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Конституция, как правовой и политический дискурс, имеет сложную структуру, осно-
вывающуюся на базовых понятиях. В круг таких специальных концептов входит термин
«гражданин», репрезентирующий связь человека и государства. Объектом данного ис-
следования выступает данный концепт в Конституциях Великобритании и России, что
обуславливается разной структурой текстов данных Основных Законов и актуализацией
разных видов государственного строя: единый текст кодифицированного Основного Зако-
на Соединённого Королевства, которое является монархией, отсутствует, в то же время
российская Конституция, объективирующая демократический строй, традиционно пред-
ставлена одним документом, что ведёт к различной репрезентации семантической вариа-
тивности термина «гражданин».

Специальный концепт и его имя отсылают к реальному объекту, именуемому рефе-
рентом. Совокупность существенных признаков понятия есть его сигнификат. В данном
исследовании структура или специального концепта исследуется в рамках прототипиче-
ского подхода, где она представлена системой, разделённой на кластеры: ядро, выражен-
ное прототипическим референтом, или эталонным представителем множества референтов,
входящих в категорию понятия, обладающий характеризующим его прототипическим
сигнификатом; околоядерную зону, куда входят референты с большинством признаков
эталонного сигнификата, и периферию, где находятся те члены категории, которые обла-
дают лишь малой частью эталонных признаков [1;2;3]. Категория термина «гражданин»
имеет следующий состав: её ядро заполняют референты, содержащие в сигнификате все
права и обязанности как полную объективацию отношений государства и человека; око-
лоядерная зона представлена элементами, имеющими большинство из возможного набора
обязанностей и прав; и периферия, вмещающая круг референтов, имеющих минимум кон-
ституционных прав и свобод.

Современные текстуальные и дискурсивные исследования признают действительным
факт: любой текст являет собой интертекст, или систему прямых непрямых цитат, со-
знательно или бессознательно воспроизводящие другие тексты [4]. Конституция также
есть интертекст, включающий в себя моно-и полиреферентные заимствования и предста-
ющий как продукт переосмысления базовых политико-юридических концептов, хранящий
и передающий переработанное знание из предыдущих версий текста, или претекстов [5;6].
Рассмотрим функционирование термина «гражданин» и членов круга его семантической
вариативности в конституционном интертексте Великобритании и России.

В российской Конституции термин «гражданин» практически не имеет семантической
вариативности: все референты, вне зависимости от места нахождения в структуре данно-
го концепта, имеют имя «гражданин» при различном сигнификативном составе. В ядре
данной структуры находится референт с признаками «возраст от 18 лет», «нахождение на
свободе» и «дееспособность», так как он обладает полнотой прав и обязанностей. Рефе-
ренты без первого перечисленного признака находятся в околоядерном кластере, так как
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отсутствие данного признака ограниченно временными рамками; на периферии располо-
жены референты с признаками «недееспособность» и «лишение свободы» как не обла-
дающие определёнными обязанностями свободами, в частности, избирательным правом
[7].

В британском конституционном интертексте термином, эквивалентным имени концеп-
та «гражданин», является имя «national». Термин служит общим наименованием для всего
синонимического ряда данного специального концепта, который представлен следующими
именами: «British citizen», «British Dependent Territories citizen», «British Overseas citizen»,
составляют ядро структуры термина, «British subject» , British National (Overseas)», «British
protected person» находятся в околоядерной зоне как имеющие в сигнификате большин-
ство признаков, актуализирующих права и свободы, за исключением одного из базовых -
«право на проживание», «British protected person» занимает ближнюю периферию: в его
сигнификате исключён признак «избирательное право», и имя «alien» занимает дальнюю
периферию, обладая лишь частью возможных сигнификативных признаков. Разнообразие
имен, входящих в данный ряд, обусловлено тем, что множество обозначаемых ими рефе-
рентов делится по территориальному признаку; везде присутствует сема «British» широта
сигнификата выражена термином «citizen», «national» и «subject» демонстрируют непол-
ноту прав («subject» ещё и монархический строй, а «national» - как наименование наличия
связи с государством без качественной объективации данной связи) [8].

На основании изложенного можно сделать вывод: структура термина «national» в бри-
танском конституционном интертексте представлена большим количеством членов сино-
нимического ряда, и обусловленность имени концепта его сигнификатом в отличие от
практически единого для всех членов имени категории «гражданин» в российском интер-
тексте, объективирующего существование правовых отношений человека и государства.
Если для британской структуры характерно деление по принципу территориального про-
исхождения референта, что прослеживается в семантике имён членов категории, то в ин-
тертексте российской Конституции определяющими являются сигнификативные признаки
«возраст от 18 лет», «нахождение на свободе» и «дееспособность».
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