
СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 53 (92) 2024100

ЯЗЫКОЗНАНИЕ.  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.  

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

DOI: 10.46698/VNC.2024.92.53.006

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ФОНЕ ПЕРСИДСКОГО 

ЯЗЫКА

С. Кавьяни

Являясь функционально-семантической категорией, вежливость располага-
ет индивидуальным планом содержания, который складывается из семантиче-
ских компонентов вежливого общения: уважения, дружелюбия, обходительности, 
равенства и паритетности. План выражения вежливости составляют разноу-
ровневые языковые средства, благодаря которым выражается данная категория. 
Приветствие, являясь одним из средств выражения категории вежливости, в 
содержательно-смысловом плане речевого взаимодействия относится к фатиче-
ской речи. В рамках фатических речевых актов первостепенная роль отводит-
ся прагматической ценности речи, ее самобытности и самостоятельности в 
установлении контакта между коммуникантами. Другим важным понятием в 
рамках настоящей статьи является понятие речевой интенции, благодаря ко-
торой говорящий способен выражать важный для него коммуникативно значи-
мый смысл посредством речевых средств, соответствующих ситуации общения. 
В статье посредством языковых маркеров, выражающихся как правило на уровне 
семантики, лексики, синтаксиса, морфологии и лексикологии русского языка, из-
учаются языковые средства выражения интенции приветствия. Вместе с тем 
важно отметить, учитывая объем статьи, что в ней рассмотрены только са-
мые частые формулы приветствия, распространенные в современном русском 
языке. В данном исследовании, помимо всего перечисленного, представлен крат-
кий обзор средств выражения приветствия и в персидском языке.
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Как известно, любое общение пре-
следует две цели – обмен информацией 
и выражение различных чувств и пози-
ций партнеров по коммуникации в от-
ношении друг друга, будь это глубокое 
уважение или подчеркнутое пренебре-
жительное отношение. Все случаи ма-
нифестации доброжелательного распо-
ложения коммуникантов друг к другу 
рассматриваются в рамках лингвопраг-
матической и лингвокультурной кате-
гории вежливости. Данному явлению 
посвящено значительное количество 
работ в русском языкознании, как в со-
поставительном плане, объектом кото-
рого являлось изучение стереотипных 
речевых ситуаций, и средств их выра-
жения в том или ином языке [1, 152; 2, 
181; 3; 4, 512; 5, 18-28], так и в рамках 
прагматической направленности с опо-
рой на коммуникативно-прагматиче-
скую стратегию [6, 3-10; 7, 217-228].

Категория вежливости и речевой 
этикет находятся в зоне пересечения, 
где вежливость трактуется как «мораль-
ное качество, характеризующее поведе-
ние человека, для которого уважение 
к людям стало повседневной нормой 
поведения и привычным способом об-
ращения с окружающими. Вежливость 
– элементарное требование этикета; 
она включает: внимательность, внеш-
нее проявление доброжелательности ко 
всем, готовность оказать услугу каждо-
му, кто в этом нуждается, деликатность, 
акт» [8, 37].

Понятие «речевой этикет», введен-
ное в научный обиход русистики в кон-
це 60 гг. XX века В.Г. Костомаровым, 
определяется как «микросистема наци-
онально-специфических вербальных 
единиц, принятых и предписываемых 
обществом для установления контак-
тов собеседников, поддерживания об-

щения в желательной тональности со-
ответственно правилам речевого пове-
дения (правилам этикета)» [9, 16].

Как предмет лингвистического из-
учения речевой этикет обладает узким 
и широким пониманием. В узком пони-
мании – «это сумма ситуативно-тема-
тических объединений коммуникатив-
ных единиц, функционирующих для 
установления, поддержания и размыка-
ния речевого контакта с собеседником 
(обозначение обращений, приветствий, 
прощаний, извинений, поздравлений и 
пр.)». В этом понимании речевой эти-
кет как структурообразующий ком-
плекс входит в функционально-семан-
тическое поле вежливости. В широком 
смысле речевой этикет – «социально 
заданные и национально-специфич-
ные регулирующие правила речевого 
поведения, организующие этикетную 
рамку любого текста общения. Именно 
здесь обнаруживается механизм соци-
альной регуляции коммуникативных 
взаимодействий адресанта и адресата 
..., а также механизм всех социальных 
разрешений и запретов на то или иное 
употребление в том или ином конкрет-
ном случае» [10, 71-72].

На основе коммуникативной функ-
ции языка Н.И. Формановская выде-
ляет следующие специализированные 
функции речевого этикета: а) контакт-
ную (фатическую), б) вежливую (ко-
нативную), в) регулирующую (регуля-
тивную), г) воздействующую (импера-
тивную), д) призывную (апелятивную), 
е) эмоционально-экспрессивную (мо-
тивную) [11, 13-14].

В языкознании выделяются также 
две основные интенции – фатическая 
и информативная. Под фатическим об-
щением, Т.Г. Винокур подразумевает 
«вступление в коммуникацию самого 
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общения, под информативным – пере-
дачу и получение некоего сообщения» 
[12, 9]. Формулы приветствия относят-
ся к речевому этикету, в рамках которо-
го находит свою актуализацию фатиче-
ская функция речевой коммуникации, 
из чего следует, что основная функция 
приветствий заключается в установле-
нии контакта между коммуникантами.

Приветствие, будучи универсаль-
ным языковым понятием, выражаю-
щим чувство личной приязни и добро-
го пожелания, трактуется как «слова, 
жест, движение, выражающие привет 
при встрече» [13, 540]. Как правило, 
выбор приветствий зависит от многих 
факторов: от степени близости обща-
ющихся, от возраста, от пола, от вре-
мени суток и пр. Приветствие являет-
ся действием конвенционального ха-
рактера, осуществляющее социальное 
взаимодействие коммуникантов. При 
приветствии участники коммуникации 
не преследуют коммуникативной цели, 
важным для них является речевоздей-
ствующая цель, ориентированная на то, 
«чтобы вызвать у собеседника ответное 
социальное действие» [14, 48]. Соглас-
но А. Вежбицкой, «приветствия име-
ют определенное содержание и опре-
деленные условия искренности» [15, 
271]. Иллокутивная цель приветствий 
заключается в создании атмосферы 
вежливости, доброжелательности в со-
ответствии социальными и нравствен-
ными правилами, принятыми в том или 
ином обществе.

Н.С. Гребенщикова в соответствии 
с первичным семантическим содержа-
нием приветствия в качестве «доброже-
лательных слов, обычно произносимых 
при встрече или начинающие бытовое 
(или полуофициальное письмо» выде-
ляет два типа приветствий: а) «привет-

ствия со статусом вербальных показа-
телей доброжелательности и уважения, 
такие, как обращение (по имени-отче-
ству или ласкательное), этикетное при-
лагательное, сообщение о собственной 
радости по поводу встречи: – Пров 
Иванович, драгоценнейший?! да как 
я рад! – завосклицал старичок, протя-
нув обе ручки – полные и белые, – как 
все в доме, – навстречу моему спутни-
ку. Пров Иванович нагнулся, и они об-
лобызались (Минцлов С. «За мертвыми 
душами»); б) «слова, непосредственно 
начинающие общение, воспринимаю-
щиеся как приветствие – в силу их кон-
тактоустанавливающей – хотя и окка-
зиональной – роли в интеракции: Такое 
приветствие не явилось для меня нео-
жиданным. Наша подруга имела обык-
новение брать быка за рога и говорить 
прямыми словами о том, что происхо-
дит в мире (Мариенгоф А., «Мой век, 
мои друзья и подруги»)» [16, 3].

При приветствии ролевые позиции 
коммуникантов формируются в соот-
ветствии с формулой:

«X здоровается с Y-ом: 1) X и Y ока-
зались в условиях, когда они могут уста-
новить устный контакт друг с другом 
(вступить в разговор); 2) Х хочет по-
казать, что он не имеет ничего против 
контакта с Y-ом; 3) Х произносит сло-
весную формулу, принятую для этого; 
4) Х понимает, что, если он не скажет 
этого, Y может подумать, что Х не хочет 
контакта с ним; 5) Х говорит это, чтобы 
Y знал, что Х не против контакта с ним» 
[17, 210].

Виды и структура языковых средств 
интенции приветствия в русском язы-
ке на фоне персидского языка в насто-
ящей статье исследуются на материале 
произведений русской классической и 
современной литературы.
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Из произведений были отобраны 
формулы речевого этикета, облада-
ющие фатической функцией речевой 
коммуникации, в нашем случае это бо-
гатый пласт форм приветствий, приме-
няющихся носителями русского языка 
в рамках различных групп и ситуаций 
общения: стилистически нейтральных, 
стилистически возвышенных, стили-
стически сниженных, ориентирован-
ных на определенное время суток, от-
ражающих радость при встрече давно 
не видевшихся людей, приветствий-по-
здравлений, приветствий, распростра-
ненных в речи старшего поколения, 
спортивного и военного приветствий, 
а также приветствий при повторной 
встрече.

Учитывая дозволенный объем ста-
тьи, и тот факт, что основным объектом 
исследования в настоящей статье явля-
ются способы выражения приветствий 
в русском языке, то основной акцент 
делается на примерах русского язы-
ка. Исходя из этого, в статье не дается 
персидский перевод всех примеров и 
только вкратце, в рамках обобщения 
наблюдений приводится сопостави-
тельный анализ сходств реализации 
формул-клише приветствий в русском 
и персидском языках.

1. Стилистически нейтральное 
приветствие «Здравствуйте!» широ-
ко употребляется в официальной речи 
в отношении как малознакомого, так 
и хорошо знакомого адресата, а также 
при уважительных и дружеских отно-
шениях в рамках неофициального об-
щения:

(1) – Здравствуйте, милейший! – 
обратился к нему предводитель. (Чехов 
А.П. «В Париж!») [18].

«Здравствуйте!», адресованное ау-
дитории:

(2) – Здравствуйте дети, – привет-
ствовала их хозяйка бархатным голо-
сом, будто нежной материей заворачи-
вая младенца – столько в ее интонаци-
ях было доброты и тепла. (Мокарычев 
В.Н. «Завещание лейтенанта») [19].

2. Приветствие «Здравствуй!» упо-
требляется в неофициальной обстанов-
ке между друзьями, родственниками, 
коллегами и пр.:

(3) – Здравствуй, папочка! Ты здо-
ров? (Чехов А.П. «Скучная история») 
[20].

3. Оборот «Привет!» широко ис-
пользуется в речи молодежи, а также 
близких людей, обращающихся друг к 
другу по имени в качестве инициально-
го и ответного приветствия:

(4) – Привет дружище, прости за 
столь неожиданный визит, но я приехал 
по очень важному делу. (Юнаковский 
Ф.В. «Заключенные во мраке») [21].

(5) – Ну привет малыш, – ласково 
позвала я, и дракончик с большим усер-
дием принялся выбираться из яйца. 
(Пенкина А. Не подарок для темного 
властелина) [22].

4. Приветствия, ориентированные 
на определенное время суток: «Доброе 
утро/день/вечер».

(6) – Доброе утро! – подавая ему 
руку и точно дразня его своим спокой-
ствием, сказал ему доктор. –Не торопи-
тесь. Ну-с? (Толстой Л.Н. «Анна Каре-
нина») [23].

(7) – Добрый вечер! – здоровается 
Егор, спокойно и громко. –Помешали 
мы? Извините, коли так! Вот, у Авдея – 
новость. (Горький М.А. «Лето») [24].

5. Стилистически сниженный и 
возвышенный пласт приветствий.

Наряду с общеупотребительным 
синонимическим рядом приветствия 
в русском языке существует также и 
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система синонимических выражений 
слов-приветствий, располагающих 
«стилистической маркированностью 
как в сторону сниженности, так и в сто-
рону повышенности» [25, 126].

5.1. Стилистически повышенные 
приветствия образуются с помощью 
глагола «приветствовать»: Рад/а вас 
приветствовать! Разрешите/позволь-
те вас приветствовать! Приветствую 
вас! 

(8) Позвольте приветствовать вас 
в это драгоценное время, когда мы 
встречаемся с вами. (Шмидт-Крайон Т. 
«Большая книга Посланий Мудрости, 
Света, Счастья») [26].

(9) От имени всего экипажа при-
ветствую вас на борту самолета Boeing 
777-300. (Гин А.А. «Гостиница для мо-
нархов») [27].

5.2. Стилистически сниженные, 
социально не маркированные, раз-
говорно-фамильярные приветствия 
«Здорово!» и «Здрасьте!». 

(10) – Здрасьте, граждане. Зоя Дени-
совна, вечерок еще не кончился? Сосе-
ди обижаются. (Булгаков М.А. «Зойки-
на квартира») [28].

(11) – Здорово, Марка! «Я тебе рад», 
– весело прокричал старик и быстрым 
движением скинул босые ноги с крова-
ти, вскочил, сделал шага два по скрипу-
чему полу, посмотрел на свои выверну-
тые ноги, и вдруг ему смешно стало на 
свои ноги: он усмехнулся, топнул раз 
босою пяткой, еще раз, и сделал выход-
ку. (Толстой Л.Н. «Казаки»).

6. Просторечное приветствие: «По-
чет и уважение!» то же, что «Мое по-
чтение».

(12) – Салют, почет и уважение! Ужас-
но жарко в России… Прямо из Парижа! 
Прямехонько из французской земли! 
Ф-ф… Не верите? Честное и благородное 

слово! Домой только чемодан завез… Ну, 
да и Париж же, господа! Вот город! (Че-
хов А.П. «Безотцовщина») [29].

В данном примере обороту «Почет 
и уважение» предшествует галлицизм 
«Салют!» в переводе с французского 
«Я вас приветствую», которое обычно 
не переводится в русских текстах.

7. Приветствия, отражающие ра-
дость при встрече давно не видев-
шихся людей: «Какая приятная встре-
ча!», «Сколько лет сколько зим!», «Вот 
так встреча!», «Кого я вижу!», «Какие 
люди!».

(13) – А! княгиня! вот приятная 
встреча! – заговорил он. – А я был у вас 
(Толстой Л.Н. «Анна Каренина») [23].

(14) – Женечка, сколько лет, сколь-
ко зим, – поприветствовал он нас. (Се-
рова М.С. «Дары Ангела») [30].

8. Разговорное приветствие «Легок 
на помине», адресовано в качестве при-
ветствия человеку, который внезапно 
появляется, когда о нем говорят: 

(15) – А! вот и Евграф Ларионыч! 
Легок на помине! – закричал дядя, не-
лицемерно обрадовавшись. – Что, брат, 
из города? (Достоевский Ф.М. Село 
«Степанчиково и его обитатели») [31].

9. Оборот «С приездом!» – привет-
ствие-поздравление человеку, который 
добрался до точки назначения.

(16) – С приездом… и за осущест-
вление всех желаний нашей тесной се-
мьи! (Горький М.А. «Последние») [32].

10. Приветствие «Добро пожало-
вать!» используется при встрече ко-
го-либо, является вежливым приглаше-
нием прийти, приехать, войти, зайти. 

(17) – Добро пожаловать, весьма 
рад вас видеть, Федор Алексеич, – ска-
зал он, путая его имя и отчество. – Весь-
ма рад, весьма рад. (Чехов А.П. «Три 
года») [33].
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11. Воинское приветствие «Здра-
вия желаю/желаем!», еще одно важное 
приветствие в русском языке, пред-
ставляющее приветствие солдатом 
офицера [34, 226]. Однако, в разговор-
ной речи данный оборот можно также 
встретить в приветствии близких дру-
зей в шутку.

(18) Великатов. Закричишь им: 
«Здорово, ребята!» Они тебе отвечают: 
«Здравия желаем, ваше благородие!» 
(Островский А.Н. «Таланты и поклон-
ники») [35].

12. Спортивное приветствие «Физ-
культ-привет», адресовано спортсме-
ном или спортивной командой другому 
спортсмену или команде: 

(19) Прозвучал резкий длинный 
свисток. – Команде «Электронички» 
физкульт-привет! – гаркнул Гусев (Вел-
тистов Е.С. «Новые приключения элек-
троника») [36].

13. Приветствие «Здорово живешь/
живете» встречается в шутливом упо-
треблении:

(20) – Здорово живете, бабоньки! 
– сказал мужчина, сняв фуражку и по-
клонившись налево, где около одного 
дома разговаривали шесть женщин (Ре-
шетников Ф.М. «Глумовы») [13].

14. Просторечные экспрессивные 
приветствия «Какими путями?», «Ка-
кими ветрами?», использующиеся при 
неожиданной встрече, внезапном появ-
лении кого-либо, а также, выражающие 
удивление по поводу неожиданного по-
явления кого-либо.

(21) ... – Наташка! Каким ветром!.. 
Я сама к тебе собиралась… Какая ты 
красивая, модная вся! (Пряшников А. 
«Нестандартный Силантьев») [34, 226].

15. Соотнесение фраз-клише при-
ветствия в русском и персидском язы-
ках.

Исследуя формулы приветствия в 
русском и персидском речевых этике-
тах, важно подчеркнуть большое раз-
нообразие форм выражения данного 
речевого акта в обоих языках. Русские 
и персидские формулы приветствий 
имеют больше сходств, чем различий. 
Большая часть формул приветствия 
в обоих языках состоит из идентично 
переводимых устойчивых лексических 
единиц. В общении и приветствии но-
сителей русского и персидского языков 
существуют богатые синонимические 
ряды, охватывающие уровень разных 
социальных взаимодействий. В обоих 
языках применяются в основном ней-
тральные формулы вежливости.

Наиболее типичная нейтральная 
формула приветствия в русском и пер-
сидском языках является приветствен-
ная фраза «Салам سلام Здравствуй(те)», 
обозначающая императивное пожела-
ние здоровья. В рамках Вы-общения в 
персидском языке очень часто наравне 
с приветствием «Салам سلام» употре-
бляется повышено вежливая формула 
приветствия «Доруд/ Доруд Бар шома 
 Приветствую вас!, Здравствуй درود بر شما
(те)!». Синонимом приветствий «Здрав-
ствуй!» и «Привет!», применяющихся в 
русском языке в непринужденной дру-
жеской обстановке общения, а также 
стилистически сниженных и грубова-
то-просторечных «Здорово!», «Здрас-
ьте!», распространенных среди моло-
дежи и студентов, в персидском языке 
также служит приветственная фра-
за-клише «Салам سلام: Салам Рафиг سلام 
.«Привет/Здорово друг/дружище رفیق

В обоих языках широко распростра-
нены приветствия, употребление ко-
торых ограничено временем «Собх бе 
хейр خیر به   Доброе утро/С добрым صبح 
утром», «Руз бе хейр خیر به   Добрый روز 
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день», «Аср бе хейр خیر به   Добрый عصر 
вечер».

Учитывая ритуализованное ком-
муникативное поведение иранцев в 
иранских речевых актах приветствия, 
широко применяются стилистически 
возвышенные приветственные фразы: 
«Салам ва арзе адаб سلام و عرض ادب, Арзе 
адаб ва эхтерам хедмате шома عرض 
-являющиеся анало ,«ادب و احترام خدمت شما
гами фразы-клише «Мое почтение Вам» 
в русском языке.

Приветствиями, отражающими ра-
дость при встрече давно не видевшихся 
людей, в персидском языке являются: 
«Аз зиярате шома хорсандам از زیارت شما 
-и Хейли хош халам ке мибинаме خرسندم
тан خیلی خوشحالم که می بینمتون» в значении 
«Очень рад/а вас видеть!»; «Че тасадо-
фе гашанги !چه تصادف قشنگی Какая прият-
ная встреча!», «Вот так встреча!»; «Хей-
ли вахт буд ке зияратетан накьярде 
будам بودم نکرده  زیارتتون  که  بود  وقت   и خیلی 
Кам Пейдаи کم پیدایی Сколько лет сколько 
зим!» и пр.

В персидском, как и в русском языке, 
часто используется фраза-приветствие 
«Халалзаде буди «حلال زاده بودی» в значе-
нии «Легок на помине», а также привет-
ствие-поздравление человеку, который 
добрался до точки назначения «Ресидан 
бе Хейр رسیدن به خیر С приездом!». Поми-
мо этого, также широко используется 
приветствие «Хош омадин خوش آمدید До-
бро пожаловать!», адресованное чело-
веку, людям.

Аналогами просторечных экспрес-
сивных приветствий «Какими путя-
ми?», «Какими ветрами?», отражающи-
ми удивление при неожиданной встре-
че в персидском языке являются «Че 
аджаб аз ин тараф ха? چه عجب از این طرف 
.«راه گم کردین؟ ?и «Рах гом кьярдин «ها ؟

Приветствие, которое в русском 
языке звучит как «С легким паром!», 
адресованное человеку, который только 
что искупался, также широко распро-
странено и в иранской культуре: «Афи-
ят баше عافیت باشه».

Таким образом, анализ содержания 
формул языковых средств реализации 
интенции приветствия в русском языке 
позволил сделать следующие выводы: 

1. Почти во всех фреймах русского 
речевого этикета (приветствие, проща-
ние, знакомство, приглашение, просьба, 
совет и пр.) присутствует обращение 
– имя получателя речи, благодаря чему 
устанавливается коммуникативный 
контакт, выражается такт и вежливость 
говорящего в отношении собеседника. 
Согласно Л.Д. Чесноковой, «семантика 
«собеседник» – это семантика особой 
грамматической формы – формы 2-го 
лица (местоимения и глагола). Следова-
тельно, обращение обладает и граммати-
ческой семантикой 2-го лица, которая в 
данной семантической модели также яв-
ляется синтаксической» [37, 180]. Нахо-
дясь в начале, середине, и постпозиции 
предложения, обращение пополняется 
лексически, свидетельством чему слу-
жат предложения, приведенные в статье. 
Помимо этого, следует подчеркнуть, что 
приветствие в качестве непременного 
ритуала повседневного общения и важ-
ного компонента речевого акта, а также 
с учетом его перформативной роли в 
высказывании относится к синтаксиче-
ским средствам, обслуживающим кате-
горию вежливости.

2. В плане лексического пополне-
ния обращений в рамках приветствия 
следует подчеркнуть важную роль ан-
тропонимов (Иван Семенович Иванов, 
Степан Федорыч, Дымов, Ниловна), 
собственных имен (Андрей, Ольга), 
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сокращенных имен с/без эмоциональ-
но окрашенных суффиксов (Галя, Ва-
нюша, Серега), нарицательных имен, 
применяющихся в родственных отно-
шениях (мама-мамочка, тетя, тетушка, 
папа, отец, дядя, кум, кума, сын, дочь), 
социальных (телезрители, пассажиры, 
доктор, профессор, дамы и господа), 
служебных (боцман, капитан), возраст-
ных (к старшим по имени и отчеству, 
молодой человек, девушка, женщина), 
и эмоционально-психологических ре-
гулятивов (дорогой/дорогая, родной/
родная, радость моя). Это позволяет 
нам рассматривать языковые средства 
выражения приветствия и в плане лек-
сикологии. 

3. При манифестации вежливости, а 
также в рамках этикета, местоимению 
отводится особое внимание. Именно 
местоимение, по убеждению А.А. Леон-
тьева, является «крохотным зеркалом, 
в котором отражается система обще-
ственных отношений». [38,70] В нашем 
случае это местоимения «Вы» и «ты», 
адресованные собеседнику, к которо-
му обращено приветствие: (22) – Мне 
приятно поприветствовать вас в свя-
зи с началом конференции, которая, 
надеюсь, для всех нас будет полезной. 
(23) – И снова привет тебе, дружище! Я 
решил всё-таки прочесть книгу посове-
тованную мне тобой. Следовательно, в 
ряде случаев вежливость в приветствии 
также способна выражаться и на уров-
не морфологии при помощи местоиме-
ний «Вы» и «ты».

4. Уровень (пониженной/повышен-
ной) вежливости в приветствии опре-
деляется интонационным сопровожде-
нием приветственных реплик. Таким 
образом, приветствие в качестве одного 
из элементов речевого этикета, и мар-
кера социальных отношений, устанав-

ливаемых в рамках коммуникативного 
акта, способно рассматриваться также 
и на уровне фонетики.

5. При приветствии в русском язы-
ке в ряде случаев важно подчеркнуть 
роль частицы «ну», вносящую в речь 
в целом, и в приветствие в частности, 
эмоционально-экспрессивные оттен-
ки. Примером сказанному служит фра-
за-клише «Здравствуйте!», которая, 
сочетаясь с частицей «ну», передаёт 
как значение доброжелательности, 
так и личной неприязни (обр. к. прим.  
2) – Ну здравствуйте, – сказал он, сер-
дечно пожимая мне руку... (манифе-
стация доброжелательности). «Ну» в 
сочетании со «Здравствуйте!» в случае 
отсутствия паузы после частицы, гово-
рит о чувстве личной неприязни и дис-
танции говорящего, важная роль в этом 
отводится также тону говорящего: (24) 
Пальчиков (подошедшей официантке). 
Здравствуйте. Официантка (неодо-
брительно). Ну здравствуйте ... А вы 
почему здесь сели? [39]. По убеждению  
С.В. Кодзасова, частица «ну» в данном 
и схожем с ним примерах носит «агрес-
сивно-полемическое» значение [40, 
103].

Таким образом, мы пришли к выво-
ду о том, что приветствие, обладая фа-
тической функцией, и, являясь одним 
из важных компонентов речевого эти-
кета в рамках функционально-семанти-
ческого поля категории вежливости в 
современном русском языке, способно 
выражаться при помощи разноуров-
невых средств: синтаксических, лекси-
ческих, морфологических и фонетиче-
ских.

6. В ходе анализа содержаний фор-
мул приветствия особый интерес 
представил тот факт, что приветствие 
способно выражаться также не в соб-
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ственной функции, передавая значения 
недовольства и удивления: (25) – Ну 
здрасьте приехали! А кто-нибудь у нас 
спросил, хотим ли мы тратить время на 
эту ерунду?! (Грин Э. «Хулиган»).

7. В отличие от персидского языка, в 
котором приветствие не имеет гендер-
ной классификации, приветствие «Здо-
рово!» в русском языке остаётся харак-
терным преимущественно для мужской 
речи. Причиной этому, на наш взгляд, 
является долгое существование данно-
го приветствия в армейском этикете.

8. В персидском языке в отличие от 
русского приветствие не способно вы-
ражаться не в собственной функции в 
рамках других микрополей, передавая 
значения недовольства и удивления. 
Фраза, встречающаяся в русском языке 
«Ну здрасьте, приехали!», в персидском 
звучит как «Эй, баба – ای بابا, Аджаб عجب 

, Бефарма بفرما.». В персидском языке 
также не существует особого спортив-
ного приветствия типа «Физкульт-при-
вет», распространившегося в русской 
культуре со времён СССР.

9. При повторной встрече за день 
иранцы не используют фразы «Мы уже 
виделись», «Мы уже здоровались», по-
скольку здороваться в день несколько 
раз для них является нормой. Боль-
шинство людей при повторной встрече 
спрашивают: «Че хабар? خبر؟  Какие چه 
новости?» или «Хуби? خوبی؟ Как ты/
дела?». В рамках иранского вербально-
го коммуникативног поведения при-
ветствию отводится особое значение. 
Иранцы очень часто здороваются как 
со знакомыми людьми, так и незнако-
мыми (встречными), это также касает-
ся и перформативного высказывания 
извинения.
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LANGUAGE MEANS OF IMPLEMENTING THE INTENTION OF GREETING 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE ON THE BACKGROUND OF THE PERSIAN 
LANGUAGE.

Keywords: greeting, politeness, Russian language, Persian language, phatic function 
of language, intention.

As a functional-semantic category, politeness has an individual content plan, which 
consists of the semantic components of polite communication: respect, friendliness, 
courtesy, equality and parity. The plan for expressing politeness is made up of multi-level 
linguistic means through which this category is expressed. Greeting, as one of the means 
of expressing the category of politeness, in the content-semantic plan of speech interaction 
refers to phatic speech. Within the framework of phatic speech acts, the primary role is 
given to the pragmatic value of speech, it is originality and independence in establishing 
contact between communicants. Another important concept within the framework of this 
article is the concept of speech intention, thanks to which the speaker is able to express 
a communicatively significant meaning that is important to him through speech means 
appropriate to the communication situation. The article studies the linguistic means of 
expressing the intention of greeting through language markers, which are usually expressed 
at the level of semantics, vocabulary, syntax, morphology, and lexicology of the Russian 
language. At the same time, it is important to note, given the length of the article, it 
considers only the most common greeting formulas common in modern Russian. Along 
with this, an overview of the means of expressing greetings in the Persian language is 
presented in an extremely concise form.
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