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Вокативы как предмет изучения привле-
кали многих исследователей. В 50-е гг. 
XX века они рассматривались только как 

единицы коммуникации. Но, уже начиная с работ 
В.П. Проничева [2], в вокативах стали выделять не 
только коммуникативный, но и номинативный аспект. 
Позже появилась теория апеллятивации, находящая-
ся на грани номинации и коммуникации. В данной ра-
боте под вокативом понимается «организованное по 
законам данного языка название реального или пред-
полагаемого адресата речи, используемое в речевом 
общении с целью привлечь внимание того, к кому 
речь направлена, вызвать у него определенную реак-
цию на последовавшее или последующее сообщение 
или вынудить его к совершению действия, диктуемо-
го коммуникативной ситуацией» [2]. 

В исследованиях, посвященных обращению, 
так или иначе подчеркивается его соотнесенность 
с адресатом речи, как номинантом, референтом 
номинации. На это указывает, например, О. Еспер-
сен, понимая под обращением языковую единицу, 
называющую того, к кому обращаются с речью. По 
мнению В.Е. Гольдина, вокатив является главным 
средством явного выделения адресата, поскольку 
он специализирован в данной функции. А.В. Вел-
тистова видит основную цель данного языкового 
явления в обозначении в качестве адресата того, 
к кому обращена речь, выделяя адресата речи, го-
ворящий называет его по имени или какому-либо 
другому закрепленному за ним признаку. Обраще-
ние позволяет адресату идентифицировать себя 
как получателя речи. Это дает возможность опре-
делить одну из коммуникативных функций вокати-
вов как номинативную [1]. 
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Вокативы также являются важным контактоу-
станавливающим вербальным средством в различ-
ных ситуативных реализациях, которые направле-
ны на привлечение внимания адресата и служат 
сигналом, символизирующим установление кон-
такта между участниками говорения на начальном 
этапе коммуникативного акта. При уже установ-
ленном взаимодействии между участниками ком-
муникации, они выступают в роли средств под-
держания внимания адресата, а также выполняют 
контакто-размыкающую функцию на завершаю-
щем этапе акта непосредственного общения.

Опираясь на коммуникативные функции во-
кативов, Б.П. Ардентов определяет их как контак-
тирующее слова, которые выражают «направлен-
ность мысли к общению у говорящего и готовность 
ответить на вопрос собеседника у слушающе-
го» [1, c. 23]. Д. Вундерлих, рассматривая обраще-
ние как самостоятельный речевой акт, определял 
его основную цель как привлечение, поддержа-
ние внимания адресата. Этим объясняется, по его 
мнению, тот факт, что в основе своей обращения 
инициативны. Той же точки зрения придержива-
ются В.И. Карасик, В.И. Супрун, Т.Д. Чхетиани 
и др., указывая, что назначение вокативов в язы-
ке – это выполнение «регулятивно-апеллятивной 
функции», т.е. «коммуникативной установки на 
контакт» [3, c. 45]. Л.П. Рыжова называет функцию 
привлечения внимания «вокативной», Н.И. Форма-
новская – «фатической». Кроме того, эту функцию 
иногда называют «сигнальной» или «контактоуста-
навливающей» [6].

Неотъемлемой функцией вокативов является 
не только идентификация адресата речи, им свой-
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ственна передача эмоционального состояния гово-
рящего, оценивание адресата речи с точки зрения 
адресанта. Предметно-логический компонент зна-
чения в данном случае оттесняется эмоциональ-
ным, оценочным. У эмоциональных вокативов 
номинативная функция часто оказывается утра-
ченной, они лишь сигнализируют о личностном 
отношении говорящего к слушающему. Эта функ-
ция обращения хорошо видна в следующем приме-
ре: мать обращается к своему сыну: «Tom, darling, 
will you pass me the salt, please». Если первое об-». Если первое об-
ращение – имя собственное – служит для иденти-
фикации адресата сообщения, то второе «darling» 
выражает личностное отношения говорящего к со-
беседнику, но не его характеристику [6].

Определенный интерес представляет иссле-
дование Л.М. Карацевой, затрагивающее вопро-
сы специфичности и неоднородности вокативов. 
Данным автором разработана целая шкала оттен-
ков значений обращений от «Я-высказывания» до 
обращений-вокативов, не связанных с каким-либо 
модальным значением, т.е. не выражающих эмоций 
говорящего. В подобных вокативах прослеживает-
ся переход от экспрессии к речи, ориентирован-
ной на слушателя. Поэтому стоит также отметить, 
что разграничение экспрессивной и апеллятивной 
функций может быть сопряжено с трудностями, 
так как функциональный статус вокатива зачастую 
соотносится с ситуацией, в которой развертывает-
ся речь, и идентифицирующие компоненты соче-
таются с элементами эмоциональной оценки пар-
тнера. В частности Н.Д. Арутюнова указывает на 
двойственный характер вокатива, который «с од-
ной стороны, позволяет адресату идентифициро-
вать себя как получателя речи. С другой стороны, 
в апеллятиве часто выражается отношение к адре-
сату говорящего».

Особый лингвистический интерес представ-
ляют собой эмоционально насыщенные вокативы 
«God! My God! Heavens!», которые в современном 
языке уже не ассоциируются с вокативной функ-
цией для большинства говорящих. Эмоциональная 
составляющая подобных вокативов выступает зна-
чительно четче в сочетании с обращением ко 2-му 
лицу, как реакции говорящего на слова или дей-
ствия собеседника, например: «Oh, my lordy, lordy! 
John? Could it be you? So many years have passed». 
Однако в устах верующих вокативы данной груп-
пы напрямую выполняют апеллятивную функцию, 
связанную с прямым обращением к Богу, небу, 
к потусторонним мистическим силам.

Очень интересна позиция Д.А. Штелинга по 
отношению к разграничению коммуникативных 
функций вокативов, который отмечает, что, хотя 
речевая деятельность является совместной актом 
говорящего и слушающего, естественным центром 
речевой ситуации является говорящий. В лингви-
стике уже давно замечено, что отношение гово-

рящего к самому себе незримо присутствует во 
всех указательных словах. Говорящее лицо в таких 
словах выражено имплицитно, оно присутствует, 
становясь той естественной точкой, отправляясь 
от которой мы уточняем содержание высказыва-
ния [8]. Данные особенности делают возможным 
рассмотрение вокативов как «эгоцентрических» 
единиц речи. По сути «субъектом» высказывания 
является только 1-е лицо, причем, в зависимости 
от цели высказывания, от того, для чего говорящий 
использует язык, он сам выражает свои чувства, 
эмоции, что является самовыражением [8]. Следо-
вательно, любой акт говорящего является, прежде 
всего, выражением его мыслей и эмоций, а значит, 
выполняют рефлективную функцию.

В процессе коммуникации вокативы выступают 
в качестве регулятивных действий между партне-
рами с целью достижения определенных результа-
тов. Однако они не только идентифицирует адреса-
та речи, но также выступают в процессе общения 
как индикатор социальных и межличностных от-
ношений между коммуникантами. Чаще всего 
данная функция определяется как социально-регу-
лятивная. Основное назначение данного средства 
общения заключается в том, что, называя адреса-
та речи, они маркируют социальные отношения, 
устанавливаемые в рамках коммуникативного 
акта. Вокатив используется с целью установления 
соответствий между представлениями адресата 
и адресанта о характере отношений между ними, 
при этом семантическая функция адресации, иден-
тификации адресата речи как бы отходит на вто-
рой план [6]. Так выражается равенство или не-
равенство общественного положения участников 
речи (Mr, Mrs, sir), соотношение их возраста, пола, 
степень знакомства, официальность или неофи-
циальность отношений (colonel, father, professor), 
особенности канала связи, отражается противопо-
ставление или, наоборот, сближение точек зрения 
адресата и адресанта. Выбор вокативов регулиру-
ется в зависимости от осознания отношений ра-
венства / неравенства между партнерами по обще-
нию. В случае равенства партнеров наблюдается 
симметричное употребление обращений, в случае 
неравенства – асимметричное. Асимметрия языко-
вых средств есть отражение асимметрии в правах 
и обязанностях.

Одним из аспектов социально-регулятивной 
функции вокативов выступает национально-куль-
турная обусловленность, которая отражает исто-
рические и национально-специфические формы 
обращения, сложившиеся в определенном этно-
се на протяжении длительного периода времени 
и закрепленные в этикете. Этикет не может суще-
ствовать вне времени и пространства – это всегда 
этикет какого-либо народа (этноэтикет), общества, 
класса, социальной группы на определенной сту-
пени их исторического развития. Следовательно, 
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в терминах этноэтикета вокативы носят системно-
ритуализованный характер в типичных, изо дня 
в день повторяющихся ситуациях взаимодействия, 
отражая этно-культурные исторические традиции, 
обусловливающие выбор форм обращения. Тра-
диционно в Британии принято обращаться к по-
лицейскому «officer», к аудитории – «Ladies and 
Gentlemen», к королеве – «Your Majesty». Подобная 
культуро-отражательная способность прослежива-
ется не во всех вокативах, поэтому ее можно по 
праву считать их особенностью.

Следует отметить точку зрения Л.И. Шаповало-
вой, которая указывает на еще один признак вока-
тивов – побудительность. При этом оговаривается, 
что данная функция присуща не всем вокативам 
и, следовательно, она является сопутствующим 
признаком зачастую выраженным имплицитно [7, 
c. 24]. Поэтому данная функция вокатива может 
быть определена только в контексте определенного 
коммуникативного акта.

Таким образом, основной коммуникативной 
функцией вокатива является идентификация адре-
сата речи, наряду с которой он выполняет и другие, 
не менее важные функции – эмотивную и социаль-
но-регулятивную. Однако их четкого разграничения 

не существует, а широкий спектр названий данных 
функций дает возможность лингвистам различных 
подходов к освящению данной проблемы.
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Адаптация текстов для определенного 
круга читателей приобретает все боль-
шую значимость в области просвети-

тельской и специализированной литературы. Это 
объясняется тем, что, во-первых, специальные зна-
ния востребованы среди широких кругов неспеци-
алистов, а во-вторых, авторы специализированных 
текстов заинтересованы в донесении их информа-
ции до широких слоев населения, особенно если 
имеется в виду информация об особых товарах, 
и необходимо рассказать о них потенциальным по-
купателям.

Адаптация текста может касаться его формы 
выражения (терминологии, мало употребительных 
слов, грамматических форм, длины и т.д.) или ин-
формации, которая в нем заложена. Результатом 
адаптации является адаптированный текст. Под 
адаптированным текстом мы понимаем вторичный 
текст, созданный для читателей, не способных по 
каким-то причинам понять текст-источник. Неко-
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торые из этих причин находят отражение в особен-
ностях адресата адаптированного текста. Категория 
адресата проявляет себя неодинаково в различных 
типах дискурса.

Адаптированные тексты находят применение 
в разных сферах, например, медицине и юриспру-
денции. Для потенциальных пациентов состав-
ляются упрощенные инструкции к медицинским 
препаратам без рецептурного отпуска, памятки, 
разного рода сопроводительные материалы. Адап-
тированные медицинские тексты учитывают от-
сутствие профессиональных знаний, а также навы-
ков чтения узкоспециализированной литературы 
у пациентов. Адаптированные тексты дают воз-
можность пациентам разобраться в особенностях 
их заболевания, понять, как и когда принимать пре-
параты, дают ответы на важные для них вопросы 
о здоровье. Преобразование формы текста также 
воздействует на адресата, побуждая к приобрете-
нию определенного препарата.
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