
УДК 811.161.1 / 316’28
ББК (Ш) 81

Лариса Владимировна Бутыльская,
кандидат философских наук, доцент, 

Забайкальский государственный университет
 (672039, Россия, г. Чита, ул.Александро-Заводская, 30)

 e-mail: larissa76@list.ru

Коммуникативная полифункциональность русской поздравительной открытки
Поздравительная открытка представляет собой текст, содержащий многообразие 

семиотических кодов, раскрывающих социокультурное содержание. Открытка или по-
здравительная карточка служит не только праздничным атрибутом, но и, с точки зрения 
лингвокультурологии (а также лингвосемиотики, теории межкультурной коммуникации 
и др.), несёт очень богатую информацию о национально-культурной специфике обще-
ства, о воздей ствии культурных трансформаций, которые происходят в конкретном об-
ществе. В русской культуре поздравительная открытка всегда являлась необходимым 
атрибутом праздника. Для русского человека дарение открытки – это не просто фор-
мальный ритуал, но и прежде всего выражение теплоты своих чувств. Русские открыт-
ки, предназначенные для конкретного праздничного события, характеризуются и осо-
бенным стилем оформления, и символикой, и цветовой палитрой, и специфическими 
этикетными формулами, и используемыми изобразительно-выразительными языковы-
ми средствами. Весь этот набор специфических элементов представляет собой не-
кий шифр, который понятен представителю русской культуры, но который необходимо 
уметь «расшифровывать» представителю другой культуры. Можно предположить, что 
в русской культуре открытка всегда будет значимым праздничным элементом, благода-
ря своей полифункциональности. Для русской поздравительной открытки характерно 
выполнение следующих функций: коммуникативной, регулятивной, фатической, суг-
гестивно-магической, эмоционально-экспрессивной, эстетической, аксиологической. 
Реализация всех названных функций в русской поздравительной карточке позволяет 
ей не только не сдавать свои позиции, но и развиваться, наполняясь многообразными 
новыми символами (не смещая старые), разнообразием стилистики оформления, за-
имствованиями элементов из восточных (западных) культур и др.

Ключевые  слова:  поздравительная открытка, праздничный дискурс, русская 
культура, коммуниканты, адресант, адресат, функции открыток.
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Communicative Multi-functionality of the Russian Congratulating Card
The postcard represents a text that contains a variety of semiotic codes opening socio-

cultural contents. A postcard or a greeting card is not only a symbol of a holiday, but also 
from the point of view of linguistic culture (and linguosemiotics, intercultural communication 
theory, etc.), it has very rich information about cultural identity of a society, about an impact 
of cultural transformations that occur in society. In the Russian culture congratulating card 
is considered as a necessary attribute of a holiday. For the Russian person giving a card 
is not simple formal ritual but it’s firstly the warm expression of his feelings. The Russian 
cards destined for concrete holiday event are characterized by especial style of decoration, 
symbols, colour palette, specific etiquette formulas, used figurative expressive language 
means. This set of specific elements presents the special code which is known by the 
representative of the Russian culture but it’s necessary to be able to decode it by the repre-
sentative of the other culture.  It’s possible to suppose that in the Russian culture the card 
will always be the meaningful holiday element thanks to its multifunctionality. The Russian 
card carries out the following functions: communicative, regulative, fatic, suggestive-magic, 
emotionally expressive, esthetic, axiological. The realization of all these functions allows 
the congratulating card not to lose its position but to develop filling with variety of the new 
symbols (not to exclude the old ones), different stylistics of decoration, borrowing elements 
from oriental and western cultures and etc.

Keywords:  congratulating card, holiday discourse, Russian culture, communicants, 
sender, addressee, cards’ functions.

12

Учёные записки ЗабГУ. 2014. № 2 (55)  ● Филология, история, востоковедение

© Л. В. Бутыльская, 2014 



Поздравительная открытка в русском 
культурном пространстве всегда являлась 
обязательным элементом любого празд-
ничного события. Постепенно сменив лу-
бочные картинки (считается, что прообра-
зом русской открытки были именно они), от-
крытки в России становятся особым видом 
искусства и не уступают в мастерстве и раз-
нообразии зарубежным. И в военное время, 
когда, казалось бы, не было хорошего вы-
бора поздравительных карточек, да и люди 
мыслили совсем другими  категориями, 
праздник всё же сопровождался дарением 
открытки; и в современное время, когда 
есть столько приёмов поздравить человека, 
всё же наши магазины демонстрируют ши-
рокий выбор открыток к любому празднику. 
Кажется, что поздравительная карточка, во-
йдя в русскую культуру, заняла своё место 
в ней, и сегодня, в век компьютерных тех-
нологий, она не только не собирается усту-
пать это место современным средствам 
праздничной коммуникации, но и является 
своего рода национально-специфической 
лингвокультурной обязательной составля-
ющей праздника. 

Может быть, это связано с одной из черт 
русского национального характера – откры-
тостью души. Ведь в открытках, написанных 
от руки, всегда видится неподдельное про-
явление любви, уважения, признательно-
сти, симпатии адресанта к адресату. Даже 
когда текст поздравления заимствуется из 
Интернета или сборника поздравительных 
текстов, автор ищет более подходящие по-
желания именно для этого адресата.

Кроме того, хочется обратить внимание 
на полифункциональность поздравитель-
ной открытки в русском культурном про-
странстве и в связи с этим предположить, 
что русская поздравительная открытка 
всегда будет играть важную роль в празд-
ничном дискурсе.

Одной из основных функций открытки 
является коммуникативная. Она подраз-
умевает то, что открытка служит средством 
взаимодействия коммуникантов внутри 
конкретного праздничного события. И, не-
смотря на то, что адресант и адресат могут 
быть разделены пространством (в том слу-
чае, когда открытка посылается по почте) 
или временем (в том случае, когда адре-
сат получает открытку не сразу), коммуни-
кативная функция, тем не менее, реали-

зуется. Открытка выступает в качестве ре-
ференции – своеобразного мостика между 
адресантом и адресатом. Как известно, ре-
ференция подразделяется на сообщение, 
контакт и код. Сообщение в открытке – это 
поздравительный текст. Контакт – как цель 
коммуникативного акта – в праздничном 
дискурсе приобретает более интимную раз-
новидность: не просто вступить во взаимо-
действие с адресатом, но также продемон-
стрировать личные чувства и эмоции (ува-
жения, нежности, заботы, любви, радости 
и др.), тем самым делая фундамент взаи-
моотношений более крепким. В качестве 
кода в открытках используются не только 
собственно языковые средства, но и раз-
нообразные семиотические, такие, как цвет, 
шрифт, рисунки, фотографии, специфичная 
для конкретных событий символика. 

Как разновидность коммуникативной 
функции, реализующейся в поздравитель-
ных открытках, выступает регулятивная 
функция. Регулятивная функция языка (от 
лат. regularis – направляющий какую-либо 
деятельность) проявляется в тех случаях, 
когда адресант ставит своей целью воз-
действовать на адресата речи или воздей-
ствует непреднамеренно, путём сообщения 
какой-либо информации, способной изме-
нить, повлиять каким-нибудь образом на со-
знание (подсознание), поведение адресата. 
Учёные называют эту функцию по-разному: 
конативная (от англ. conation – способ-conation – способ- – способ-
ность к волевому движению), апеллятивная 
(от лат. apellare – обращаться, призывать, 
склонять к действию). Существуют и другие 
названия: призывно-побудительная, волюн-
тативная (от лат. voluntas – воля, желание), 
функция воздействия. Имея столь разноо-
бразные названия, рассматриваемая функ-
ция языка заключает в себе единообразную 
суть: это функция управления поведением 
индивида, предполагающая наличие двух 
участников данного процесса, – адресанта 
(отправителя речевого послания) и адреса-
та (получателя речевого послания). Языко-
вые средства регуляции в открытках – это, 
прежде всего, глаголы «поздравлять», «же-
лать», «хотеть», «надеяться», «верить» 
и др. Например: «Поздравляю тебя с…», 
«желаю тебе здоровья», «хочу, чтобы все 
твои мечты сбывались», «надеюсь, что то, 
что я пожелала, обязательно исполнится», 
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«верю в тебя». Или другие, используемые 
не так часто: «мечтай», «дерзай», «стре-
мись», «продолжай» и т. д. 

Контактоустанавливающая (фатиче-
ская), своего рода этикетная функция язы-
ка, заключается в том, что любое взаимо-
действие начинается с ориентирования на 
адресата, с установления контакта с адре-
сатом, поэтому весь ход процесса коммуни-
кации зависит, в первую очередь, от того, 
как был установлен контакт. Эта функция 
реализуется в тех случаях, когда человек 
заводит (оканчивает) разговор, приветству-
ет, благодарит, обращается, знакомится, 
а также поздравляет. Контактоустанавли-
вающая функция отражает стремление 
коммуникантов к согласованному речевому 
взаимодействию, которое достигается пу-
тём адекватного использования в условиях 
диалогической формы речи разнообраз-
ных средств установления, поддержания и 
завершения контакта. Совокупность норм 
речевого поведения, регулирующих взаи-
моотношения людей в ситуациях установ-
ления и поддержания контакта, отражается 
в речевом этикете. Поэтому в поздравле-
нии контактоустанавливающая функция 
реализуется через этикетные формулы. 
Во-первых, это формулы обращения (доро-
гой, уважаемый, любимый + имя (имя, от-
чество). Во-вторых, это поздравление с кон-
кретным праздничным событием (поздрав-
ляю с …). В-третьих, формулы пожелания. 
В-четвёртых, подпись. Таким образом, сама 
структура поздравления диктуется норма-
ми этикета.

Заметим, что речевой этикет выполня-
ет функцию «словесного поглаживания». 
Здесь можно провести параллель с био-
логическим поглаживанием: и животным, 
и людям необходима ласка, прикоснове-
ние, поглаживание, чтобы их существова-
ние было продолжительным. Однако если 
телесное поглаживание невозможно, на-
пример, из-за отсутствия прямого контакта 
(разговор по телефону, письмо и др.) или в 
случае наложения табу на прямой контакт, 
то «словесное поглаживание» может вы-
ступать как заменитель телесного. И при 
телесном поглаживании, и при словесном 
может быть достигнуто одинаковое состоя-
ние удовольствия. Американский психоана-
литик Э. Берн считает ритуальное общение 
(на уровне этикетных форм) безопасным, 

вселяющим уверенность и даже приятным 
способом общения. Используя термин «по-
глаживание» в качестве любого акта (дей-
ствия, речи), предполагающего присутствие 
другого человека, он рассматривает любой 
речевой ритуал как серию таких «поглажи-
ваний». 

Таким образом, поздравительная от-
крытка – это своеобразное «поглажива-
ние», направленное на согласованное ре-
чевое взаимодействие.

Магическая функция языка (заклина-
тельная, суггестивная, суггестивно-маги-
ческая) заключается в способности при 
помощи языка оказывать внушение на 
человека. Прежде всего, эта функция про-
является в заговорах, молитвах, приво-
ротах, священных текстах; в современном 
мире – в текстах рекламы, политических 
текстах, в СМИ. Можно добавить – в по-
здравительном дискурсе тоже. «Магиче-
ский» характер (внушаю щее воздействие, 
которое обычному носителю языка может 
быть и незаметным, но которое, однако, 
обязательно присутствует в поздравитель-
ных открытках – вообще, и в поздравитель-
ных текстах – в частности),  на наш взгляд, 
одна из интересных особенностей русских 
поздравлений. Предположительно, именно 
«магические» особенности были заимство-
ваны поздравлениями у заговоров, более 
древних по своему происхождению. В по-
здравлениях явно видны черты заговоров, 
прослеживающиеся в структурном, языко-
вом и в стилистическом оформлении. 

Эмоционально-экспрессивная (эмотив-
ная) функция языка выражается в субъек-
тивно-психологическом отношении челове-
ка к тому, о чём он говорит или пишет. Эта 
функция связана со стремлением произве-
сти впечатление наличия эмоций. Основ-
ное средство выражения эмоций – слова с 
эмоционально-экспрессивной окраской, а 
также интонация и междометия. В поздра-
вительных открытках данная функция так-
же реализуется посредством использова-
ния различных картинок, знаков-символов.

Праздничная (эстетическая, поэтиче-
ская) функция речи связана с вниманием к 
сообщению ради самого сообщения. Эсте-
тическое отношение к языку проявляется 
в том, что говорящие начинают замечать 
сам текст, его звуковую и словесную фак-
туру: слово, фраза начинает нравиться или 
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не нравиться, восхищать своей мелодич-
ностью, осмысленностью, точностью. Эта 
функция заметнее всего в художествен-
ных текстах. Основные языковые средства 
эстетической функции в открытках: эпите-
ты, метафоры, сравнения, олицетворения 
и др. Например: хороших новостей, собы-
тий ярких и самых лучших от судьбы по-
дарков; чудесный вид на радость и любовь 
пусть из окошка жизни открывается; как 
нежный лёгкий аромат цветов, как сол-
нечное утро у воды пусть жизнь подарит 
радость и любовь; пусть в твоём доме по-
селятся вера, надежда и любовь… Кроме 
того, эстетическая функция в открытках ре-
ализуется и с помощью рисунков, фотогра-
фий, некоторые из которых можно считать 
произведениями искусства. 

Аксиологическая или ценностная функ-
ция выражается в том, что в поздравитель-
ных открытках фиксируются этические и 
эстетические нормы и ценности русской 
культуры, социокультурные традиции, осо-
бенности мировосприятия. Глядя на симво-
лику открыток, на праздничные пожелания, 
можно сделать вывод о том, что представ-
ляет особую ценность для народа, как эти 
ценности меняются или не меняются с те-
чением времени. Например, свадебными 
символами всегда являлись:  пара голубей, 
золотые обручальные кольца, свадебные 

свечи, брачные венцы, свадебный каравай 
и др. Эти символы обязательно изобража-
лись на свадебных открытках и фиксиро-
вались в пожеланиях. Или основными пас-
хальными символами, представленными в 
открытках, являются: благодатный огонь, 
церковные колокола, красное вино «Кагор», 
кулич, пасхальные яйца и др. 

Каждый праздничный символ, изобража-
ющийся в поздравительной открытке или 
встречающийся в текстах пожеланий, имеет 
свою конкретную интерпретацию. Предста-
витель русской культуры часто не задумы-
вается над значением того или иного симво-
ла. Иностранцу же приходится обращаться 
за объяснением к культурологическим ис-
точникам. 

Таким образом, каждая поздравитель-
ная открытка – это текст культуры. Она яв-
ляется не только средством поздравления 
с тем или иным праздником, но выполняет 
разнообразные функции. Реализация всех 
вышеназванных функций в русской поздра-
вительной открытке позволяет ей не только 
не сдавать свои позиции, но и развиваться, 
наполняясь многообразными новыми сим-
волами (не смещая старые), разнообразием 
стилистики оформления, заимствованиями 
элементов из других культур, рожде нием 
новых праздничных метафор, появлением 
новых этикетных речевых формул и др.
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