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ВОСПИТАНИЕ  СЛОВОМ 
(РЕЧЕВОЙ  ПОРТЕРТ  П.А. ФЛОРЕНСКОГО) 

 
Воспитание является составляющей любого социума и  философии народа с 
древнейших времён. Опыт  воспитательного процесса находит отражение  в 
интенциях, пословицах, поговорках, притчах,  в которых  заключены 
ментальность и философское содержание общей культуры нации, её чаяния и 
надежды. Испокон веков элементом воспитательного процесса являлось слово. 
Сила воздействия любого слова была связана и с личностью говорящего. «Лучше 
один раз увидеть» относится и к речи, и к способу её репрезентации, и к тому, кто 
эту речь произносит. Сократу приписывают выражение, подтверждающее данную 
аксиому: «Заговори, чтобы я увидел тебя…». 
Воздействие на слушающего (воспитуемого) оказывает совокупность внешних и 
внутренних факторов. Коммуникативные свойства личности, находящиеся в 
центре внимания современной антропоцентрической научной парадигмы, 
требуют тщательного описания и изучения.      
Традиционно, обращаясь к основам риторики и стилистики, образцам речевого 
искусства большинство исследователей апеллируют к высказываниям, эпистулам, 
хроникам древнегреческих и римских философов и политических деятелей, 
забывая, что 1,5 –2 тысячи лет назад и слог, и речь были иными, к тому же – 
иностранными. Есть пророки и в своём Отечестве! Для каждой эпохи они свои: 
летописцы, религиозные деятели, писатели, художники и учёные. К счастью, не 
только филологи! Кирилл Туровский, Феофан Прокопович,  М.В. Ломоносов,  
Д.С. Лихачёв,  И.Л. Андронников – литературовед, писатель, артист; А.Ф. Кони – 
русский юрист, выдающийся судебный оратор;  С.П. Капица – доктор физико-
математических наук, учёный, телеведущий; А. Д. Сахаров – физик, академик, 
общественный деятель; А. И. Солженицын – учитель математики и астрономии, 
писатель, историк, общественный деятель. Среди этих удивительных гениев слова 
достойное место занимает П.А. Флоренский – математик, физик, лингвист, 
семиолог, религиозный философ. Особенностью перечисленных (и многих 
других) учёных являлось их стремление не только к научной деятельности, но и 
публичной, воспитательной: пропагандируя вечные культурные и человеческие 
ценности, воздействовать на людей и просвещать их посредством слова.  Ценным 
материалом для исследования коммуникативных свойств личности, речевой 
способности, составления речевого портрета многогранной личности являются 
письма и научно-исследовательские работы о. П.Флоренского, которые и 
послужили материалом для представляемой статьи. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Речевое портретирование языковой личности основывается на анализе 
соответствующего дискурса, речевой деятельности говорящего.  
Струткурными элементами речевого портрета (с учётом цели портретирования) 
могут стать: речевое поведение, речевая деятельность,  речевая компетенция,  
речевая способность или текстопорождение, поуровневый языковой анализ речи 
homo loquens и/или  homo scribens и др.  
При этом, наш взгляд, важным в вопросе описания речи индивида является, 
именно форма речи – письменная или устная. Общим для них можно признать 
схему, предложенную Р.О.  Якобсоном и включающую:  адресанта  и адресата, 
между которыми обязательно реализуется контекст и ситуация (считаем 
существенным подчеркнуть, что ситуация – речевая) через сообщение (текст). 
Коммуникация в данном случае основывается на обязательном контакте 
говорящего и слушающего (пишущего и читающего), что находит выражение в 
определённом коде (языке), который должен быть общим или близким 
участникам дискурса.  
Речевая деятельность о. П. Флоренского может рассматриваться как 
полидискурсивная, так как отражает широкий кругозор реципиента: научный, 
педагогический, философский, религиозный. Рамки статьи не позволяют 
подробно описать все составляющие  коммуникативной деятельности, поэтому 
остановимся лишь на наиболее продуктивных, частотных и отличительных 
элементах структуры речевого портрета П.А. Флоренского.     
Речевое поведение, по мнению исследователей, обусловлено как 
лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами, выражается 
вербальными и невербальными средствами. В целом, понимая под речевым 
поведением сложное явление, обусловленное местом и временем рождения 
человека, семейной и национальной культурой и т.п., можно отметить, что 
речевое поведение о. П. А. Флоренского связано с поликультурной средой, 
разнообразием интересов адресанта и адресатов, полным их взаимопониманием.  
Поведение адресанта по отношению к адресату остаётся постоянным. Например, 
из 14 писем П.А. Флоренского матери только в одном отсутствует обращение, 
которое в других случаях представлено этикетными формулами «дорогая 
мамочка» и «дорогая моя мамочка», в то время как финальные текстовые 
выражения, обязательно содержащие слово «целую», варьируются: «Целую тебя, 
моя хорошая» /19–21 /I – 03г., Москва/; «Целую тебя, дорогая мамочка. Сейчас 
ухожу, так что надо отнести письмо. Твой П.» / 19–7/I–03, Москва/; «Целую 
тебя, дорогая мамочка. Прости, что пишу мало так: я тороплюсь на лекции. 
Твой П.» /19–31/I–03, Москва/; «Целую тебя, дорогая мамочка, и вас всех. Твой 
П.» /19–4/III–03, Москва/ и т.п. В структуре текста письмá выделяются в качестве 
обязательных выражения, представляющие собой обращение, т.е. называющие 
адресата, и подпись, т.е. указание на адресанта. Причем адресант заявлен  в виде 
сочетания с сокращением имени: «Твой П.» (из писем матери); аллонимом: «Твой 
Павля» (из писем брату и сестре),  что свидетельствует о регулярном речевом 
сотрудничестве коммуникантов.  
Письменная речь П.А.  Флоренского демонстрирует поведение воспитанного, 
образованного человека, традиции и культура семьи которого требуют 
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уважительного отношения к близким, заботу о них, выраженную вербально: «Как 
идут дела детей в гимназии?» /19–8/III–03, Москва/; «Напиши, пожалуйста, как 
ты и папа думаете относительно Лили…» /19–4/III–03, Москва/; «Поправился ли 
Шура?» /19–4/II–03/ и т.д. Однако следует подчеркнуть, что в коммуникации даже 
между близкими людьми, по мнению о. Флоренского, должны прослеживаться 
доверие,  искренность, правдивость, которые нередко могут быть высказаны 
«определённым тоном», жёстко и уверенно: «Прости за резкий тон, но, я думаю, 
лучше знать настоящее мнение друг друга и не создавать о нем себе иллюзий, чем 
всегда и во всем смягчать тона и затушевывать контуры. Если есть разница, то 
пусть она сознается. Только при сознаваемых различиях возможно примирение, а 
не перемирие» /из письма матери,19–21/I. –03, Москва/.  
Существенно подчеркнуть, что в речевом поведении, которое просматривается в 
неэпистолярных произведениях, отражаются и такие черты П.А. Флоренского, как 
тактичность и научная «скромность» или деликатность. Так, в письме к семье из 
Соловецкого лагеря от 8–10 апреля 1936 г. о трактате «Имена» П.А. Флоренский 
подчёркивал: «Об имени для Васи и Наташи я не писал, потому что меня не 
спрашивали, а навязывать свое мнение не хочу. Очень трудно об этом вопросе 
говорить вообще, не конкретно..» /цитируется по: 
http://www.magister.msk.ru/library/philos/ florensk/floren03.htm/. 
Речевое поведение сопряжено с речевой деятельностью, в нашем случае, – с 
созданием письменных текстов. Полностью согласны с замечанием А.А. 
Леонтьева, что «процесс коммуникации совершенно неправомерно сводить к 
процессу передачи кодированного сообщения от одного индивида к другому» 
[цитируется по:  http://psycholing.narod.ru/leon-1.html]. Речевая деятельность 
многопланова и разнообразна, включает несколько этапов независимо от формы 
сообщения – устной или письменной, и, как коммуникативный акт в целом, 
преследует определённую цель и мотив, которые ориентированы на результат. В 
тех случаях, когда необходимо обратить внимание на письменные тексты, 
например, письма, научные статьи, зафиксированные выступления и т.п., целью 
речевого действия может являться знакомство адресата с идеями, позицией, 
намерениями, информацией адресанта. Например, в письмах сестре, матери П.А. 
Флоренский делился мыслями и впечатлениями о прочитанных статьях, книгах,  
научной информацией: «Был на днях на заседании физического общества. Теперь 
только и говорят, что об “электронах” и “ионах”, “ионах” и “электронах”. 
Факты очень красиво связались, и выросла прекрасная и стройная теория 
(математическая), по которой электричество признается чем-то вроде 
“жидкостей” XVIII ст…»; «Прочла ли ты мою статью? Если да, то напиши, 
очень ли недовольна ты, хотя там, как я писал уже, много изменено против моей 
рукописи…» /из писем матери, 19–17/III–03, Москва; 19–21/IX–03/;  «Ты пишешь 
о «пьяности» на горных высотах.1 О той же пьяности Богом говоришь и в одной 
из статей. Пьяность... Не есть ли это то же вакхическое начало, только в 
области духовной?»/ из письма О.А. Флоренской П.А. Флоренскому, 15-го 
февраля. [карандашом: 1907] / и т.д. При этом реакция адресата важна для 
адресанта.  
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Поскольку, как известно, речевая деятельность не существует сама по себе, а 
сопровождает другие виды деятельности, необходимо подчеркнуть, что 
письменные тексты П.А. Флоренского вписываются в педагогический дискурс и 
реализуют образовательные цели. Например, сестре он писал: «Отсутствие 
вкуса к чему-нибудь идеальному, полная невыдержка, неумение и нежелание 
работать хотя бы в какой-нибудь области, вульгаризация во всех смыслах – 
одним словом, мерзостная горьковщина…» /19–7/IX–03, Москва /, матери: 
«Вышла новая книга Poincare “La Science et L'Hypotеse”, чрезвычайно 
интересная, хотя и слишком, если не поверхностная, то легкая. Мне хочется 
видеть ее в русском переводе и я постараюсь возбудить этот вопрос…»/19–
8/III–03, Москва/ и т.д. 
Одной из внешних целей адресанта всегда становится желание коммуникативной 
удачи, результативного общения. Именно поэтому обязательным структурным 
элементом при составлении речевого портрета языковой личности является 
речевая компетенция или способность к текстопорождению. Под речевой 
компетенцией, как правило, понимают владение основными законами 
функционирования родного языка и речи и способность к их использованию в 
процессе коммуникации. На наш взгляд, этот структурный компонент напрямую 
связан с поуровневым  анализом речи говорящего или пишущего. Речевая 
способность – это не столько врождённое свойство человека, сколько свойство 
трудолюбивого и упорного человека, с уважением относящегося и к слову, и к 
адресату.  
Письма и научные работы П.А. Флоренского позволяют отметить следующее. 

1. Лексикон, представленный в исследуемых материалах, демонстрирует 
полную языковую компетенцию автора писем, поскольку содержит: 

а) узуальную (русскую/славянскую) лексику: «Конечно, почти ничего за это 
время я не успел сделать, разве только написал, наконец, свою статью» /19–7/I–
03, Москва/.  
б) заимствованные слова (в большей степени термины), которые нередко 
употребляются не в свойственной современному русскому языку сочетаемости 
или значении: «…и, мне кажется, в этом году может обойтись без беспорядков; 
по крайней мере сейчас нет никаких симптомов.»; «Придется только готовить 
для него диапозитивы, т. к. некоторые чертежи играют роль картинок и 
должны быть красиво выполненными…» /19–21/I. –03, Москва/.  
в) разговорные слова и выражения: «…и на праздники было еще больше возни, 
чем в будни…» /19–7/I–03, Москва/; «висит на мне писание реферата для 
следующего собрания» /19–31/I–03, Москва /. 
г) идиомы: «Если оно и расчистило почву, то само оно – не почва» /19–21/I. –03, 
Москва /; «Ведь нельзя же закрывать глаза на факты из-за того только, чтобы 
подогнать всё по своей мерке…» /19–21/I. –03, Москва /; «Меня просили взять на 
себя один урок…» /19–31/I–03, Москва /.  
Следует отметить, что в письмах П.А. Флоренского отдельные фрагменты 
представляют собой демонстративный материал по парадигматике (антонимии, 
синонимии), который к тому же отражает отношение адресанта к социальным 
явлениям: «Он мне говорил вскользь, что Маргарита разошлась с мужем; я, 
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конечно, не стал расспрашивать его об этом, но если можешь, напиши, правда 
ли это. Это, кажется, судьба всех порядочных людей у нас; сначала1 приходится 
ссориться с обществом2, а потом1 между собою2, и тяжело смотреть, как 
большая часть сил, почти все силы уходят на полемику3 вместо созидания3, 
разрушение4 вместо построения4, и ссоры вследствие нежелания понимать друг 
друга. Так постепенно разрушается, расшатывается духовный организм и 
теряется способность к росту и развитию» /19–4/II–03/.  
д) стилистически окрашенные единицы: «Заседание было посвящено памяти 
физиолога И. Мюллера, причем прочли (кн.) рефераты Сеченов и Огнев. Я в 
первый раз тут услыхал(разг.) и увидел Сеченова, бывшего нашего профессора. 
Он очень стар и носит старинные круглые очки в черепаховой оправе, очень 
неудобные, так что ежеминутно они у него падают и попадают в рот» /19–
8/III–03, Москва/. 
 2. Частеречная составляющая писем отражает максимальную реализацию каждой 
части речи. Многообразие грамматических форм и значений позволяют автору, 
адресанту, добиваться коммуникативной удачи, быть практически всегда 
понятым адресатом. Отдельные коммуникативные неудачи связаны с 
жизненными принципами и мировоззрением адресата(-ов), а не бедностью речи 
адресанта: «Мне кажется, всякое “да” просто претит вам, и хочется (именно 
хочется, т. к. часто бывает нисколько не обосновано) отрицания всего, 
неопределенности и неоформленности. Поэтому мне кажется, вам должно 
быть просто неприятно видеть под чем-нибудь почву. Серое, бесформенное, 
неиндивидуальное, незаметное и витающее в воздухе – вот то, что должен 
ценить я, с вашей точки зрения.» /19–21/I. –03, Москва/. 
Следует подчеркнуть, что динамика текстов создаётся за счёт большого 
количества глаголов, причастных образований, отглагольных существительных: 
«Пора уже действовать, а не заниматься разговорами о том, как, мол, хорошо 
будет действовать после наступления революции на Марсе и уничтожения 
обязательных лекций в университетах для баранов.» /19–21/I. –03, Москва/. 
Важное место занимают наречия, в основном образа действия, и прилагательные, 
причастия  нередко с оценочными значениями, к тому же в функции 
субстантиватов: «Серое, бесформенное, неиндивидуальное, незаметное и 
витающее в воздухе – вот то, что должен ценить я, с вашей точки зрения. Это 
всё чистые отрицания, и для меня имеют значение только для оттенения всего 
положительного. Вы все великое хотите свести на малое, а я в том, что вы 
считаете малым, усматриваю признаки великого.» /19–21/I. –03, Москва/. 
3.  Синтаксический строй писем реципиента так же разнообразен, как и 
лексический и морфологический. Простые и сложные предложения с разными 
видами связи, вводными и уточняющими конструкциями, осложнениями 
демонстрируют полную речевую компетенцию адресанта: «Все еще не знаю, 
смогу ли приехать домой к Пасхе, т. к. не решил вопроса относительно книг. 
Как-нибудь постараюсь устроиться, хотя не надеюсь на успех.» /19–17/III–03, 
Москва/.  
Речевое портретирование языковой личности требует тщательного изучения 
речевого потенциала и дискурсивной деятельности реципиента. Однако в рамках 
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одной статьи можно лишь наметить пути исследования и отметить некоторые 
закономерные частности для конкретного адресанта. Речевой портрет о. П.А. 
Флоренского представляет собой фрагмент описания языковой личности 
интеллигента в лучшем смысле этого слова. Созданное П.А. Флоренским – 
достояние русской науки, общественной мысли, и  может быть использовано в 
образовательном процессе; тогда, когда каждый готовится к овладению 
вершинами родной речи.    
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