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В статье рассматривается проблема выделения конститутивных призна-

ков городских инскрипций современного публичного пространства, дается 
дефиниция понятия «инскрипция», проводится базовая классификация ин-
скрипций (институциональные и персональные) и их сравнительный анализ. 
Также для классификации конститутивных признаков инскрипций автор выде-
ляет две  группы основных характеристик: функциональные и структурные. 
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Городская эпиграфика является неотъемлемым элементом облика со-
временного города. Этот факт делает её объектом массовых исследований 
для учёных разных областей наук. Так, например, в XXI веке изучение город-
ских инскрипций как феномена коммуникации публичного городского про-
странства по праву является актуальным направлением в социолингвистике. 
Их изобилие и разнообразие обусловливают необходимость их изучения 
и категоризации.  

В нашем исследовании ключевым вопросом является изучение специфи-
ки и выделение конститутивных признаков, определение понятия и жанра 
текста городских инскрипций и базовая классификация инскрипций на основе 
их сравнительного анализа. 

Современные формы городских надписей (тексты рекламных баннеров, 
транспорта, вывески, граффити на стенах и др.) являются существенным 
элементом межкультурной коммуникации, но, тем не менее, их языковой ста-
тус является дискуссионным вопросом в современной лингвистике и недоста-
точно изучены в научной литературе. В отечественных социолингвистических  
исследованиях, посвященных изучению непосредственно теории текста горо-
да и особенностям функционирования разных типов современных городских 
инскрипций, детально разработана проблематика граффити и настенных 
надписей [Гун 2014, Бочарова 1997, Тылик 2016,  Андреев 2009, Голенок 2010 
и др.], рекламы [Кохтев 1997, Лазарева 2003, Елина 2008, Костина 2003, Дзи-
кевич 2004], городского текста [Лотман 2000, Шарифуллин 2008, Потанина 
2012, Резанова 2012, Ахмедова 2009, Симоненко 2013], медиатекста [Михай-
люкова 2017, Решетников 2009], и недостаточно разработана проблематика 
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интерпретации текста на текстильных изделиях  [Ивус 2012,  Иванова 2015, 
Халиков 2015], тату [Овсянникова 2017], автонадписи [Никишина 2017]. 
В научных исследованиях под термином «инскрипция» больше понимают ис-
торическое текстовое наследие давних эпох, нежели текст современного го-
рода, а примеры использования термина «городская инскрипция» у авторов 
наблюдаются редко [Касьянова 2017, Метелева 2017]. 

Поскольку исследование касается не просто инскрипций, а инскрипций, 
локализованных в городе, следует дать чёткую дефиницию термина. Истори-
ческий словарь галлицизмов дает следующее определение понятия «ин-
скрипция» и примеры употребления.  

ИНСКРИПЦИЯ и, ж. inscription f. <лат. iscritptio. 1. Документ на получение 
занятых денег у частных лиц. Обязательства, которые выдают Правительства 
на право получения или возврата занятых у частных лиц сумм, эти и. состав-
ляют биржевой товар, на которые цены возвышаются, или упадают смотря по 
обстоятельствам. Вероятно, банкир, у которого ты спрашивал, счел меня за 
дурака, если думал, что я спрашиваю о билетах с купонами, т. е. о безымен-
ных. Мои инскрипции номинальные, взятые в Турине, и потому % платят в 
Италии. 2. Надпись. Русский читатель, то есть существо ненасытное и в сво-
ем роде самоотверженное, читает все, что ни попадется на глаза... С одной 
стороны. вроде бы плохо, поскольку у нас имеется целая культура инскрип-
ции на заборе, но с другой стороны, вроде бы хорошо, поскольку нет такой 
гадости, которая так или иначе не способствовала бы деятельности ума [3]. 

По первому примеру мы видим, что термин является экономическим 
и юридическим, а второе определение раскрывает его лингвистическое зна-
чение. Также необходимо противопоставить современные городские ин-
скрипции историческим, которые являются надписями на традиционных и не-
традиционных носителях информации и представляют собой  историческую 
ценность.  

Итак, под городскими инскрипциями мы понимаем надписи городского 
пространства, нанесённые на нетрадиционные материалы. Если бумага яв-
ляется традиционным средством, то в нашем случае речь идёт о городских 
стенах, зданиях, билбордах, автомобилях, одежде и других предметах, кото-
рые представляют собой пример нетрадиционной формы нанесения на них 
надписей.  

«Всякий текст сплетён из необозримого числа культурных кодов, в суще-
ствовании которых автор, как правило, не отдает себе ни малейшего отчёта, ко-
торые впитаны его текстом совершенно бессознательно» [7, с. 39]. Соответ-
ственно, и инскрипции того или иного города являются своеобразным кодом, и 
этот код генерирует культурную, общественную, политическую и иные типы ин-
формации того или иного города или страны. Разумеется, эти коды будут отли-
чаться друг от друга, но в базе имеют общие признаки, которые мы изучим. 

Город представляет собой «котел текстов и кодов, разноустроенных и ге-
терогенных, принадлежащих разным языкам и разным уровням» [8, с. 325]. 
«Текст города как овещеcтвленный и осмысленный результат социальных 
практик отражает в своих структурах системы доминирующих концептов, об-
разов, оценок – фрагменты картины мира его жителей. <...> Городской текст 
соотнесен с текстом города, мотивирован им, интегрируя семиотические ре-
сурсы текста города в процессах их разнонаправленных дискурсивных интер-
претаций, связанных с разнотипными и разнонаправленными социальными 
интересами и практиками» [9, с. 19].  

При выделении конститутивных признаков городских инскрипций мы учи-
тываем классификацию типов дискурса, построенную В.И. Карасиком. Так, с 
позиции ситуативного подхода к изучению дискурса, который «предполагает 
учет специфики общения, обусловленной его каналом» [6, с. 66], материал 
данного исследования относится с инскриптивному типу дискурса. Учёный 
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выделяет также субъектный подход, согласно которому «можно выделить два 
основных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и ин-
ституциональный (статусно-ориентированный). В первом случае говорящий 
выступает как личность во всём богатстве своего внутреннего мира, во вто-
ром случае – как представитель определённого социального института. Пер-
сональный дискурс существует в двух основных разновидностях: бытовое и 
бытийное общение. Бытовое общение происходит между хорошо знакомыми 
людьми, оно сводится к поддержанию контакта и решению обиходных про-
блем. Его особенность состоит в том, что это общение диалогично по своей 
сути, протекает пунктирно, участники общения хорошо знают друг друга и по-
этому общаются на сокращённой дистанции, не проговаривая детально того, 
о чем идёт речь. Это разговор об очевидном и легко понимаемом» [5, с. 6]. 
Например, О.Н. Ивус, рассматривая пример со слоганами на одежде, отме-
чает, что эти надписи «отличаются от рекламного, социального и политиче-
ского слоганов, так как данный субжанр служит не продвижению какого-либо 
товара, в том числе политического лидера, или общественно-социальной ин-
формации, а по существу является самопрезентацией языковой личности 
и демонстрацией её личных взглядов на окружающую действительность и 
поэтому относится именно к бытовому, а не к институциональному дискурсу: 
он субъективен, встречается в повседневных ситуациях и служит для выпол-
нения совсем других функций» [4, с. 36]. 

Некоторые исследователи также утверждают, что недостаточно выде-
лять институциональные и неинституциональные инскрипции, так как город-
ское пространство наполнено разнородными инскрипциями, которые сложно 
поддаются классификации. В них зачастую выявляются черты разных дискур-
сов, перечислим, к примеру, уличные граффити, надписи на футболках или 
тату. На наш взгляд, во многих случаях это связано с недостаточной изучен-
ностью инскрипций и нерасчленённостью их институциональных и персо-
нальных начал. Так, по словам отечественного исследователя в области 
культурологии Г.Е. Гун граффити являются примером «субституционального 
художественного творчества, институализирующегося на наших глазах. Во-
первых, институциализируется само «рисующее сообщество», которое сфор-
мировало некий кодекс, запрещающий расписывать здания, являющиеся 
культурной ценностью <...>. Во-вторых, институализация проявляется в воз-
никновении мощной индустрии граффити <...>. В-третьих, институализирует-
ся заказчик и потребитель этого искусства» [1, с. 167]. По справедливому 
утверждению «наиболее отчётливо субституциональные художественные ин-
тересы существуют в молодёжной среде»,  а размытость границ институцио-
нального и внеинституционального измерений исследователь объясняет тем, 
что «проблема российской художественной жизни в том, что в силу недоста-
точно сложившейся стратификации общества отчётливо не сформированы 
субкультуры, не оформились их предпочтения в сфере художественной куль-
туры. В результате оказываются размытыми институциональные и субститу-
циональные способы их  реализации» [2, c. 124]. 

Для классификации конститутивных признаков инскрипций выделим две  
группы основных характеристик: функциональные и структурные. Надписи 
порождаются такими функциями, как воздействие, информирование и само-
выражение. Эти три базовые функции вызывают появление соответствующих 
текстов, представляющих собой уточнение функций, например, в рамках воз-
действия это могут быть призывы или утверждения («Голосуйте за Абуева! 
Он не даст вас "обуть"», «Ребята, давайте жить дружно»), к информатив-
ным функциям относятся номинативные («Улица Ахматовская», «Астрахан-
ская область»), рекламные («Развёлся? Поздравляем! Квартиры с мебелью 
и техникой», «Порадуй себя и близких! Успей купить!»), презентационные 
или указательные инскрипции, т. е. это дорожные знаки («STOP»),              
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регулятивы («Автотехцентр 750 м → »), названия магазинов («магазин 
«Ромашка»), бирки на одежде («Made in China»), фирменные знаки («Coca 
Cola»), объявления («На предприятии введен масочный режим», «Продажа, 
аренда, выкуп»), в рамках самовыражения инскрипции выражают демонстра-
цию своего отношения к себе («I’m not perfect, but I’m limited edition», «Не по-
вторяй моих ошибок»), к городу («Москва, ты слишком красива, чтобы 
быть просто подругой (с) Питер», «Я – девочка, я не хочу ничего решать, я 
хочу в Петербург»), к окружающим («Я люблю тебя до луны и обратно», 
«Не жди чуда, будь им»).  

Структурная характеристика определяет место и способ нанесения 
надписи. Местом нанесения выступает любое пространство или поверхность, 
открытое для визуального восприятия. По способу нанесения надпись может 
быть написана, выбита, высечена, вырезана, нанесена красками, выведена 
электронным образом на табло или выложена разными предметами (ланд-
шафтные надписи). По структуре надпись может представлять собой слово 
(«AMOR», «Сбербанк»), словосочетание («Daddy of Big Boss», «Падение 
штукатурки!») или высказывание («Кто не меняется, то не идет вперед», 
«Никогда не говори никогда»), как правило, короткое. Оно может представ-
лять собой стилизованный текст, характеризующийся иконичностью, эмбле-
матикой, игрой, то есть иметь цифры, эмблемы и символы, знаки препинания 
(«Лучше маленький $, чем большое спасибо!», «Я ♥ Астрахань»). Обратим 
внимание, что точка в текстах инскрипций в конце не ставится, но выражение 
является законченным. При этом принципиально важна длина инскрипции, 
так как важно восприятие инскрипций как целостного текста.   

Можно выделить две группы городских инскрипций: институциональные 
и персональные. Институциональные городские надписи, в свою очередь, 
делятся на функциональные разновидности: 1) идеологические («Россия! 
Путин! Иисус!», «Свобода лучше зарплаты»), 2) информационные («При-
стегни ремень. Отвлекись от телефона», «Здесь в 1868 году жил и рабо-
тал писатель Л.Н. Толстой»), 3) рекламные («Начинай день с завтрака», 
«Персен. Смотрите на стресс свысока). Эти инскрипции выполняются про-
фессионалами, они отражают потребности общества в идеологических ори-
ентирах, информационной систематизации пространства, продвижении това-
ров и услуг. Неинституциональные, т.е. персональные, инскрипции образуют 
широкий класс городских надписей, включающих граффити, надписи на сте-
нах и асфальте, наклейки на личных автомобилях, на различных гаджетах, 
надписи на футболках, тату. Функции таких инскрипций сводятся к самовыра-
жению, статусной идентификации и декоративности («Be yourself», «My son is 
my sun», «La vita e bella»). Суть самовыражения – демонстрация своей креа-
тивности. Статусная идентификация показывает принадлежность носителя 
инскрипции к той или иной группе населения, декоративная функция отвечает 
потребности украшать обживаемое пространство. 

Неинституциональные инскрипции отличаются стихийностью, спонтанно-
стью и субъективностью, им присущи слабая структурированность и неустой-
чивость. Разумеется, существует широкая вариативность признаков персо-
нальных инскрипций. Некоторые типы таких надписей по своей сути являются 
пограничными между институциональными и персональными инскрипциями. 
Например, надписи на футболках тиражируются в фабричном формате, часто 
являются сугубо декоративными (в случае использования иностранных слов 
и выражений их носители даже не знают значений этих слов). Аналогичным 
образом мода на тату привела к широкому использованию надписей на экзо-
тических для нашего населения языках, в частности, на китайском                  

(«一日三秋») и арабском (« », « »). Используются также изре-

чения на латыни  («Veni Vidi Vici», «Gustos meus mihi semper») и надписи, 
сделанные готическим шрифтом. 
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Таким образом, городские инскрипции, являясь компонентом информа-
ционного пространства современных населённых пунктов, обладают опреде-
лёнными содержательными и формальными характеристиками, распадаются 
на два основных типа – институциональные и персональные, функционально 
обусловлены потребностями общества и индивидуумов. Институциональные 
инскрипции делятся на идеологически маркированные, информационные 
и рекламные надписи, персональные инскрипции подразделяются на надпи-
си, вызванные потребностями творческого самовыражения, включая шутли-
вые и вульгарные сообщения («Думай головой, а не подружками», «Сильна я 
духом, слабая кукухой»), статусную идентификацию (в частности, указание 
на молодёжный возраст носителя надписи («Туси пока молодой», «I can’t 
keep calm, I’m baby»), гендерную («Осторожно! За рулем Королева!», «Super 
папа – Super дочь») и этническую принадлежность («Русские не сдаются!», 
«Я русская!») и декоративности. 

Городские инскрипции как один из важнейших элементов образа города 
возникают в результате воздействия как внутренних, так и внешних факторов 
городской системы. Они представляют собой гибкую или специфически не-
устойчивую совокупность сообщений семиосферы городского пространства, 
складывающуюся в процессе социальной и культурной деятельности людей и 
выражающую комплекс жизненных ценностей граждан. Существующая куль-
тура городских инскрипций продиктована временем и общественно-
политическими событиями, традициями и бытом местных людей, поэтому 
классификация городских инскрипций позволяет нам в более полной мере 
понять эти процессы и изобразить общую картину мира городских жителей. 
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В статье рассматриваются особенности коммуникации в пьесах европей-

ского театра абсурда. Отсутствие в акте коммуникации важнейших составля-
ющих – потребности, мотива, цели – ведёт к её нарушению. Следствием 
нарушения коммуникации является распадение речи, которое мы наблюдаем 
в случае нарушения лексико-грамматических связей, отсутствии смысловой 
связи между предметами разговора, в алогичных умозаключениях героев, 
в многоплановости диалога. Материалом исследования являются тексты пьес 
Э. Ионеско «Лысая певица» и С. Беккета «В ожидании Годо». 

Ключевые слова: театр абсурда, С. Беккет, Э. Ионеско, персонаж, ком-
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The article examines the features of communication in the plays of the Thea-

tre of the Absurd. The absence in the act of communication of the most important 
components such as objectives, motives and needs - leads to communication 
breakdown. The consequence of communication breakdown is language disinte-
gration, which we observe in the case of lack of lexical and grammatical connec-
tions, the absence of semantic connection between the objects of conversation, in 
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