
призванная возвратить национальному образованию его духовную основу, – курс «Моральное 
2 Козачина А. В. Стратегии и средства легитимации институционализированных ценностей в педагогическом дискурсе: дис. … канд. 
филол. наук: 10.02.19. Красноярск, 2021. 225 с.
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воспитание». С того времени программа курса несколько раз видоизменялась, но неизменной 
остается его организация: курс построен на основе базовых ценностных императивов, объеди-
ненных в несколько групп:

1) 主として自分自身に関すること («О себе»);
2) 主として人との関わりに関すること («Об отношениях с окружающими людьми»);
3) 主として集団や社会との関わりに関すること («Об отношениях с коллективом и с обще-

ством»);
4) 主として生命や自然，崇高なものとの関わりに関すること («Об отношении к природе и к 

миру сакрального») [45].
Цель курса сформулирована следующим образом:
日本人としての自覚をもって我が国の伝統と文化を理解し，それらを育んできた我が国と郷

土を愛するとともに他国の伝統と文化を尊重すること。

[От детей] требуется осознавать, что они родились японцами, понимать культуру и традиции 
нашей страны, вместе с любовью к нашей стране и родине, которая их взрастила, уважать и це-
нить культуру и традиции других стран3 [23].

Материал и методы

Основой Курса являются учебники «Наша мораль»（私たちの道徳 /ватаси-тати но до:току/) 
для младших и средних школ, тексты которых служат материалом данной публикации. Общий 
объем проанализированного материала составляет 1500 страниц.

Изучение институционализированных ценностей Курса и способов их легитимации показа-
ло, что все ценности находят свое воплощение посредством конкретных жанровых форм: био-
графия, автобиография, рассказ, стихотворение, сентенция, совет, личное мнение, проблематизи-
рующий рисунок, экскурс в традиционную культуру, эссе, дневниковая запись.

Для проведения анализа использовались методы дискурс-анализа, а также элементы жанро-
ведческого и сравнительно-сопоставительного анализа.

Результаты и обсуждение: жанры в динамике легитимирующего педагогического дискурса

Рассмотрим в качестве примера три жанра, претерпевающие существенные модификации 
в принимающем их дискурсе: два из них вторичные – жанр (литературный) сказки, жанр (ака-
демический) словарной дефиниции, и один жанр из числа первичных – речевой жанр назидания.

Словарная статья (СС). Словарь – это всеобъемлющее вместилище информации о языке, 
одной из главных функций которого является стимулирование субъекта к получению более вы-
сокой коммуникативной компетенции [46, c. 297]. Жанр словарной статьи относится к разно-
видности академического научного дискурса, а потому имеет строгие композиционные нормы 
организации текста, к его экземплярам применяются требования ясности, логичности, досто-
верности излагаемой информации, являющейся адекватной по отношению к реальному рече-
пользованию [47–49].

Однако современные дискурс-аналитики ставят вопрос о политической и идеологической 
ангажированности словарей [50, c. 122]: в зависимости от установок составителей, обусловлен-
ных идеологическим давлением или, напротив, принципиальным отказом от идеологизации 
словаря, принимаются те или иные лексикографические решения [51, с. 499], в которых нахо-
дят свое отражение изменения на шкале ценностей в дискурсе и стоящей за ним картины мира 
[52, с. 24].

На страницах учебников Курса словарные статьи встречаются, начиная с пятого класса 
младшей школы. Они содержат в себе непосредственно саму лексему, зафиксированную ие-
роглифом, и ее дефиницию. В качестве лексем отобраны те, значения которых релевантны для 

3 Перевод А.В. Козачина
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формируемых ценностных доминант. Дефиниции могут быть как сформулированы самими ин-
ституциональными авторами, так и позаимствованы из крупнейших толковых словарей япон-
ского языка. Словарные статьи в учебнике всегда сопровождаются другими дискурсивными 
жанрами: цитатой, назиданием, советом. Вместе они становятся инструментом для раскрытия 
той или иной ценностной доминанты.

В качестве примера приведем словарную статью лексемы 誠/真 /макото/ («истина»), явля-
ющейся основой ценностных доминант 誠実 («верность своему слову») и 真理の探究 («поиск 
истины») (рис. 1): лемма выделена полужирным шрифтом, ее значения пронумерованы.

Перевод: Истина – 1) человек, чья душа лишена обмана; прямой, честный; 2) правда; то, что 
лишено лжи и обмана4.

Вместе с дефиницией лексемы 誠 /макото/ («истина») в учебнике представлена цитата из-
вестного японского писателя второй половины XIX в. – начала XX в. Нацумэ Сосэки: Нечест-
ность по отношению к себе лишает вас возможности быть честным с окружающими5.

Подчеркнем, что все цитаты в учебниках маркированы: номинируются лексемами メッセ

ージ /мэссэ:дзи/ («послание») – для младшей школы и 言葉 /котоба/ («изречение, выражение, 
слова») – для средней.

Таким образом, в получающейся цепочке вторичных дискурсивных жанров «словарная статья 
– цитата» значение лексемы не только эксплицируется, но и получает определенный вес и место 
в ценностной картине мира реципиента текста: первоначальная цель жанра (повысить языковую 
компетентность читателя) в заданном дискурсе превращается в реализацию идеологического ре-
гулирования «сетки значений» в языковой и ценностной картинах мира школьника.

Сказка. Наиболее многочисленным среди жанров, представленных в учебниках для млад-
шей школы, является жанр сказки. 

Несмотря на то, что в японской культуре существует богатый фонд народных сказок и на 
японский язык переведены образцы золотого фонда всемирной детской литературы, в анализи-
руемых учебниках «Наша мораль» используются сказки, написанные специально для данного 
курса. Чаще всего – это сказки о животных, для которых характерно наделение зверей речью 
и разумом [53, с. 990]. В рамках японской традиции одной из основных задач сказки называют 
скрытую передачу «послания»: «...через сказки передается сила предшественников, и в этом 
смысле они являются своего рода проводником в мир, который постепенно может оказаться 

4 Перевод А.В. Козачина
5 Перевод А.В. Козачина

Рис. 1. Словарная статья, посвященная лексеме «истина»

Fig. 1. Dictionary entry on the lexeme “truth”
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забытым» [54, c. 4]. Очень часто японские сказки не имеют счастливого конца, в числе обя-
зательных элементов можно выделить неизбежность смерти, терпение, контроль собственных 
эмоций. 

Задачей же сказок о животных в текстах анализируемых дидактических материалов является 
раскрытие сути декларируемых в Курсе институционализированных ценностей и моделирова-
ние соответствующих им поведенческие паттернов: соблюдение ритуалов общения, всеобщее 
равенство в обществе, включение в современное общество детей с ограниченными возможно-
стями и др. 

Семиотическим маркером существующего разрыва между фольклорным жанров и дискурсив-
ным жанром сказки становится отсутствие в последних типичных фольклорных формул: 昔々 /
мукаси-мукаси/ («давным-давно»), 大むかし /оомукаси/ («в старину»), あるところに /ару токоро 
ни/ («в тридевятом царстве, в тридесятом государстве»), いた /ита/ или 住んでいた /сундэита/ 
(«жил да был»).

Рассмотрим пример. Сказка 泳げないリス («Бельчонок, который не умеет плавать») в пер-
вую очередь обращается к проблеме взаимодействия ученика в группе. По сюжету главный ге-
рой Бельчонок не умеет плавать, а потому не может отправиться со своими друзьями, лебедем, 
уткой и черепахой, на остров посреди озера, чтобы поиграть. 

僕も一緒に連れていってね。

リスさんは、泳げないからだめ。

– А можно и мне с вами?
– Нет, потому что ты не умеешь плавать6.
Отказ сформулирован при помощи лексемы だめ /дамэ/ («бесполезный, напрасный, непри-

годный»), которая выполняет роль отрицательного императива. Данная форма наиболее кате-
горична и характерна для грубой разговорной речи. Используется в отношении нижестоящего 
по положению, а также детей или животных. 

Однако по мере развития сюжета друзья понимают, что им скучно без своего друга Бельчон-
ка, и помогают ему добраться до озера на спине черепахи.

Данная сказка моделирует проблему включения детей-инвалидов и детей с отклонениями 
в развитии в современное общество. Для олицетворения «большинства» авторами специаль-
но выбраны те животные и птицы, которые умеют плавать, а потому имеют преимущество. 
Действия друзей, отправившихся на остров без главного героя, выделяются вспомогательным 
глаголом しまう /симау/, который символизирует наступление неблагоприятного состояния в 
результате совершения определенного действия или необратимого результата. В то время как 
состояние главного героя, вынужденного проводить время в одиночестве, характеризуют суще-
ствительным 一人ぼっち («один-одинешенек») с целью вызвать у читателя сочувствие. 

Назидание. В отличие от поучения, где отношения между автором и адресатом отчасти урав-
ниваются за счет демонстрации определенной степени эмоциональной и духовной близости 
[55, с. 534], для жанра назидания характерно наличие у одного из авторов высказывания более 
высокого социального статуса, обусловленного возрастными, гендерными, должностными и 
прочими факторами [56, с. 103]. Таким образом, цель данного первичного жанра можно опре-
делить как описание некоторого должного положения дел, моделируемого человеком, облада-
ющим более высоким социальным статусом и предположительно более богатым жизненным 
опытом, нежели адресат.

Цель того же жанра в учебнике – заставить школьника задуматься над проблемой, активи-
зировать его моральную интроспекцию (рис. 2). Для этого используется двучленная структура: 
артикулируется некоторое правило бытия, а затем описывается своего рода инструкция по его 
выполнению.

6 Перевод А.В. Козачина



86

Перевод: Только обладая чуткостью, мы можем гармонично сосуществовать в этом мире. При 
виде человека, попавшего в беду, возникает чувство беспокойства. Нам хочется ему помочь. Это и 
есть путь к постижению такого чувства, как чуткость7.

Приведенное в качестве примера назидание помещено в контексте ценностной доминанты 
思いやり («чуткость»). Таким образом, оказавшись в дискурсивном контексте, жанр назидания 
приобретает цель побудить реципиента к рефлексии над поставленной проблемой в направле-
нии, регламентированном ценностными установками дискурса.

Остальные жанровые формы, выделенные в анализируемом материале, также подверглись 
дискурсивному переформатированию.

Ниже (табл. 1) систематизирована специфика модификации вторичных и первичных рече-
вых жанров в дискурсивные жанры. В колонке 2 резюмируются изначальные (вне институци-
онального дискурса) цели взаимодействия коммуникантов в рамках определенных жанровых 
форм; в колонке 3 – цель, которую жанры приобретают, попав в идеологическую рамку педа-
гогического дискурса.

Таблица 1. Функциональная трансформация жанров речи в рамках педагогического дискурса
Table 1. Functional transformation of speech genres in pedagogical discourse

№ 
п/п

Жанр речи Цель жанра речи Цель жанра речи в дискурсе

1 2 3

1 Цитата
Подтверждение соб-
ственных суждений

Расстановка «весов» авторитетных «голосов» 
так, чтобы легитимировать нужные ценности

2 Словарная статья
Повышение языковой компе-
тентности носителя языка [57]

Идеологическое регулирование  
«сетки значений» в ЦКМ реципиента

3 Биография
Предоставление информации о 
жизненном пути человека [58]

Экземплификация ориентиров  
и ценностных установок, которым 

должны следовать реципиенты4 Автобиография Самопрезентация [59]

5 Сказка Инициация в сообщество [60] Стимулирование реципиента к самостоятельной 
выработке поведенческих норм, отвечающих 

интересам институциональных авторов6 Рассказ
Трансляция жизненного 

опыта [61]

7 Перевод А.В. Козачина

Рис. 2. Пример языкового воплощения жанра «назидание»

Fig. 2. An example of the linguistic manifestation of the genre “edification”
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7 Стихотворение
Демонстрация творческих 
способностей, реализация 

развлекательной функции [62]

Стимулирование эмоционального приятия 
ценностей, адекватных целям дискурса

8 Назидание
Социальная регуляция с 

позиции превосходства [55] Укоренение институционализированных ценно-
стей в сознании школьников за счет апелляции 
к незыблемым правилам жизни, законам бытия9 Совет

Социальная регуляция с 
точки зрения прагмати-
ки и утилитарности [63]

10 Личное мнение
Социальная 

самоидентификация [64]
Стимулирование эмпатичного приятия 
ценностей, адекватных целям дискурса

11
Экскурс в тради-

ционную культуру
Получение новых 

знаний о традициях [65]

Трансфер и воспроизводство институци-
онализированных ценностей, ориенти-

рованных на традиционную культуру

12
Проблематизиру-

ющий рисунок

Донесение информации  
адресантам за счет объединения 

разных по своей знаковой 
природе систем [66]

Интенсификация процесса осмысления 
реципиентом проблем, отвечающих уста-

новкам институционального дискурса

13 Дневник
Конструирование Я-образа 
и становление человеческой 

субъективности [67]

Побуждение читателя к рефлексии над уже 
случившейся авторской саморефлексией 

в направлении, регламентированном 
ценностными установками дискурса

14 Эссе
Формирование навыков 

рефлексии [68]

Стимулирование самовыражения или самореф-
лексии реципиента в направлении, регламенти-
рованном ценностными установками дискурса

Сопоставляя цели каждого жанра «до и после» дискурсивного переформатирования, отме-
чаем, что, оказавшись в дискурсивном пространстве, цели инициальных жанров обогащаются 
и приобретают интенциональный «размах» и усложняются: например, в жанре «дневник» ин-
тенция конструирования Я-образа расширяется до побуждения читателя к рефлексии над уже 
случившейся саморефлексией другого человека в направлении, регламентированном ценност-
ными установками дискурса.

Иными словами, цель каждого инициального жанра, отражаясь от общей цели дискурса, 
наполняет последнюю новыми обертонами, высвечивая, то одну, то другую ее грань.

Заключение

Проведенный анализ показал, что в контексте развития жанроведения и дискурс-анализа 
появилась необходимость терминологически зафиксировать ситуацию, когда сложившийся и 
имеющий собственный канон жанр речи инкорпорируется в пространство определенного дис-
курса как совокупности текстов, реализующих некоторую дискурсивную практику.

Для таких случаев мы предлагаем использовать термин «дискурсивно модифицированные 
жанры речи» это – жанровые формы, которые в системе координат принимающего дискурса, 
при одновременном сохранении необходимых для идентификации жанра характеристик при-
обретают качественно новый интенциональный размах, согласующийся с целевой установкой 
дискурса и усиливающий ее.

В категорию дискурсивно модифицированных жанров речи временно могут переходить как 
первичные (по классификации М.М. Бахтина), так и вторичные жанры речи. Подобный переход 
может иметь ряд семиотических маркеров: исчезновение некоторых свойственных канону жан-
ровых элементов, появление новых, формирование устойчивых интержанровых цепочек.

В качестве перспективы исследования видится системное изучение дискурсивного потенциа-
ла различных жанров речи, которое могло бы помочь ответить на вопросы о том, в рамках каких 

Окончание таблицы 1
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дискурсов тот или иной жанр предрасположен появляться и становиться объектом модификации 
чаще/реже, какие жанры являются фаворитами для тех или иных типов дискурсов, есть ли меж-
культурные или диахронические особенности интегрирования жанров в дискурсы.
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