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Статья посвящена изучению дневника Л.Н. Толстого в аспекте самоидентифи-
кации его личности.  Рассмотрены дневниковые записи за 1907–1908 годы. Выявлено, 
что дневник не был формой исключительно автокоммуникации, поскольку  пишущий 
понимал, что дневник будет иметь своего читателя. В дневнике большое внимание 
уделено таким аспектам, как самооценка, самоидентификация. Под самоидентифика-
цией понимается  процесс самоанализа, результатом которого является категориза-
ция своей личности в известной человеку системе координат. Результаты самоиден-
тификации могут быть вербализованы различными способами. Пропозиции, отража-
ющие данные процессы, имеют форму Я есть Х. Объективация идентификационных 
процессов реализуется разными коммуникативными стратегиями, под которыми по-
нимается способ достижения целей общения. Коммуникативная стратегия определена 
на основе анализа коммуникативной цели высказывания, а также языковых средств её 
воплощения. Выявлены следующие коммуникативные стратегии и соответствующие 
им идентификационные пропозиции: постановка задач самосовершенствования – 
я несовершенный человек; возрастная идентификация ‒  я старый, но счастливый  
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человек; самоуничижение – я ничтожный человек; отождествление себя с другими 
людьми –  я такой же,  как все; отношение к Богу – я часть Бога; отношение с членами 
семьи – я чужой в своей семье. Дневникам Толстого свойствен аналитизм. Изучение  
коммуникативных стратегий в дневнике Л.Н. Толстого демонстрирует их взаимосвязь 
и детерминизм. Выделенные стратегии отражают стремление писателя к духовному 
самосовершенствованию и единению с Богом. 

Ключевые слова: прагматика, самоидентификация, коммуникативная страте-
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The article is devoted to the study of Leo Tolstoy’s diary of in the aspect of self-
identification of his personality.  The paper considers diary entries for 1907-1908. It is re-
vealed that the diary was not a form of exclusively autocommunication, since the writer un-
derstood that the diary would have its own reader. The diary pays much attention to such 
aspects as self-esteem, self-identification. Self-identification refers to the process of self-
analysis, the result of which is the categorization of one's personality in a coordinate system 
known to a person. The results of self-identification can be verbalized in various ways. 
Propositions that reflect these processes have the form I am X. Objectification of identifica-
tion processes is implemented by different communication strategies, which are understood 
as a way to achieve the goals of communication. The communicative strategy is determined 
on the basis of the analysis of the communicative purpose of the utterance, as well as the 
linguistic means of its implementation. The paper identifies the following communicative 
strategies and their corresponding identification propositions: setting goals for self-
improvement – I am an imperfect person; age identification ‒  I am an old but happy person; 
self-deprecation – I am an insignificant person; identification with other people – I am the 
same as everyone else; attitude to God – I am part of God; relations with family members – I 
am a stranger in my family. Tolstoy's diaries are characterized by analyticism. The study of 
communicative strategies in the diary of Leo Tolstoy demonstrates their interrelation and 
determinism. The highlighted strategies reflect Tolstoy's desire for spiritual self-improvement 
and unity with God. 

Keywords: pragmatics, self-identification, communicative strategy, autocommunica-

tion, diary, Leo Tolstoy 
 

Переход лингвистики в антропоцентрическую парадигму способствовал дина-
мичному развитию прагматики, в поле зрения которой попадают человек и его речь. 
В связи с этим актуальным является изучение различных аспектов дискурса, процес-
сы обмена информацией. Ю.М. Лотман выделил две основные формы коммуникации: 
«Я-Я», «Я-Он» [12, с. 164].  Перед филологической наукой стоит задача изучения во-
площения данных форм, когнитивных, коммуникативных и др. аспектов трансфера 
знаний. Дневник является одной из форм автокоммуникации. В русистике изучение 
дневника осуществлялось в жанрологическом, хронологическом, лингвоперсонологи-
ческом и др. аспектах [1, 5, 6, 7, 11]. Результатом исследований стало определение 
дифференциальных признаков данной формы речи, создание типологии дневников, 
комплексное изучение дневниковых записей отдельных личностей. В галерее извест-
ных дневников русской лингвокультуры, пожалуй, одно из первых мест занимает 
дневник Л.Н. Толстого. Записи были сделаны в течение шестидесяти трёх лет и заня-
ли  тринадцать томов полного собрания сочинений. Дневник Толстого как одно из са-
мых крупных его произведений имеет междисциплинарную ценность. Для языкознания 
он представляет интерес в лексическом, грамматическом, когнитивном, психолингви-
стическом, стилистическом, прагматическом аспектах. Особенно ценно то, что дневник 
позволяет проследить эволюцию избранного предмета исследования. Настоящая ста-
тья продолжает изучение дневника Л.Н. Толстого в аспекте самоидентификации лич-
ности и рассматривает дневниковые записи Л.Н. Толстого, которые он сделал в воз-
расте 79–80 лет, за 1907–1908 год.  

Т.П. Тарасенко, М.А. Величко отмечают: «Можно говорить о том, что личный 
дневник не просто способ самовыражения личности, но и средство для её развития» 
[1, с. 5]. Этот тезис подтверждает дневник Льва Николаевича. Как известно, 
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Л.Н. Толстой писал дневник всю свою жизнь. Основной посыл дневника на протяже-
нии всей жизни писателя не менялся. Записи посвящены проблемам самоанализа 
и самосовершенствования. Однако степень интимности изложения от года к году ме-
няется. Никому не известный девятнадцатилетний Толстой, безусловно, писал днев-
ник исключительно для себя. После прихода литературной славы писатель мог пред-
полагать, что его дневники будут опубликованы. На этом основании мы считаем, что 
тональность дневника меняется, переходя от монолога с самим собой до диалога 
с потенциальным читателем. Дневник Толстого не был формой исключительно авто-
коммуникации. В 80 лет он понимал, что записи будут иметь своего читателя. 22 июня 
1908 года он написал:  Сейчас застал себя не на мысли, а на сознании о том, что 
дневник этот читают, и пиша имею в виду читающих [16, с. 135].   

Уже в момент совершения записей Толстой был уверен, что их прочтут его 
близкие. Безусловно, это определяло форму и содержание заметок. Сейчас почув-
ствовал связаность свою в писании этого дневника тем, что знаю, что его про-
чтут Саша и Чертков [16, с. 56].  Сейчас пишу это и спрашиваю себя: и это пишу 
я не для тех, кто будет читать этот дневник? Пожалуй, отчасти. [16, с. 160].  

В дневниках данного периода, как и предыдущих, большое внимание уделено 
таким аспектам, как самооценка, самоидентификация. Под самоидентификацией мы, 
вслед за М.А. Лаппо, понимаем процесс самоанализа, результатом которого является 
категоризация своей личности в известной человеку системе координат [9]. Т.П. Тара-
сенко, М.А. Величко отмечают: «Внутренний диалог обеспечивает целостное чувство Я, 
а одним из аспектов Я выступают представления личности о собственных атрибутах и 
собственной жизни во всем ее многообразии. … Дневник – это полиинтенциональный 
автокоммуникативный речевой жанр, имеющий целью конструирование Я-образа и вы-
полняющий функцию становления человеческой субъективности» [15, с. 5].  

В дневнике этого периода Толстого беспокоят такие аспекты, как собственная 
оценка, оценка своего бытия через оценку поступков других людей, пути самосовер-
шенствования, поиски ориентиров для оценки.  

Толстой осуждает одобрение своей личности, идущее как от себя, так и от дру-
гих людей. Положительная оценка своей личности беспокоит писателя. Выход из это-
го состояния он видит в поиске в себе того, что он осуждает в других, во внушении 
мысли, что его интеллектуальные и нравственные качества развиты ниже среднего. 
Он убеждает себя с благодарностью принимать низкую оценку других людей. В целом 
ориентироваться на оценку, исходящую не от людей, а от Бога, которого он понимает 
как универсальный нравственный закон. В возрасте восьмидесяти лет Толстой про-
должает в императивной форме, употребляя инфинитивы в значении повелительного 
наклонения, диктовать себе правила поведения и уничижать себя. Результаты само-
идентификации могут быть вербализованы различными способами. Пропозиции, от-
ражающие данные процессы, имеют форму Я есть Х.  

Объективация идентификационных процессов реализуется разными коммуни-
кативными стратегиями, под которыми мы понимаем способ достижения целей обще-
ния. Коммуникативная стратегия определяется нами на основе анализа коммуника-
тивной цели высказывания, а также языковых средств её воплощения.   

Определим ведущие коммуникативные стратегии в процессе самоидентификации. 
Первая стратегия – постановка задач самосовершенствования.  На наш взгляд, 

ключевую запись  этого периода: Да, в 80 лет только начинаю не то, что учиться, а 
понимать, что надо учиться. Начинаю и учиться (30 октября 1908)  [16, с. 154] ‒  мы 
трактовали бы так: и в 80 лет, несмотря на свой преклонный возраст, нужно продол-
жать совершенствоваться. Следующая дневниковая запись подтверждает наше пред-
положение: с возрастом меняются цели духовной работы: Да, работать надо над 
собой – теперь, в 80 лет, делать то самое, что я делал с особенной энергией, ко-
гда мне было 14, 16 лет: совершенствоваться; только с той разницей, что тогда 
идеалы совершенства были другие: и мускулы и вообще то, что нужно для успеха 
среди людей [16, с. 160]. Данная стратегия выражает семантику созидания путём упо-
требления глаголов работать, учиться. Бесспорно, что Толстой учился жить всю 
свою сознательную жизнь. Эта  запись подтверждает твёрдость жизненной позиции 
писателя. Итак, данная стратегия объективирует следующую идентификационную 
пропозицию: Я несовершенный человек.     

Вторая стратегия – возрастная идентификация. Толстой пишет о себе как пре-
старелом человеке. Старость становится для него новым измерением жизни не в физи-
ческой плоскости, а в духовной. Поэтому этот возрастной этап характеризуется мелио-
ративными эмоционально-оценочностными прилагательными и существительными  
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радостный, блаженный, уверенность, удовлетворение, бесстрашие, спокойствие, 
любовность, жизнерадостность.  

Вчера испытал, только что вставши, странное, радостное («радостное» 
мало), блаженное чувство спокойствия, уверенности – старости. … Уверенности 
в том, что жизнь моя в духе, а не в теле; и потому свободы, удовлетворения… 
(9 апреля 1907)  [16, с. 25]. 

Третий день испытываю какое-то новое, радостное чувство живого осозна-
ния своего духовного существа и вытекающее из него бесстрашие, спокойствие, 
любовность и жизнерадостность (11 апреля 1907) [16, с. 26].  

Свободу от общественного мнения Толстой считает условием этого эмоцио-
нального состояния. Сейчас в первый раз почувствовал полную свободу от мнения 
о себе людей. И какая радость, спокойствие и сила! (7 сентября 1907) [16, с. 65]. 
Толстой объясняет своё состояние счастья течением времени, своим старением. Ка-
кое счастие жизнь! Иногда теперь, всё дальше и дальше подвигаясь в старости, 
я чувствую такое счастие, что больше его, кажется, не может быть. И пройдёт вре-
мя, и я чувствую ещё больше, чем прежнее счастье.(15 сентября 1907) [16, с. 68].  Лев 
Николаевич не испытывает чувства страха перед старостью. В его концепции времени 
исключено настоящее. Истинная жизнь – в настоящем, а следовательно, вне времени, вне 
рамок. Говорят: есть три времени: прошедшее, настоящее, будущее. Какая грубая и 
вредная ошибка. Есть два вида времени: прошедшее и будущее; настоящее же вне вре-
мени. И жизнь истинная, свободная вне времени, т.е. в настоящем. Как это важно 
знать. Можно жить только настоящим, т.е. свободно. (13 июня 1908) [16, с. 134]. Таким 
образом, данная стратегия отражает идентификационную пропозицию: Я старый, но 
счастливый человек. Я не думаю о прошлом и будущем. Для меня важно настоящее, для 
меня важно не физическое, а духовное состояние.  

Третью стратегию определим как самоуничижительную. Она  осуществляется 
путём приписывания себе отрицательных свойств и признаков, описания неблаговид-
ных поступков и объективируется посредством перечисления лексики с отрицатель-
ным компонентом значения: разврат, скупость, гадость, глупость и др. Приведём 
ряд примеров. …Невозможно спокойно жить с высоким о себе мнением… …Нынче 
всё утро был занят этим уменьшением своего знаменателя. …. Живо вспомнил 
в себе всё то, что теперь осуждаю в сыновьях: игрецкую страсть, охоту, тщесла-
вие, разврат, скупость. Главное,  понять что ты – самый ниже среднего уровня по 
нравственности, слабости, по уму, в особенности по знаниям, ослабевающий в ум-
ственных способностях человек, и не забывай этого, и как легко будет жить. До-
рожить оценкой Бога, а не людей. Признавать справедливость низкой оценки лю-
дей. (14 января 1907 года) [16, с. 3]. Сказать NN, чтобы не увлекался мною. Во мне 
и теперь и гадости, и глупости, и хитрости без конца. (7 сентября 1907) [16, с. 65]. 
Начал с того, что увидал в себе всю свою мерзость, преобладание славы людской 
над настоящими требованиями жизни. … Как ещё я далёк от чуть-чуть порядочно-
го, как плох [16, с. 160]. И.М. Колышкина, А.В. Родионова справедливо характеризуют 
личность Л.Н. Толстого как фрустирующую, то есть «…изображающую себя хуже, чем 
… есть на самом деле, предающуюся негативным эмоциям, вступающую в диалог 
с тёмными сторонами своей психики» [8, с. 6].  Таким образом, данная стратегия от-
ражает идентификационную пропозицию: «Я – ничтожный человек».   

Четвёртая стратегия связана с отождествлением себя с другими людьми, 
предъявлением к себе тех же требований, что и к другим.  Суди о других, как о себе 
же. Ведь это – ты же. И потому будь в их дурных делах также снисходителен, как 
ты бывал и бываешь к себе. И также, как в своих грехах, надейся на их раскаяние и 
исправление [16, с. 14]. Формулировка нравственных императивов носит обобщённо-
личный характер, то есть имеет форму суждений, которые в одинаковой форме отно-
сятся к себе, так и к другим. Запись от 15 ноября 1908 года отчасти объясняет эту 
стратегию желанием быть как все, стремлением к смирению, борьбе с гордыней, тще-
славием. Вчера до 12 ч. играл в карты. Совестно, гадко. Но подумал: люди скажут: 
«хорош учитель, играет в винт 3 часа сряду. И по-настоящему подумал: это-то и 
нужно. В этом-то настоящее, нужное для доброй жизни смирение. …. Человек дол-
жен держаться как человек. А человеку свойственно прежде всего смирение, же-
лать быть униженным» (15 ноября 1908) [16, с. 157]. Верный признак того, что вся 
моя деятельность пустая, то, что на меня не только нет гонений, но меня вос-
хваляют. Хорошо для смирения (19 апреля 1908) [16, с. 116]. Толстой не хочет ничего 

скрывать в своей жизни. Он считает, что нужно говорить и о прегрешениях, которые 
могут остановить других людей. Все пишут мою биографию – да и все биографии – 
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о моём отношении к 7-й заповеди ничего не будет. Не будет вся ужасная грязь ру-
коблудия и хуже, с 13, 14 лет и до 15, 16 (не помню, когда начался разврат в рас-
путных домах). И так до связи с крестьянкой Акс. – она жива. Потом женитьба, 
в которой опять, хотя и ни разу не изменил жене, похоть по отношению жены 
скверная, преступная. Этого ничего не будет и не бывает в биографиях. А это 
очень важно, и очень важно как наиболее сознаваемый мной, по крайней мере, порок, 
более других заставляющий опомниться (9 июля 1908) [16, с.173]. Приведённая за-

пись отражает особую интенцию дневника, которая выражается в формировании об-
щественного мнения о себе. Рассмотренная стратегия объективирует идентификаци-
онную пропозицию: Я как все.  

Пятая стратегия самоидентификаци выражается в осмыслении себя частью Бога. 
Живёт во мне Бог, а я – Его орган. Бог живёт во всех, но не все знают это. Да, уди-
вительно хорошо на душе. (14 мая 1908) [16, с. 118].  Да, я – Л.Н., я – писатель, я – 
нищий, я – царь, это – большое заблуждение. От него все страдания людей. Есть 
только один и бесчисленные проявления его, одно из которых – то, которое я со-
знаю собой. И благо нам, если мы не признаём Его проявления в себе за отдельное 
своё «я», а всегда чувствуем в себе то «Я» и живём Им. И мы испытываем самые 
разнообразные и неизбежные горести и страдания, если живём в заблуждении, что 
Я есть наше я [16, с. 134]. 

Духовное единение, отождествление себя с другими людьми, с Богом приводит, 
по мнению Толстого, к бессмертию.  Чем утешиться  в том, что только что начи-
наешь понимать, как надо жить, и начинаешь жить, – умираешь? А тем, что жи-
вёшь не ты, а всё человечество, всё духовное живёт Богом. Соединись с Ним – и не 
умрёшь. (16 декабря 1907) [16, с. 88]. Идентификационная пропозиция, объективиро-

ванная данной стратегией: Я часть Бога.  
Дневникам Толстого свойствен аналитизм. Анализ коммуникативных стратегий 

демонстрирует их взаимосвязь и детерминизм. Все они отражают стремление Толсто-
го к духовному самосовершенствованию и единению с Богом. Лев Николаевич опре-
деляет препятствие на пути к этому – его жизнь в комфорте, роскоши на фоне общей 
бедности. Чувствую большую тяжесть от глупой благотворительности внешней в 
соединении с безумной роскошью жизни своей (19 апреля 1908) [16, с. 116]. Противо-
речит убеждениям Толстого устремления к богатству, комфорт собственной жизни на 
фоне всеобщей бедности. Неприятие этого объективируется словами с отрицатель-
ными оценочностными семами: тяжело, жалко, гадко, тоскливо и др. Не могу пре-
одолеть недовольства окружающим. Тоскливо, хочется плакать. Всё кажется тя-
жело. … Мне жалко и гадко себя (16 апреля 1907) [16, с. 26]. Всё больше и больше 
почти физически страдаю от неравенства: богатства, излишеств нашей жизни 
среди нищеты; и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм 
моей жизни (10 июня 1907) [16, с. 39]. В приведённых записях отражено противоречи-
вое чувство Толстого: с одной стороны, он себя жалеет, с другой – уничижает. Причи-
ной этому является осмысление им своего бессилия в решении данной проблемы.  

Ещё одним препятствием на пути воплощения своей концепции самосовершен-
ствования Толстой называет семью.  Трудность главная – семья. Привычки можно 
преодолеть, но – семья (22 ноября 1908) [16, с. 79]. Семья, по мнению Льва Николае-
вича, стремится к роскоши и комфорту.   

С 1908 года Толстой начинает писать «Тайный дневник» для самого себя. Он  
отличается и по содержанию, и по эмотивно-оценочной тональности. Основная тема 
дневниковых записей – отношения в семье, с женой. В записях Лев Николаевич изли-
вает своё депрессивное психологическое состояние, успокаивая себя мыслью, что 
страдания очищают душу: Начинаю дневник для себя – тайный. Положение моё было 
мучительно, если бы не сознание того, что всё это на пользу душе, если только 
положить жизнь в душе [16, с. 171]. Полагая, что этот дневник никем не будет про-
чтён, Толстой более откровенно выражает свои мысли. Записи характеризуются 
большей эмотивностью и экспрессивностью. Ключевыми словами в записях являются 
тяжело, страдать, смерть. Мучительно тяжело на душе. Знаю, что это к добру 
душе, но тяжело. Когда спрошу себя: что же мне нужно: уйти от всех. Куда? К Богу, 
умереть. Преступно желаю смерти [16, с. 171].  Всё так же мучительно борюсь, но 
плохо борюсь. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду – 
стыд и страдание [16, с. 172]. Записи отражают разобщённость с женой, чувство 
неприязни к ней: Всё очень тяжело несу, переношу несчастный характер Сони. 
Эгоизм, исключающий всё, что не я, доходящий до комизма, тщеславие, 
самодовольство, всезнайство, осуждение всех (14 июля 1908) [16, с. 173]. Жалко её. 
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Никто ей не говорит, и она думает, что она верх совершенства.(14 июля 1908) [16, 
с. 174].  Думаю написать ей письмо. Недоброго чувства, слава Богу – нет. Одно всё 
мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, 
нужды, среди которых я живу. Всё делается и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу 
забыть, не видеть. (9 июля 1908) [16, с. 173].  Эти записи эксплицируют ещё одну, 
деструктивную стратегию, идентифицирующую Толстого как чужого для своей семьи.  

Итак, дневник – является формой самоидентификации личности. Для Л.Н. Тол-
стого данный процесс актуален и в восьмидесятилетнем возрасте. Процесс самоиден-
тификации воплощается путём осуществления коммуникативных стратегий, которые 
направлены на объективацию самоидентификационных пропозиций. Анализ дневни-
ковых записей Л.Н. Толстого за 1907–1908 годы позволил выявить следующие комму-
никативные стратегии и соответствующие им идентификационные пропозиции: поста-
новка задач самосовершенствования – я несовершенный человек; возрастная иден-
тификация ‒  я старый, но счастливый человек; самоуничижение – я ничтожный чело-
век; отождествление себя с другими людьми – я такой же, как все; отношение к Богу – 
я часть Бога; отношения с членами семьи – я чужой в своей семье. Эксплицированные 
идентификационные пропозиции порождают аллюзии к библейскому тексту. Выделен-
ные стратегии отражают стремление Толстого к духовному самосовершенствованию 
и единению с Богом. Общая тональность дневника характеризуется высокой степенью 
императивности и нормативности. Толстой расширяет коммуникативные задачи дневни-
ка, делая в нём записи с расчётом на третьих лиц. Дневник для самого себя отражает 
коммуникативное, тематическое, семантико-прагматическое раздвоение пишущего. 
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Статья посвящена анализу средств вербализации гендерного компонента во 
французской Интернет-рекламе  косметической продукции для женщин. Исследование 
проводится на лексико-семантическом уровне и ставит своей задачей выявление лингви-
стических средств манипуляции общественным сознанием, характерным для данного ви-
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