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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 81’42
Л.В. Минаева

КОНЦЕПТ “LEADERSHIP” 
В КОРПОРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ

Проведен анализ корпоративного дискурса транснацио-
нальных компаний применительно к концепту “leader ship”. 
Доказано, что в контекстах корпоративного дискурса поня-
тийно-дефиниционные признаки концепта “leader ship” до-
полняются коннотацией успешности.

Ключевые слова: концепт лидерства, корпоративный 
дискурс, понятийно-дефиниционные характеристики, кон -
нотация успешности.

L.V. Minaeva

LEADERSHIP CONCEPT IN CORPORATE DISCOURSE

The purpose of this paper is to explore how the method 
of cognitive analysis can be applied to corporate discourse of 
transnational companies, the case of «leadership» concept. 
The results indicated that the range of conceptually-defini-
tional features of «leadership» is expanded with the connota-
tion of success in the contexts of corporate discourse. 

Keywords: concept of leadership, corporate discourse, 
conceptually-definitional features, connotation of success.

В последнее время наблюдается всплеск внимания со 
стороны лингвистов к вопросам концептуализации в язы-
ке внешнего мира и взаимоотношений человека с ним, хотя 
само понятие концепта уже давно изучается лингвистами 
и многочисленные определения «высветили» его различ-
ные аспекты. 

Установлено, что концепт, представляющий собой со-
держательную сторону словесного знака, за «которой сто-
ит понятие, принадлежащее умственной, духовной или 
жизненно важной материальной сфере существования че-

© Минаева Л.В., 2020
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ловека» [7, с. 27], отражает содержание полученных зна-
ний, опыта, результатов всей деятельности человека. По 
мнению Н.Н. Болдырева, концепты обобщают результаты 
познания человеком окружающего мира в виде опреде-
ленных единиц, «квантов» знания: «Человек мыслит кон-
цептами» [2, с. 23–24]. При этом следует подчеркнуть, что 
концепт – это «сгусток культуры в сознании человека, то, 
в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 
И с другой стороны, концепт – это то, посредством чего че-
ловек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и вли-
яет на нее» [6, с. 40]. 

Таким образом, содержательная сторона концепта как 
многомерной ментальной единицы есть синтез языковых 
и культурных факторов, который ассоциируется со словес-
ными знаками. Иначе говоря, концепт как мыслительный 
образ материализуется через слово в языке, а естественной 
формой бытования языка является речь. Полностью свой 
семантический потенциал как культурно-значимая едини-
ца слово, за которым скрывается некий концепт, раскры-
вает именно в речи, а точнее, в составе дискурса, т.е. речи, 
рассматриваемой как целенаправленное социальное дей-
ствие, как компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания [1].

Обращаясь к анализу концепта “leadership”, необходи-
мо сказать, что исследования показали неоднозначность 
трактовки феномена лидерства разными науками и отсут-
ствие точных эквивалентов в разных языках [4]. Из ска-
занного следует, что полноценное исследование концепта 
замыкается рамками конкретного языка, поскольку вер-
бализация концепта выражает обусловленный материаль-
ным и культурным опытом носителя языка ментальный 
образ «кусочка» действительности в его сознании. 

Как известно, в плане вербализации концепт отлича-
ется от понятия. Особенностью вербализации концепта 
является то, что в этом случае в языке отражаются как 
объективно существующие свойства референта, так и раз-
нообразные субъективные представления о нем, в то время 
как вербализация понятия предполагает выражение толь-
ко объективных свойств референта. Понятийно-дефиници-
онные характеристики концепта представлены в словар-
ных статьях.
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Так, в Oxford Advanced Learner’s Dictionary слово “leader-
ship” имеет следующее описание:

1) being a leader; 
2) ability to be a leader; 
3) group of leaders.
Из приведенного материала видно, что поскольку “leader-

ship” является производным от существительного “leader”, 
то понятийно-дефиниционные характеристики рассматри-
ваемого концепта отражают качества последнего.

В словаре общего языка “leader” определяется как:
1) a person in control of a group, country, or situation;
2) someone or something that is winning during a race or 

other situation where people are competing;
3) editorial;
4) UK (US concertmaster) the most important violin play-

er in an orchestra.
В Cambridge Advanced Learner’s Dictionary and Thesau-

rus (американском английском) “leader” – это: 
1) person in control, a person who manages or controls 

other people, esp. because of his or her ability or position;
2) someone or something that is the first or the most 

important.
Таким образом, в английском языке концепт “leader-

ship” ассоциируется с «властью», «контролем», «руковод-
ством», «победой». В американском английском подчер-
кивается характеристика «первенство».

Обратимся теперь к анализу англоязычного корпо-
ративного дискурса, который является частным случа-
ем делового речевого общения. Следует подчеркнуть, что 
«общая стратегия делового общения – воздействие, цель 
которого моделирование поведения собеседника в жела-
емом для говорящего направлении и коррекция модели 
мира слушателя» [3, с. 12]. В случае корпоративного дис-
курса коммуникантами являются компания и ее целевые 
группы общественности, по отношению к которым компа-
ния и применяет стратегию воздействия. 

В словаре делового английского “leadership” имеет сле-
дующее уточнение:

Leader involves establishing a clear vision, sharing that 
vision with others so that they will follow willingly, provid-
ing information, knowledge and methods to realize that vi-
sion, and coordination and balancing the conflicting interests 
of all members and stakeholders.
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A leader steps up in times of crisis, and is able to think and 
act creatively in difficult situations. Unlike management, 
leadership cannot be taught, although it can be learned and 
enhanced through coaching and mentoring. Someone with 
great leadership skills today is Bill Gates who, despite early 
failures, with continued passion and innovation has driven 
Microsoft and the software industry to success. 

Добавляется такая черта, как способность вдохновлять 
подчиненных на действия, которые ведут к достижению 
цели:

The act of inspiring subordinates to perform and engage 
in achieving a goal. A person or thing that holds a dominant 
or superior position within its field, and is able to exercise 
a high degree of control or influence over others. 

Таким образом, помимо «власти», «контроля», «руко-
водства» и «первенства» в деловом английском “leader-
ship” расширяет число своих понятийно-дефиниционных 
характеристик, добавляя «влияние» и «волю к победе», 
«активность» и «творчество». 

Однако представленное в словаре понятие, т.е. логи-
чески конструируемый концепт, лишено образности, ко-
торая актуализируется в речи. Что касается концепта 
“leader ship”, то эмотивно-оценочный компонент приобре-
тает большое значение именно в деловой речи.

Концепт “leader ship” играет важную роль в корпора-
тивном дискурсе по очень простой причине. Каждая фирма 
стремится расширить свою нишу на рынке путем разработ-
ки новых товаров и услуг, повышения производительности 
труда, укрепления и продвижения своего положительного 
имиджа как надежного бизнес-партнера и ответственного 
корпоративного гражданина. Последнее осуществляется, 
помимо всего прочего, в результате трансляции корпора-
тивных ценностей в обществе. Одной из таких ценностей 
является лидерство, характеризующее фирму как новатор-
ского, энергичного игрока на рынке, который первым вы-
водит на него необычные товары и услуги и нетривиально 
решает вопросы производства и отношений с целевыми ау-
диториям.

Корпоративные ценности находят отражение в корпо-
ративном дискурсе, который включает в себя тексты мис-
сии, видения, этического кодекса, корпоративной прессы, 
корпоративных историй, легенд и т.д. Корпоративные 
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ценности упоминаются в этих текстах, интерпретируются 
и иллюстрируются. Таким образом, ядерный и периферий-
ный компоненты концепта [5] могут реализоваться в раз-
ных контекстах. Ядерный компонент, который содержит 
понятийно-дефиниционные характеристики, ближе всего 
к описанию корпоративной ценности, а его периферийные, 
т.е. образные, эмотивно-оценочные и ассоциативные, ха-
рактеристики – к иллюстрациям в корпоративной прессе, 
легендах и историях. 

Так, например, “leadership” заявляется как одна из 
корпоративных ценностей компании Procter&Gamble и по-
лучает следующую интерпретацию: 

We are all leaders in our area of responsibility, with a deep 
commitment to delivering leadership results.

We have a clear vision of where we are going.We focus our 
resources to achieve leadership objectives and strategies.We 
develop the capability to deliver our strategies and eliminate 
organizational barriers.

Корпоративная ценность подчеркивает, что все сотруд-
ники компании являются лидерами, что предполагает 
быть первыми в своей области, занимать ведущие позиции, 
иметь четкий план действий и быть в состоянии устранять 
препятствия на пути к цели. Словосочетания “leaders in 
our area of responsibility”, “a clear vision”, “leadership ob-
jectives and strategies”, “to deliver our strategies” раскры-
вают концепт “leadership” в его понимании компанией. 
На передний план выходят такие характеристики, как 
контроль, который сочетается с ответственностью, четкое 
видение перспективы и стратегии, т.е. пути достижения 
цели, а также способов ее достижения. 

В описании истории развития компании постоянно под-
черкиваются ее лидирующие позиции в разработке и про-
движении новых товаров в масштабах страны или мира: 

• Pert Plus/Rejoice shampoo quickly becomes one of the 
leading worldwide shampoo brands.

• The Company expands its feminine protection expertise 
into a new global market with the acquisition of Tambrands. 
Tampax Tampon is the market leader worldwide.

• Its superior performance at a reasonable price makes 
Tide the country’s leading laundry product by 1950.

Лексемы “first”, “innovative”, “new” подчеркивают та-
кие свойства концепта “leadership” в корпоративном дис-
курсе, как «первенство» и «творчество»: 
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The research labs were as busy as the plants. Innovative 
new products rolled out one after another – Ivory Flakes, 
a soap in flake form for washing clothes and dishes; Chipso, 
the first soap designed for washing machines; Dreft, the first 
synthetic house-hold detergent; and Crisco, the first all-ve-
getable shortening that changed the way consumers cooked. 
They were marketed through equally innovative techniques, 
including radio “soap operas,” product sampling and promo-
tional premiums.

Иначе говоря, в корпоративном дискурсе компании 
акцентируются такие понятийно-дефиниционные харак-
теристики концепта “leadership”, как первенство, твор-
чество, инновационность. Коннотация успешности “lead-
ership” в контекстах усиливается за счет использования 
лексем “first”, “innovative”, “new”. 

Стремясь завоевать лидерство на рынке сотовой свя-
зи через бренд, «Билайн» подчеркивает, что бренд-лидер 
означает сильную компанию. Лидерство в данном случае 
подразумевает эффективность работы компании. Ориен-
тируясь на разные целевые группы общественности, «Би-
лайн» указывает на выгоду для них при общении с брен-
дом-лидером:

1. Государственные органы: сильный бренд – эффек-
тивная компания – максимальный вклад в экономику 
страны.

2. Клиенты: сильный бренд – простые решения – яркие 
услуги – дружественный сервис.

3. Корпоративные клиенты, бизнес-партнеры, дилеры: 
сильный бренд – эффективная компания – надежный парт-
нер – взаимная выгода.

4. Эксперты, аналитики, акционеры: сильный бренд – 
эффективная компания – максимальная ценность для ак-
ционеров.

5. Сотрудники, рекрутинговые агентства: сильный 
бренд – сильная команда – лучший работодатель.

6. СМИ: сильный бренд – эффективный менеджмент – 
дружественный подход – открытая компания.

Из сказанного следует, что в корпоративном дискурсе, 
т.е. в контекстах, реализующих стратегию воздействия, 
концепт “leadership” расширяется за счет характеристик, 
имеющих коннотацию успешности. 
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УДК 81+339.138
С.В. Пархоменко 

РОЛЬ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ PR-АГЕНТСТВА 

«ИДЕИ&РЕШЕНИЯ» В 2017–2019 гг.

Проведен опрос полутора тысяч человек для определе-
ния основных источников получения информации о новых 
товарах и услугах. Представлены основные результаты 
опроса и описаны главные источники получения инфор-
мации о новых товарах и услугах. Актуализирован вопрос 
о том, какие навыки требуются современным специали-
стам в области связей с общественностью для полноценно-
го использования основных каналов коммуникации.

Ключевые слова: PR, связи с общественностью, мар-
кетинг, маркетинговые коммуникации, SMM, media rela-
tions, сарафанное радио, WOM, мобильные приложения, 
блогеры, интернет-СМИ, средства массовой информации, 
YouTube, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», TikTok, социальные сети, телевидение, e-commerce, 
маркетплейсы, интернет-магазины, видеохостинги.

S.V. Parkhomenko

ROLE OF SPEECH COMMUNICATION IN MARKETING. 
RESEARCH RESEARCHES OF PR-AGENCY 

“IDEAS&SOLUTIONS” IN 2017–2019

A survey of one and a half thousand people was conducted 
to determine the main sources of information on new goods 
and services. The main results of the survey are presented 
and the main sources for obtaining information on new goods 
and services are described. The question of what skills are re-
quired by modern specialists in the field of public relations for 
the full use of the main communication channels is updated.

Keywords: PR, public relations, marketing, marketing 
communications, SMM, media relations, word of mouth, 
WOM, mobile applications, bloggers, online media, me-
dia, YouTube, Instagram, Facebook, “VKontakte”, “Odno-
klassniki”, TikTok, social networks, television, e-commerce, 
marketplaces, online stores, video hosting.
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Развитие маркетинговых коммуникаций в 2000–2010 гг. 
привело к формированию целого ряда относительно но-
вых каналов передачи информации. Именно в это время 
интернет-СМИ, социальные сети, первые блогеры и видео-
хостинги серьезно изменили информационный ландшафт. 
При этом традиционные средства массовой информации, 
сарафанное радио, мероприятия и другие, ставшие к тому 
моменту классическими инструменты продолжают актив-
но использоваться.

В практической деятельности директора и менеджеры 
по маркетингу столкнулись с новыми вызовами, связан-
ными с необходимостью сбора информации, оценки и при-
нятия решения о распределении ресурсов между различ-
ными каналами коммуникации и целевыми аудиториями. 
Однако данных для принятия таких решений было ката-
строфически недостаточно. В связи с этим PR-агентством 
«Идеи&Решения» [1] основана серия исследований инфор-
мационной среды, в которой потребители различных то-
варов и услуг черпают информацию. В этом материале мы 
раскроем некоторые результаты двух волн исследований, 
охватывающих 2018–2019 гг.

Отправной точкой исследований является открытый 
вопрос о том, каким образом потребители получают ин-
формацию о новинках той или иной товарной категории. 
Необходимо отметить ограничения, накладываемые на 
возможность интерпретации результатов опроса при такой 
постановке вопроса: в случае продвижения базовых, мало-
интересных категорий необходимо проводить уточняющие 
исследования. Однако для так называемой верхней части 
маркетинговой воронки, когда в центре внимания нахо-
дятся известность и отношение к товарам, использован-
ный подход представляется оправданным.

Исследования охватывают в рассматриваемый период 
пять макрорынков: 

1) строительных материалов и технологий;
2) моды и косметики;
3) бытовой техники и электроники;
4) продуктов питания;
5) автомобилей.
Опрос проводился в 15 крупнейших городах России. 

Репрезентативность обеспечена на федеральном уровне. 
Выборка предусматривает такие критерии, как возраст, 
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пол и географическое распределение населения на основе 
данных Всероссийской переписи населения 2010 г. (с со-
ответствующими хронологическими поправками). Всего 
опрошено полторы тысячи респондентов. На рисунке 1 
приведены обобщенные результаты исследования, завер-
шенного в феврале 2019 г.

Рис. 1. Топ-10 каналов получения информации о новинках, %

Приведем краткие характеристики каждого канала.
Сарафанное радио (word-of-mouth, WOM) на протя-

жении нескольких лет является лидером среди каналов 
получения информации о новинках самых разных то-
варных категорий. В исследованиях это находит весь-
ма слабое отражение. По мнению аналитиков агентства 
«Идеи&Решения», основная причина такого «игнорирова-
ния» заключается в том, что в мировой практике есть прин-
ципы, но нет методик запуска и поддержания масштабных 
вирусных кампаний, не основанных на рекламных бюдже-
тах, но обеспечивающих охват массовой аудитории.

Основными советчиками для опрошенных являются 
друзья, родственники и коллеги по работе. Вопреки рас-
пространенному мнению, роль продавцов и специалистов 
(например, врачей или мастеров станций техобслужива-
ния автомобилей) на уровне информирования о новинках 
относительно невелика. 

E-commerce (маркетплейсы, интернет-магазины) – не-
ожиданный для большинства специалистов по связям 

WOM

E-commerce

E-СМИ
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с общественностью канал. В 2015–2017 гг. аналитиками 
PR-агентства «Идеи&Решения» впервые был обнаружен 
феномен интернет-магазинов, заменяющих СМИ. Снача-
ла это было особенностью fashion-рынка, в 2018 г. стало 
общим правилом, а в настоящее время (середина 2019 г.) 
на некоторых рынках его значимость уже снижается. Суть 
феномена в том, что потребители узнают о новых товарах 
и услугах зачастую не от друзей, блогеров или из СМИ, 
а прямо на страницах интернет-магазинов соответствую-
щего профиля. PR-специалистам пришлось разрабатывать 
технологии работы с таким каналом, что в значительной 
мере удалось сделать.

ТВ (классическое эфирное телевидение) долгое время 
уступало аудиторию интернет-видеохостингам (YouTube 
и его аналоги). Однако в начале 2019 г. агентством зафик-
сирован ренессанс телесмотрения. Однако, в связи со мно-
жеством противоречивых тенденций, эти данные требуют 
глубокого изучения.Тенденции следующие:

• внедрение телевизионных программ в видеохостинги 
(у значительной части передач есть каналы на YouTube);

• стирание в глазах зрителей границы между классиче-
ским телевидением и интернет-каналами (многие опраши-
ваемые путают каналы на видеохостингах и телепередачи);

• технические изменения потребления ТВ: Smart TV 
и цифровое вещание приводят к бесшовному переходу от 
видео в Интернете к ТВ и обратно;

• к перетоку аудитории «ТВ – YouTube» прибавился 
переток «YouTube – соцсети».

Социальные сети впервые за десятилетие потеряли 
долю аудитории, заявляющую о том, что о новинках раз-
личных товарных групп она узнала из соцсетей. Обращаем 
внимание на то, что мы не утверждаем о снижении аудито-
рии в целом, но можем констатировать изменение отноше-
ния к информации, получаемой из лент друзей и корпора-
тивных пабликов.

Единственной социальной сетью, значительно увели-
чившей аудиторию, потребляющую информацию о но-
винках в масштабах всего населения России, является 
Instagram. Отдельные рынки и целевые группы имеют дру-
гих лидеров (например, для подростковой аудитории высо-
кую скорость роста показывает сеть TikTok).
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Пресса (в рамках данного исследования под этим тер-
мином подразумеваются печатные издания) остается в топ-
10 каналов коммуникации, хотя за полтора десятка лет 
потеряла большую часть своей целевой аудитории. Отме-
тим, что, наряду с классическими деловыми и обществен-
но-политическими изданиями, а также с так называемыми 
глянцевыми журналами, большую роль при выборе това-
ров и услуг играют корпоративные печатные СМИ, распро-
страняемые в точках продаж.

Direct (прямые коммуникации) – в большинстве случа-
ев осуществляется в виде рассылок по электронной почте, 
с помощью СМС и даже по традиционной почте. В связи 
с развитием big data начинается возрождение прямых кон-
тактов с массовым потребителем на новом технологическом 
уровне. Бурный рост личного общения роботов с покупате-
лями с максимальной индивидуализацией предложений 
сдерживается технологической неготовностью большинства 
компаний к законодательным ограничениям. Мы ожидаем 
перехода на прямые индивидуальные контакты большей ча-
сти коммуникаций в течение 5–10 лет.

YouTube переживает постепенный переход от лидерства 
так называемых влогеров-самородков к профессионально-
му контенту, создаваемому, с одной стороны, влогерами, 
ставшими профессионалами, а с другой стороны – медиа-
корпорациями, осваивающими новые для себя площадки.

Рейтинги каналов, которые называют опрашиваемые, 
за пять лет перешли максимум от 1% опрошенных к 5–7%, 
что уже вполне конкурирует с ведущими телепередачами. 
Кроме того, если в 2015 г. топ-10 каналов на 90% состоял 
из блогеров, то в 2019 г. лидеры примерно 50 на 50 распре-
делились между влогерами и профессиональными медиа. 

Е-СМИ (интернет-СМИ) сегодня формируют обществен-
но-политическую повестку дня, однако с точки зрения 
получения информации о новых товарах и услугах усту-
пают другим медиа. Особую роль интернет-СМИ играют 
в профессиональных сообществах. После закрытия более 
чем 80% печатных отраслевых изданий подавляющую 
часть информации «по работе» жители России получают 
из интернет-СМИ. Поэтому еще раз обращаем внимание на 
то, что исследование, результаты которого мы представля-
ем, отражают картину лишь по населению в целом и толь-
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ко по вопросам источников получения информации о но-
вых товарах и услугах. Опросы аудиторий B2B (например, 
маркетологов, инженеров, архитекторов или врачей) дают 
совершенно другой состав топ-10 каналов.

Блогеры – самый быстрорастущий канал получения 
информации о новых товарах и услугах в начале 2019 г. 
Еще год назад такое утверждение было бы справедливым 
лишь для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Доля 
блогеров за год выросла примерно в три раза. С развитием 
блогосферы связано множество трендов. Вот некоторые 
из них:

• дефицит доверия корпорациям и брендам. Требование 
персонификации и в коммуникациях, и в ответственности. 
Блогерам часто прощают даже откровенно рекламные со-
общения, если они дают личную оценку товарам;

• необходимость высокой скорости реакции, что для бю-
рократизированных крупных компаний довольно сложно;

• дефицит человеческого общения. Обратите внимание: 
влияние сарафанного радио снижается в части советов дру-
зей и начинает расти в части советов блогеров, т.е. уровень 
доверия к блогерам сопоставляется с дружеским.

Мобильные приложения (apps) уже три года являются 
источником информации о новых товарах и услугах для 
16–18% населения крупных городов России. Есть несколь-
ко интересных для специалистов в области коммуникаций 
моментов, связанных с мобильными приложениями:

• в 2017–2019 гг. доля жителей российских мегаполи-
сов, называющих мобильные приложения источником ин-
формации о новых товарах, практически неизменна;

• на самом деле многие получатели информации не за-
мечают, что источником служат приложения, в частности, 
многие называют push-сообщения рассылками;

• в 2012–2015 гг. многие компании отказывались от 
использования мобильных приложений в связи с высокой 
стоимостью их разработки и поддержки. В настоящее вре-
мя затраты снизились, но бума не наблюдается.

В завершение хотели бы обратить внимание экспертов 
в области высшего образования на то, какие навыки требу-
ются современным специалистам в области связей с обще-
ственностью для полноценного использования основных 
каналов коммуникации (рис. 2).



24                                                                                                       Пленарные доклады

Рис. 2. Навыки PR-специалиста

Практический опыт адаптации выпускников россий-
ских вузов, начинающих профессиональную карьеру 
в агентстве «Идеи&Решения», показывает, что учебные 
заведения в определенной мере обеспечивают развитие 
навыков письменной речи и чтения. Наиболее проблем-
ным является навык устной речи. При этом в топ-10 кана-
лов коммуникации входят такие, как сарафанное радио, 
ТВ, соцсети (с высокой ролью видеоконтента в них), You-
Tube, интернет-СМИ (все больше опирающиеся на видео- 
и аудио контент) и блогеры. Перечисленные каналы ком-
муникации ориентированы целиком или частично не на 
классическую письменную речь, а на устную. Таким обра-
зом, выпускники (вместе с работодателями) оказываются 
вынуждены срочно приобретать навык для работы в шести 
из десяти основных каналов коммуникации.

Проведенные исследования предоставляют данные для 
принятия практических решений о распределении ресур-
сов комплексных коммуникационных кампаний. Для пре-
подавателей коммуникационных дисциплин, надеемся, 
будет интересной информация о важности требуемых от 
PR-специалистов навыков. 
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К ПРОБЛЕМЕ НЕПРЯМОГО ВЫРАЖЕНИЯ 
МЫСЛИ В СЛОВЕ

Рассматриваются проблемы процесса взаимопонимания 
коммуникантов как носителей знаний, общность которых 
создается в ходе присвоения своей этнической культуры. 
В момент восприятия субъект сознания формирует образы 
предметов своей культуры для собственной ориентировки, 
а во время речевого воздействия на другого человека он 
создает ориентировочную базу для реципиента. Поднима-
ется вопрос о том, что знания отображаются в речи непол-
ностью, так как реципиент толкует и додумывает знания, 
сконструированные после восприятия речевой цепи, а не-
полнота знаний компенсируется самим говорящим в ходе 
повторных речевых воздействий, инвариантных по содер-
жанию, но неизбежно вариативных по форме. 
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образы сознания, вербальное моделирование мысли, зна-
ние как схема деятельности и общения.

E.F. Tarasov

TO THE PROBLEM OF INDIRECT EXPRESSION 
OF THOUGHT IN THE WORD

The problems in the process of mutual understanding 
of communicants as knowledge carriers, the community of 
which is created in the process of appropriation of their eth-
nic culture, are considered. At the moment of perception, the 
subject of consciousness forms images of objects of his cul-
ture for his own orientation, and during the speech impact on 
another person, he creates an orientation base for the recipi-
ent. The question is raised that the knowledge is not fully dis-
played in speech, since the recipient interprets and thinks out 
the knowledge constructed after perceiving the speech chain, 
and the incompleteness of knowledge is compensated by the 
speaker himself during repeated speech influences, invariant 
in content, but inevitably varied in form.
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images of consciousness, verbal thought modeling, know-
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Проблема выражения мысли в слове – центральная про-
блема всей лингвистики. В психолингвистике она принима-
ет форму производства/восприятия речи и является одной 
из четырех ее стандартных проблем: производство речи, 
восприятие речи, онтогенез языка и речевое общение.

Впервые проблема непрямого выражения мысли в сло-
ве в явном виде, вероятно, была сформулирована Л.С. Вы-
готским в форме утверждения о несовпадении фазической 
и семической сторон речи [2, с. 322].

К этой мысли его подтолкнула практика раскрытия 
К.С. Станиславским смысла реплик персонажей пьес [2, 
с. 357].

Текст пьесы – реплики Параллельные… [смыслы] 
(формулировка моя. – Е. Т.)

С о ф ь я
Ах, Чацкий, я вам очень 
рада.

Хочет скрыть замешатель-
ство.

Ч а ц к и й
Вы рады, в добрый час.
Однако искренно кто ж 
радуется этак?

Хочет усовестить насмешкой.
Как вам не стыдно!

Хотя феномен понимания/непонимания поведения 
членов социума был объектом властного регулирования 
еще в античности (куриатные, народные, царские законы, 
декреты, рескрипты, предписания, санкции и т.п.), объек-
том научного анализа он стал уже в наше время.

Первоначально феномен понимания стал объектом ис-
следования в философии (гносеология) как процесс пости-
жения истины в науке. В конце XX в. этот философский 
анализ привел к построению теории постнеклассического 
типа научной рациональности [9, с. 635].

Но объектом собственно научной рефлексии пробле-
ма понимания в форме проблемы понимания речи стала 
у Л.С. Выготского, предложившего для научного анализа 
схему несовпадения фазического и семического аспектов 
речи. 

Закономерно, что одна из наиболее адекватных моделей 
процесса понимания была построена учеником Л.С. Выгот-
ского А.Н. Леонтьевым в его широко известной концепции 
личностного смысла.
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В анализе соотношения внутренней мысли с внешним 
ее воплощением в слове Л.С. Выготский исходил из пред-
ставления, что «при понимании чужой речи всегда оказы-
вается недостаточным понимание только одних слов, но 
не мысли собеседника. Но понимание мысли собеседника 
без понимания его мотива, того, ради чего высказывается 
мысль, есть неполное понимание» [2, с. 357].

Кроме того, нужно учитывать то неочевидное обстоя-
тельство, что речь, отображающая мысль во внешнем сло-
ве, служит только для того, чтобы реципиент, восприняв 
речь, смог сконструировать мысль, подобную мысли, ото-
браженной в речи говорящего.

Можно задаться вопросом: о чем коммуниканты «транс-
лируют» мысли? Ответ на этот вопрос зависит от того, как 
мы понимаем сознание, из образов которого формируются 
мысли.

Сознание – это психическая реальность, доступная 
субъекту сознания в интроспекции, которая (реальность) 
может быть ассоциирована с языковыми единицами, по-
нимаемыми идентично разными коммуникантами. В свя-
зи с этим возникает вопрос о том, как формируются ос-
нования для идентичного понимания языковых единиц 
разными коммуникантами, но носителями одного этниче-
ского языка и культуры. 

Для анализа проблем вербального отображения мыс-
лей, когда коммуниканты в межсубъектном простран-
стве предъявляют друг другу для восприятия только тела 
языковых знаков, организованных в речевые цепочки, 
целесообразно исходить из представления, что опериро-
вание лишь телами языковых знаков, в ходе которого до-
стигается взаимопонимание, возможно лишь в том случае, 
если с каждым из этих тел коммуниканты ассоциируют 
идентичные знания, сформированные в ходе присвоения 
общей для них этнической культуры. Именно этническая 
культура, присвоение которой делает каждого члена этно-
са личностью, создает необходимую для знакового регули-
рования коммуникантами поведения друг друга общность 
сознаний. Единая этническая культура, детерминирован-
ная необходимостью для членов этноса выжить в условиях 
природного ландшафта обитания этноса, создает единую 
в определенных пределах знаковую базу, обозначающую 
границу сознания всех членов этноса. Устойчивость этни-
ческой культуры обеспечивает единство этноса во времени.
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Анализ соотношения предметной и деятельностной 
форм культуры с одной стороны и идеальной (знаниевой) 
формы с другой стороны провоцирует вывод, что предмет-
ная культура (совокупность всех предметов, изготавливае-
мых членами конкретного этноса) соотносится с сознанием 
членов этноса, отображающим ее в идеальном виде, как со 
своей превращенной формой [5].

Первый уровень отображения реальной действитель-
ности – это использование сенсорных моделей реальности, 
который в психологии получил название «наглядно-дей-
ственное мышление», «сенсорный интеллект» [6; 8; 10].

По мнению С.Э. Полякова, сенсорный уровень и позна-
ние реальной действительности обеспечивают «возникно-
вение наиболее разнообразных и непосредственных психи-
ческих репрезентаций окружающего мира с максимально 
возможной для субъекта степенью достоверности, т.е. соот-
несенности с физической “реальностью в себе”» [7, с. 267].

Вербальный уровень моделирования принципиально 
такой же по способу отображения реальной действитель-
ности: если на сенсорном уровне субъект сознания отобра-
жает объект восприятия при помощи чувственных образов 
и образов сознания, извлекаемых из своей социальной па-
мяти, то на вербальном уровне это тоже сенсорные образы, 
но обработанные и обогащенные при помощи прежних об-
разов восприятия, ассоциированных с телами языковых 
знаков. Эта обработка ведет к образованию понятия, т.е. 
к образованию более экономичного по форме, но обширно-
го по объему знаний.

Возникновение понятий приводит к замене «сложней-
ших и громоздких чувственных “блоков”, моделирующих 
элементы физической реальности, простыми единичными 
чувственными образами определенных слов» [7, с. 366]. 

Вербальное моделирование чувственных образов, т.е. 
моделирование на втором, собственно вербальном, уровне, 
ведет к многократно упоминаемому феномену удвоения 
реальности, перенесению сформированного чувственно-
го образа и образа сознания, использованного в качестве 
перцептивного эталона для опознания чувственного обра-
за, в культуру и к действованиям с предметом в его отсут-
ствии.

Таким образом, вербальное моделирование образов со-
знания ведет:
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• к экономии средств моделирования;
• обобщенному способу отображения реальной действи-

тельности;
• созданию предпосылок для построения речевой цепи, 

в которой соупотребляемые слова ограничивают и уточня-
ют знания, ассоциированные с отдельными словами, и соз-
дают контекст, подтекст, затекст и т.п.

Ценностный каркас культуры (ценности и антицен-
ности) накладывает ограничения на выбор жизненных 
целей, так как достижение ценностей социум санкциони-
рует, а достижение антиценностей не санкционирует. Из 
этого утверждения вытекает, что культурные предметы об-
ладают разной вероятностью стать объектом отображения 
в мысли членов этноса.

Кроме стратегических жизненных целей, какими яв-
ляются ценности и антиценности, существует набор так-
тических задач, которые коммуниканты решают в своих 
повседневных интеракциях. Этот набор задач ограничен 
и задан достаточно жестко, ибо он детерминирован усло-
виями существования личности в этносе, которые импе-
ративно вынуждают ее жить в сотрудничестве с другими 
членами этноса, так как большинство своих потребностей 
личность не может удовлетворить вне совместной деятель-
ности с другими людьми. 

Следовательно, если каждый член этноса вынужден со-
трудничать с другими людьми, то он должен уметь решать 
две группы задач: задачи организации совместной деятель-
ности (СД) и задачи организации речевого общения, кото-
рое в норме развертывается только для того, чтобы органи-
зовать СД.

Сейчас мы возвращаемся к вопросу о содержании 
«транслируемых» коммуникантами мыслей, но несколько 
уточним его: в каких активностях членов этноса форми-
руется содержание «транслируемых» мыслей коммуни-
кантами? (Мы заключаем слово «транслируемые» в ка-
вычках, чтобы показать, что слово «транслируемые» по 
отношению к мыслям употребляется не в прямом значе-
нии, так как мысли транслироваться, т.е. передаваться, не 
могут, они могут только воссоздаваться реципиентом при 
восприятии речевых сообщений говорящего). Ответ на этот 
вопрос должен раскрыть источники знаний, используемых 
членами этноса для формирования мыслей, ориентирую-
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щих их в познаваемой реальной действительности. Это, во-
первых, знания, сформированные при присвоении своей 
этнической культуры, во-вторых, знания, созданные при 
овладении аксиологическим каркасом своей культуры, и, 
в-третьих, знания, образованные при решении задач орга-
низации СД и задач организации речевого общения.

Теперь мы переходим к анализу проблемы непрямого 
выражения мысли в слове.

Сотрудники в рамках СД должны сориентировать друг 
друга в своих познавательных возможностях и своей по-
требностно-мотивационной сфере, если это необходимо, 
а также в целях своей актуальной СД. Естественно, точ-
ность ориентировки в параметрах СД будет различной в за-
висимости от характеристик СД, хотя во всех случаях эта 
ориентировка должны обеспечить эффективное сотрудни-
чество.

Однако очевидно, что степень точности инструкции, 
ориентирующей в действиях по ликвидации неполадок 
в работе АЭС, будет иной в сравнении с инструкцией по 
проведению семестровых экзаменов.

Главный принцип вербализации мысли состоит в том, 
чтобы категоризовать при помощи знаний, ассоциирован-
ных с телами языковых знаков, ту часть мысли, усвоения 
которой будет достаточно для осуществления СД. Содер-
жание мысли, отображающее структуру СД как фрагмен-
та реальной действительности, чувственно богато, и это 
богатство неполностью отображается в ее вербализации по 
двум причинам: во-первых, достаточно вербализации толь-
ко фрагмента мысли, чтобы реципиент восстановил всю не-
обходимую ему полноту мысли, а, во-вторых, новое знание 
категоризуется при помощи старых знаний, которые могут 
быть не в достаточной мере адекватны для нового знания.

Кроме того, нужно не забывать то обстоятельство, что 
индивидуальная мысль членов этноса, хотя детерминиро-
ванная и, следовательно, ограниченная этнической куль-
турой субъекта сознания, может отклоняться в своем содер-
жании от усредненных стандартов, и поэтому вербальные 
отображения мысли стандартизируют и упорядочивают ее 
содержание, «привязывая» ее к привычным словам и сло-
восочетаниям.

Этот процесс описания новых знаний при помощи зна-
ний старых наглядно проявляется в виде интенсивной 
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метафоризации в речевой продукции членов социума, 
пытающихся постигнуть трансформации социальной си-
стемы [1].

Процесс оречевления мысли можно представить следу-
ющим образом (рис. 1).

Рис. 1. Процесс оречевления мысли

На рисунке 1 отображается, на первый взгляд, пара-
доксальное соотношение объема знаний в мысли до ее 
вербализации, в самом процессе вербализации и в мысли 
реципиента, сконструированной им на основе восприятия 
говорящим вербализации своей мысли.

Достаточно широко распространена идея о том, что ре-
ципиент интерпретирует, додумывает содержание воспри-
нятой в вербализации мысли говорящего (рис. 2).

Рис. 2. Интерпретация реципиентом содержания мысли говорящего 

На основе рисунка 2 видно, что знаниевый объем мысли 
реципиента может превышать объем знаний в мысли гово-
рящего. В таких случаях полагают, что слова говорящего 
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позволяют судить о том, что он и не думал открывать со-
беседнику. 

В связи с проблемой неполного и непрямого отображе-
ния мысли в слове, которая очевидна всем участникам СД, 
встает вопрос: как добиться необходимой точности отобра-
жения мысли в речи?

Наблюдение за речевой практикой сотрудничающих 
коммуникантов показывает, что говорящие используют 
одну и ту же стратегию, которую можно назвать мульти-
пликативностью речи: говорящий неоднократно вербали-
зует свою мысль, используя естественным образом вариа-
тивную вербализацию, так как говорящий не в состоянии 
полностью и точно воспроизвести свою прежнюю вербали-
зацию.

Учитывая предельно абстрактный характер языковых 
знаков, говорящий дополняет речь неязыковыми икониче-
скими знаками, многие из которых являются аналоговы-
ми отображениями внутренних образов сознания или чув-
ственных образов.

Мультипликативность речи можно отобразить следую-
щим образом (рис. 3).

Рис. 3. Мультипликативность речи

Парадоксальное несовпадение знаниевого объема мыс-
ли и ее отображения в речи (см. рис. 3) не должно нас шо-
кировать: речевое ориентирование коммуникантов в цели 
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и условиях СД возможно всегда: или путем толкования 
и додумывания, или путем мультипликативных речевых 
действий (эту мысль в частной беседе подсказал Е.А. Пал-
кин).

В качестве выводов можно предложить следующие суж-
дения, которые в большей мере могут рассматриваться как 
программа дальнейшего исследования проблем языкового 
и неязыкового сознания.

Мысль, сформированная при помощи образов сознания 
(образов восприятия, воспоминания, представления), об-
ращена к субъекту сознания и служит ему для ориентиров-
ки в реальной действительности, она окрашена смыслами 
той СД, в структуре которой осуществляется эта ориенти-
ровка. Мысль, которая в норме полимодальна, направлена 
субъектом познания на создание знаниевой базы, макси-
мально ориентирующей субъекта познания.

Чувственное богатство мысли, формируемой полимо-
дальными образами сознания, является преградой для ее 
адекватного отображения во внутреннем и внешнем слове. 
Эта мысль подтверждается как ученым («…мысль никогда 
не равна прямому значению слов» [2, с. 356]), так и поэтом 
(«Мысль изреченная есть ложь» [11, с. 56]).

Для обеспечения адекватности отображения мысли 
в слове необходимо:

• обучать сотрудников СД навыкам рефлексии над сво-
ей мыслью;

• формировать специальные речевые компетенции для 
овнешнения своей мысли в конкретных видах СД;

• формировать навыки анализа познавательных воз-
можностей собеседника для выяснения его способности 
толковать и додумывать содержание речевого сообщения.

Попытка обсудить проблему непрямого выражения 
мысли в слове неизбежно приводит к анализу фундамен-
тальных оснований теории языкового сознания, которые 
прямо или косвенно имеют отношение к проблеме оречев-
ления мысли, хотя это не всегда сразу очевидно.

1. Одним из препятствий для адекватного понимания 
проблем вербального регулирования коммуникантами 
поведения друг друга является метафора «передавать ин-
формацию», которая часто понимается не метафорически, 
а в прямом значении, что онтологизирует в целом невер-
ную идею. 
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Знание как атрибут тела субъекта познания есть, по вы-
ражению И.Т. Касавина, «форма социальной и индивиду-
альной памяти, свернутая схема деятельности и общения, 
результат обозначения, структурирования и осмысления 
объекта в процессе познания» [4, с. 246].

Знание как идеальная превращенная форма любой дея-
тельности и общения не передается в каком-либо виде, 
а только обнаруживает себя в процессах СД и общения 
и служит тем самым расширению объема знаний у субъек-
та познания. Поэтому целесообразно отказаться от употреб-
ления выражения «передавать информацию» как ведуще-
го к образованию ложных представлений.

2. Внешняя речь – это прижизненно формируемая 
функция человека, позволяющая ему организовывать со-
трудничество с другими людьми, для того чтобы выжить.

3. Внешняя речь как процесс знакового регулирования 
коммуникантами поведения друг друга возможна только 
при наличии у них общих знаний о реальной действитель-
ности в форме образов сознания, отображающих эту дей-
ствительность при помощи сенсомоторных схем, а также 
при помощи вербальных моделей этих схем.

4. Знаковое регулирование поведения коммуникантами 
осуществляется при помощи тел знаков (квазипредметов), 
функционирующих только в качестве указателей знаний, 
ассоциированных с этими телами знаков. При этом тела 
языковых знаков в межсубъектном пространстве только 
продуцируются (говорящим), предъявляются для восприя-
тия реципиенту и воспринимаются им.

5. Реальная действительность доступна члену этноса 
только в форме образов своего сознания, которые могут 
быть содержанием языковых знаков лишь в том случае, 
если они обладают качеством общности для всех членов 
этноса, которая детерминирована, в свою очередь, общно-
стью (предметной и деятельностной) этнической культуры.
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Объектом данного исследования является педагогиче-
ский дискурс, который в типологии В.И. Карасика счита-
ется разновидностью институционального дискурса, опре-
деляемого им как «специализированная клишированная 
разновидность общения между людьми, которые могут 
не знать друг друга, но должны общаться в соответствии 
с нормами данного социума» [4]. 

Установлено, что целью педагогического дискурса яв-
ляется социализация нового члена общества, объяснение 
устройства мира, норм и правил поведения, организация 
деятельности нового члена общества в плане его приобще-
ния к ценностям и видам поведения, ожидаемым от учени-
ка, проверка понимания и усвоения информации, оценка 
результатов. В свою очередь, целью обучения как родному, 
так и иностранному языкам является формирование ком-
муникативной компетенции, включающей как языковую, 
так и социокультурную компетенции, помощь, направле-
ние обучающегося в формировании мнений, идей, взгля-
дов. Учитывая тот факт, что уровень владения русским 
языком выпускников школ очень снизился в последние 
годы, О.Я. Гойхман настоятельно рекомендует углублен-
ное и профессионально направленное изучение русского 
языка и речевой коммуникации, особенно в нефилологиче-
ских вузах [3, c. 191].

Основными функциями педагогического дискурса яв-
ляются воспитательная и оценивающая, для реализации 
которых педагог может использовать паремию, поскольку 
множество пословиц, являясь по своей форме единицами 
языка, по содержанию в большой степени связаны с про-
цессами учебы и воспитания. Немаловажной темой рече-
вой коммуникации в педагогическом дискурсе является 
тема соблюдения норм поведения, и пословицы, как ника-
кое другое языковое средство, могут наставить ученика на 
путь совершенствования в области своей культуры, а так-
же овладения культурой изучаемого языка.

Хронотоп педагогического дискурса – это учебное за-
ведение, школа, университет, учебная аудитория и спе-
циально отведенное время для этого вида общения (урок, 
лекция, экзамен, а также, как нам представляется, и вне-
аудиторное общение учителя и ученика, преподавателя 
и студента, когда оно связано с обучением, воспитанием, 
усвоением особенностей культуры). Ценности этого дис-
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курса могут быть выражены аксиологическими выска-
зываниями, содержащими операторы долженствования 
(«следует», «нужно», «должно»). Стратегии педагогиче-
ского дискурса состоят из коммуникативных интенций, 
конкретизирующих основную цель социализации чело-
века – превращение ребенка в члена общества, разделяю-
щего систему ценностей, знаний и мнений, норм и правил 
поведения этого общества. С позиций социологии суть цен-
ности – в определении предпочтения личностью или обще-
ством определенного типа поведения в противоположность 
другому типу поведения. Лингвокультурологическй под-
ход наиболее близок социологическому [5, c. 4]. 

В.И. Карасик называет объясняющую, оценивающую, 
контролирующую, содействующую и организующую стра-
тегии педагогического дискурса. Жанры дискурса могут 
исчисляться либо в рамках дедуктивной модели, постро-
енной на основании тех или иных признаков (например, 
цели, типы участников, типы сценариев, степень ритуали-
зации и т.д.), либо на основании реально существующих 
естественно сложившихся форм общения, для которых 
возможно выделить канонические единицы: урок, лекция, 
семинар, экзамен, родительское собрание, диспут, беседа 
родителей и ребенка, учителя и ученика и др.

Следует заметить, что противопоставление персональ-
ного и институционального дискурса – это исследователь-
ский прием. В действительности мы достаточно редко 
сталкиваемся с абсолютно безличным общением. В педа-
гогическом дискурсе доля личностного компонента до-
статочно велика (она различается и в лингвокультурном 
отношении, например, в российских и американских шко-
лах приняты разные режимы общения учителя и ученика: 
в нашей стране традиционно отношения между школьни-
ками и учителями являются более близкими, чем в США, 
но, с другой стороны, там менее формализованны отноше-
ния между студентами и преподавателями университетов, 
чем в России) [4].

Прототипическими участниками педагогического дис-
курса являются учитель и ученик. Менее важную роль 
в этом типе дискурса, но не в воспитании играют взаимо-
отношения учителя и родителей, родителей и учеников. 
На периферии поля можно говорить и об отношениях уче-
ников между собой, если они затрагивают в коммуника-
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ции проблемы воспитания, ценностей. Педагогический 
дискурс отличается принципиальным неравенством основ-
ных участников общения, что также связано с употребле-
нием пословиц, так как их обычно используют старшие по 
отношению к младшим, учитель по отношению к учени-
ку, родитель – к своему ребенку и т.п. Говорящий в такой 
ситуации осуществляет вертикальное общение, так как 
чувствует ответственность за слушающего, дает ему ка-
кой-либо совет или рекомендацию. На основании данного 
признака мы предлагаем классификацию педагогического 
дискурса по следующим жанрам:

• коммуникация по вертикали (учитель – ученик; цель 
общения преимущественно дидактическая);

• общение по горизонтали (учитель – учитель, ученик – 
ученик; цель – обмен опытом либо собственно коммуника-
ция);

• интеракция учителя и родителей возможна как по 
вертикали, так и по горизонтали [8].

Данная типология основывается на таких принципах:
• показатели социального статуса говорящего; 
• роль каждого из коммуникантов в общении;
• характер общения коммуникантов;
• цели общения;
• содержание общения.
Как уже упоминалось, пословица призвана играть 

очень важную роль в воспитании культурных ценностей, 
но нужно умело использовать ее для достижения постав-
ленных целей.

В данной работе мы придерживаемся определения 
пословицы как замкнутой предикативной единицы ги-
бридного типа, совмещающей признаки языкового знака 
и мини текста и используемой в речи для достижения раз-
ных коммуникативных целей и реализации соответствую-
щих коммуникативных стратегий [1].

Дискурсивный анализ предполагает интерпретацию 
смысла пословиц и их прагматических функций на осно-
ве контекста коммуникативной и референтной ситуации, 
а также ситуации, представленной во внутренней форме 
пословицы.

По мнению Ю. Хабермаса [9], говорящий всегда реали-
зует в речи либо собственно коммуникативное, либо страте-
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гическое коммуникативное действие, которое может быть 
трех типов: асоциально-инструментальное, социально 
ориентированное и драматургическое. Наша когнитивно-
дискурсивная коммуникативно ориентированная модель 
актуализации смысла пословицы в дискурсе (модель КДМ) 
опирается на его теорию коммуникативного действия и ти-
пологию речевых актов, но каждая составляющая модели 
получает развитие либо новое наполнение за счет совре-
менных теорий [2]. 

Модель КДМ имеет четырехчастную структуру: 
1. Коммуникативная составляющая связана с выбо-

ром говорящим коммуникативного действия или страте-
гии, которые могут быть ориентированы либо на дости-
жение взаимопонимания (собственно коммуникативное 
действие), либо на успех без учета интересов слушающего 
(стратегическое действие). Во втором случае выделяютс:

1) индивидуально-инструментальная стратегия, ис-
пользуемая в межличностном общении;

2) социально-стратегическое действие, целью которого 
является ориентация на определенную социальную груп-
пу, но с учетом собственных интересов говорящего;

3) драматургическое стратегическое действие, при ко-
тором говорящий демонстрирует свои личностные каче-
ства (интеллект, остроумие), что часто сопровождается 
языковой игрой. 

Сюда же мы относим личный и пространственный 
дейксис, «хронотоп пользователя» (по М. Бахтину), отра-
жающий иерархию отношений говорящего, слушающего 
и, возможно, третьего лица в определенном месте в опре-
деленное время, а также фокус интереса говорящего как 
главного участника коммуникации. Соответственно, дан-
ная составляющая модели будет включать дейктический 
и «упаковочный» компоненты высказывания. Используя 
расширенный аппарат А. Вежбицкой [10], мы будем ука-
зывать на эту составляющую с помощью оператора «же-
лая, чтобы ты…».

2. Kонстативная составляющая (когнитивное исполь-
зование языка) модели включает анализ пропозиции по-
словичного высказывания и ее реализацию в трех типах 
фреймов (образном, обобщенном и конкретно-ситуатив-
ном). Это позволяет выявить ситуационный компонент 
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высказывания, а также соотнести элементы текста с пред-
ставлениями об элементах действительности, произвести 
их отождествление или уподобление, актуализовать фор-
му высказывания (референциальный компонент). Аппа-
рат А. Вежбицкой отражает эту составляющую с помощью 
оператора «знай», или «я говорю». 

3. Экспрессивная составляющая отражает личные от-
ношения и оценки говорящего, которые он хочет разделить 
со слушающим или навязать ему в зависимости от выбран-
ной коммуникативной стратегии, и включает модальный, 
иллокутивный и оценочный компоненты пословичного 
высказывания. Аксиологический предикат пословицы 
как оценочного суждения зачастую не бывает выражен на 
уровне поверхностной структуры, он входит в пресуппози-
цию высказывания, поэтому будет отражаться с помощью 
оператора «я думаю, что ты знаешь».

4. Регулятивная составляющая связана с разворачи-
ванием пословичного сценария и его инференцией слуша-
ющим, т.е. с результатом воздействия пословицы, с пер-
локутивным эффектом высказывания, она отражает 
взаимодействие коммуникантов, основанное на деонтиче-
ских нормах социального поведения, принятых в данной 
культуре. Соответственно, данная составляющая модели 
должна включать нормативный и инференциальный ком-
поненты, которые могут быть представлены на метаязыке 
оператором «сделай вывод» и напрямую зависят от культур-
ной и коммуникативной компетенции участников общения.

Рассмотрим, как работает модель КДМ, на примере за-
дания из учебника по литературе для 2-го класса.

Пример 1. Вертикальная коммуникация (учитель – уче-
ник)

Коммуникативная ситуация. В рассказе из учебника 
употреблена пословица: «Учись доброму, так худое на ум 
не пойдет», – и предлагается ее обдумать, обсудить.

Коммуникативная составляющая: автор учебника ис-
пользует пословицу «Учись доброму, так плохое на ум не 
пойдет» как тактическое средство реализации собственно 
коммуникативного действия, имеющего целью взаимопо-
нимание и последующую совместную деятельность.

Констативная составляющая (когнитивное использо-
вание языка): пропозиция высказывания выражена преди-
катами учиться и на ум пойти.
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Логическая структура: учись чему? что на ум не пой-
дет?

Семантический класс: деятельность.
Образный фрейм: сознание человека, его ум уподобля-

ется контейнеру, в котором хранятся мысли, знания, пред-
ставления и образы, способные как дополнять, так и вы-
теснять друг друга. Ср.: Свято место пусто не бывает. 
Добрые мысли вытесняют худые, плохие.

Обобщенный фрейм: отношения между добром и злом 
рассматриваются по четвертой логико-семиотической мо-
дели Г.Л. Пермякова: если две вещи связаны и одна из них 
обладает каким-либо свойством, а другая нет, то первая 
вещь предпочтительнее второй [7], т.е. если человек до-
брый и хороший, ему не придет в голову поступать дурно.

Окказиональный фрейм: автор учебника старается пе-
редать ребенку свой положительный опыт и дает ему цен-
ный совет.

Репрезентативная составляющая: модальность эпи-
стемическая и аксиологическая (говорящий знает, верит, 
убежден в своей правоте и считает нужным убедить слуша-
ющего в приоритете нравственных ценностей и этических 
норм социального поведения). Его оценка ситуации поло-
жительная. Иллокутивная сила – эксплицитный дирек-
тив.

Регулятивная составляющая: опираясь на деонтиче-
ские нормы этического типа в семантике пословицы, автор 
учебника учит школьников быть добрыми и справедливы-
ми (см. этические нормы контакта: следует учитывать 
интересы других людей, следует помогать людям, когда 
они попали в беду [6]). 

Используя расширенный аппарат метаязыка А. Веж-
бицкой, можно представить смысл данной пословицы 
в коммуникативной ситуации следующим образом:

Желая дать тебе совет,
Я говорю: «Учись доброму, тогда худое на ум не пой-

дет».
Я думаю, что ты понимаешь, что полезно и необходи-

мо учиться хорошему, чтобы избежать негативных мыс-
лей и поведения.

Сделай вывод: следует помогать людям, которые нуж-
даются в помощи, и, таким образом, помогать себе стать 
лучше. 
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Пример 2. Вертикальная коммуникация (учитель – 
ученик)

Коммуникативная ситуация представлена в рассказе 
Л.Н. Толстого, который он использовал для занятий в сво-
ей школе для детей из крестьянских семей в усадьбе «Яс-
ная Поляна».

Пословица Л.Н. Толстого «Скучен день до вечера, коли 
делать нечего» является заголовком и подводит итог ма-
ленького рассказа-притчи:

Один ученик просил книгу; ему дали.
Он сказал: «Непонятно!»
Ему дали другую.
Он сказал: «Скучно!»
Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
Известный писатель воспитывает у детей трудолюбие, 

интерес к учебе и умение организовать свое время. Как из-
вестно, интерес к какому-то виду деятельности (например, 
к чтению), так же как и аппетит во время еды, появляет-
ся в процессе занятий этой деятельностью, когда человек 
«входит во вкус», начинает разбираться в том, что он дела-
ет (читает), и ему становится интересно.

Коммуникативная составляющая: писатель выбирает 
собственно коммуникативное действие, имея целью взаи-
мопонимание и последующую совместную деятельность по 
обучению и воспитанию детей. 

Констативная составляющая (когнитивное использо-
вание языка): Пропозиция выражена предикатами скучен 
и делать. 

Логическая структура: какой день? когда? при каком 
условии? делать что?

Семантический класс – состояние бездеятельности 
и скуки.

Образный фрейм: во внутренней форме пословицы пред-
ставлен длинный день, который тянется долго, с утра до ве-
чера, так как он ничем не заполнен. 

Обобщающий фрейм: ситуация соответствует первой 
модели Г.Л. Пермякова: если вещь обладает каким-то 
свойством, она обладает и другим [7]. Если день пуст, не 
заполнен делами, он тянется долго и скучно.

Окказиональный фрейм: взрослый опытный человек, 
великий писатель учит детей правильно планировать свой 
день, избегать лености, быть всегда занятыми каким-то се-
рьезным полезным делом.
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Репрезентативная составляющая: модальность эпи-
стемическая, оценка ситуации отрицательная, иллокутив-
ная сила – эксплицитный ассертив и косвенный директив.

Регулятивная составляющая: опираясь на этические 
нормы жизнеобеспечения, писатель воспитывает у уче-
ников потребность трудиться и правильно распределять 
время в течение дня. Опираясь на этические нормы жизне-
обеспечения (следует трудиться, нельзя тратить время), го-
ворящий рекомендует, дает совет постоянно занимать свои 
мысли и руки работой.

Используя расширенный аппарат метаязыка А. Веж-
бицкой, можно представить смысл пословицы в дискурсе 
следующим способом:

Желая дать тебе совет, чтобы сделать свою жизнь ин-
тересной,

Я говорю: «Скучен день до вечера, коли делать нечего».
Я думаю, что ты понимаешь, что учиться, трудить-

ся – хорошо, а лениться – плохо.
Сделай вывод: следует трудиться, постоянно быть за-

нятым, выполнять свою работу хорошо, тогда каждый 
день будет интересным и прожитым не зря.

Пример 3. Горизонтальная коммуникация (учитель –
учитель)

Коммуникативная ситуация представляет разговор 
двух преподавателей теоретических дисциплин, читаю-
щих лекции студентам на старших курсах вуза. Один из 
говорящих – преподаватель с опытом, другой – молодой 
специалист. 

А: «Как можно заставить студентов на старших курсах 
посещать лекции?»

В: «Можно. Для этого нужно проверять присутствие 
на лекциях, заставлять их отвечать на письменные вопро-
сы за 5 минут до конца лекции. Эти ответы нужно прове-
рять, результаты фиксировать и сопоставлять с ответами 
на семинарах. В результате кого-то можно освободить от 
экзамена, кому-то дать спецвопрос, а те, кто пропускал, 
конечно, идут сдавать без всяких “бонусов”. Как говорит 
пословица: “Кнут не дьявол, но правду сыщет”».

А: «Ну что ж, попробую. Может, вы и правы».
Коммуникативная составляющая: говорящий исполь-

зует собственно коммуникативное действие, направленное 
на взаимопонимание, так как желает дать молодому кол-
леге совет, основанный на собственном опыте.
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Констативная составляющая (когнитивное исполь-
зование языка): Пропозиция представлена предикатами 
быть и искать.

Логическая структура: что? (не) является чем? но сде-
лает что?

Образный фрейм: в центре ситуации находится матери-
альный объект (предмет наказания, кнут), который в ста-
рину использовался в школах или военных учреждениях 
для наказания и/или получения нужной информации. 

Обобщенный фрейм: путем наказания (или страха на-
казания) можно заставить людей совершать необходимые 
действия. Если две вещи связаны между собой, то, если 
есть одна, будет и другая (вторая логико-семиотическая 
модель Г.Л. Пермякова [7]). 

Окказиональный фрейм: если преподаватель хочет за-
ставить студентов старших курсов посещать лекции, ему 
нужно их соответствующим образом мотивировать. Если 
студент боится сдавать или просто хочет избежать экзаме-
на, он будет вынужден посещать занятия.

Экспрессивная составляющая: модальность алетиче-
ская, аксиологическая, оценка ситуации скорее положи-
тельная, поскольку преподаватель рассчитывает на успех, 
опираясь на свой предыдущий опыт. Иллокутивная сила: 
эксплицитный ассертив и косвенный директив.

Регулятивная составляющая: опираясь на этические 
нормы, фиксированные в семантике пословицы, говоря-
щий советует, а слушающий понимает, что следует контро-
лировать подчиненных, если он хочет получить нужный 
результат.

Пример 4. Горизонтальная коммуникация (ученик –  уче-
ник)

Коммуникативная ситуация связана с разговором двух 
учеников во время написания проверочной работы. Одни 
из детей видит, что у его соседа по парте есть проблемы 
с решением задачи, и хочет помочь, но второй ученик не 
хочет принимать помощь и отвечает пословицей: «Не учи 
ученого!»

Коммуникативная составляющая связана с асоциаль-
ным стратегическим действием, поскольку говорящий не 
хочет ни добиться взаимопонимания, ни осуществить со-
вместную деятельность со слушающим.
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Констативная составляющая показывает развитие 
пословичного сценария как наложение трех типов фрей-
мов с опорой на предикат (не) учить.

Семантический класс: состояние, запрет на действие.
Логическая структура: (не) делай чего?
Образный фрейм: в основе ситуации человек ученый, 

который по определению знает больше других, не нужда-
ется в помощи и сам может дать совет.

Обобщенный фрейм: первый тип логико-семиотической 
модели Г.Л. Пермякова (если объект обладает одним свой-
ством, он обладает и другим) [7]. 

Окказиональный фрейм: ученик отказывается от помо-
щи своего одноклассника, поскольку считает себя доста-
точно знающим и способным самостоятельно решить про-
блему.

Экспрессивная составляющая: модальность эпистеми-
ческая, деонтическая. Иллокутивная сила: эксплицитный 
директив.

Регулятивная составляющая: опираясь на утилитар-
ные нормы реализма (следует полагаться на себя), говоря-
щий отказывается от помощи своего одноклассника.

Использование пословицы в педагогическом дискурсе 
может быть весьма эффективным средством влияния на 
эмоциональную и когнитивную сферы человеческой лич-
ности, позволяет обосновать и поддержать главные идеи 
и концепты, донести свое послание до слушателя, научить 
его нравственным ценностям культуры. 

Мы постарались учесть весь диапазон коммуникатив-
ных субъектов с учетом мены коммуникативных ролей 
в рамках рассматриваемого типа дискурса, но в процессе 
исследования функционирования паремий в педагогиче-
ском дискурсе нам встретились не все потенциально воз-
можные «кортежи речевого взаимодействия». На основа-
нии объема и типа проработанных источников мы делаем 
предварительное заключение о том, что коммуникативные 
акты с соотношением коммуникативных ролей «учитель – 
ученик» являются типовой средой актуализации-паремий 
в педагогическом дискурсе. Для подтверждения выявлен-
ного соответствия требуется расширить список коммуни-
кативных актов с учетом различных коммуникативных 
ролей субъектов общения. В этом мы видим перспективы 
своего исследования. 
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S.V. Andreeva

SPEECH INFLUENCE IN THE CONDITIONS 
OF MASS COMMUNICATION

The article focuses on the effectiveness of speech influ-
ence in the public speech of a politician in the mass media (te-
levision, radio). Special attention is paid to some methods of 
speech influence (emotionality, conciseness, imagery) used, 
as a rule, to achieve the greatest effect.

Keywords: speech influence, rhetoric, mass communica-
tion, emotionality, conciseness, imagery.

В науке об эффективном общении, представленной как 
речевое воздействие, выделяются следующие основные 
разделы: риторика как наука об эффективной публичной 
речи; деловое общение как наука об эффективном обще-
нии для достижения человеком предметной цели в меж-
личностном общении; реклама как наука об эффективном 
продвижении товара на рынке (в ее текстовой, языковой 
составляющей) [6, с. 3]. 

Благодаря развитию риторики как науки о красноре-
чии ораторское мастерство в медиасреде (телевидение, ра-
дио) в настоящее время становится все более актуальным 
в массовой коммуникации. Очевидно, что масштаб ауди-
тории насчитывает миллионы слушателей и такие каналы 
связи могут играть первостепенную роль в формировании 
общественного мнения в современной политике. Исполь-
зуя свои широкие возможности, СМИ способны оказывать 
влияние на политический процесс, представляя интересы 
граждан страны.

В связи с тем, что власти осознают такие возможно-
сти каналов связи и стараются использовать их для вы-
ражения своих политических интересов, СМИ все больше 
превращаются в так называемое средство «выстраивания 
необходимых власти связей и отношений с общественно-
стью» [5, с. 403]. Не случайно ораторское искусство имеет 
большую ценность для представителей политической эли-
ты, поскольку у большинства из них присутствует силь-
ная мотивация к овладению ораторским мастерством. Еще 
Платон в свое время сказал, что «красноречие есть искус-
ство управлять умами».
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В фундаментальном труде «Краткое руководство к крас-
норечию» М.В. Ломоносов писал, что можно овладеть ма-
стерством оратора, если этого сильно пожелать. Знание 
«нужных правил, подражание авторов, в красноречии 
славных и знатных, упражнение в сочинении и природ-
ные дарования» позволят освоить ораторское мастерство. 
Не менее важным элементом публичного выступления, по 
мнению М.В. Ломоносова, является также то, чтобы речь 
была доказательной и убедительной, слова в ней должны 
соответствовать действительности, собственно высказыва-
ния быть уместны, речь должна отражать богатство языка 
и умение выражать чувства с экспрессией [3, с. 92]. 

Так, И.А. Стернин речевое воздействие определил как 
«науку о выборе подходящего, адекватного способа речево-
го воздействия на личность в конкретной коммуникатив-
ной ситуации, об умении правильно сочетать различные 
способы речевого воздействия, в зависимости от собесед-
ника и ситуации общения, для достижения наибольшего 
эффекта» [6, с. 3]. 

В условиях массовой коммуникации посредством 
СМИ особенности речевого воздействия заключаются 
в том, что воздействие дистанционно осуществляется на 
гетерогенную, рассредоточенную в пространстве широ-
кую аудиторию, коммуникатор и коммуниканты не име-
ют прямого контакта, психологические, индивидуаль-
ные и другие характеристики не учитываются. Поэтому 
устная политическая речевая деятельность должна быть 
правильно спланирована, а языковые средства грамотно 
использованы.

Большая часть текстов выступлений в политической 
коммуникации создается в публицистическом стиле, от-
ражая направленность речевой деятельности на массового 
адресата и охватывая различные слои населения. Для того 
чтобы улучшить восприятие текста разными группами на-
селения, происходит взаимодействие публицистического 
стиля с разговорным. Придать эстетическую значимость 
высказыванию может взаимодействие публицистического 
стиля с художественным, а для более точного описания по-
литических событий используется лексика научного сти-
ля [4, с. 412–413]. 

По мнению И.А. Стернина, несмотря на то что эффек-
тивность речевого воздействия в публичном выступлении 
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зависит прежде всего от фактора адресата, тем не менее 
использование общих правил публичного речевого воздей-
ствия считается эффективным при обращении к любому 
адресату. Приведем некоторые из них: будьте эмоциональ-
ны, лаконичны, а также используйте приемы «украшения 
речи» для воздействия на аудиторию.

Наряду с логичностью эмоциональность речи являет-
ся очень важной составляющей публичного выступления, 
поскольку слово может передавать не только мысли, но 
и чувства говорящего. Если мысли или идеи можно поза-
имствовать, то эмоции всегда бывают личные, как правило 
тесно связанные с личностью выступающего. Слушая речь 
политика, люди чувствуют ее, особенно если оратор не чи-
тает вслух, а говорит с душой, при этом создавая ситуацию 
живого общения. Он использует так называемые эмоцио-
нально окрашенные слова и выражения, соответствующие 
его состоянию в данный момент и отражающие его личное 
отношение к теме выступления. Заранее составленный 
и заученный текст представляет собой несколько иной тип 
речи, он не всегда отражает искренность выступающего 
оратора. Зачастую бывает и так, что написанный текст ско-
вывает и не дает возможности оратору выразиться так, как 
хотелось бы в данной ситуации. И.А. Стернин считает, что 
«эмоция в публичном выступлении перед современной ау-
диторией оказывается очень сильным риторическим сред-
ством, публика на эмоцию легко “клюет”, и внимание вам 
будет обеспечено» [6, с. 165]. 

Отличительной чертой успешной эмоциональной пуб-
личной политической речи является интонация, характер-
ная для разговорной речи. Особую роль играют громкость, 
ударение, темп, паузы, не менее важными считаются ми-
мика, жесты и тембральная окраска голоса. Если сравнить 
публичную речь бывшего премьер-министра Великобри-
тании Д. Кэмерона и президента В.В. Путина, то интона-
ционное разнообразие речи и умелое изменение громкости 
и темпа для передачи важной информации выгодно отли-
чают Д. Кэмерона по ряду причин. 

Во-первых, каноны политического выступления были 
сформированы в Великобритании намного раньше, чем 
в России. Еще в XIX в. депутаты английского парламен-
та брали уроки риторики или искали прирожденных ора-
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торов по всей стране, чтобы одержать победу над оппо-
зиционной партией в дебатах. Во-вторых, Д. Кэмерон со 
студенческой скамьи не просто был знаком с основами по-
литической риторики, а постоянно оттачивал свой навык 
публичной речи в Оксфорде. В отношении В.В. Путина не-
обходимо отметить, что навыки публичных выступлений 
пришлось развивать, будучи президентом. Тем не менее 
в интонационном плане речь В.В. Путина также бывает вы-
разительна за счет акцентирования и многозначительных 
пауз [1, с. 133].

Для того чтобы политик достиг желаемого результата, 
одним из важнейших требований является лаконичность. 
Общеизвестно, что краткая речь зачастую более действен-
на в эпоху стремительного развития новых технологий. 
Иногда допускается, что длинная речь может быть след-
ствием недостаточной подготовки. В данном случае тре-
буется тщательный отбор языковых средств, чтобы не 
перегружать текст примерами и цифрами, а также эф-
фективно использовать драгоценное время, как свое, так 
и аудитории. 

Образность как один из приемов так называемого укра-
шения речи может не только способствовать лучшему ее 
восприятию, но и оказать воздействие на аудиторию. Если 
политическая речь состоит из скучных слов и бесконеч-
ных терминов и длится продолжительное время, то такую 
речь очень сложно воспринимать, не факт, что она может 
оказаться мощнейшим средством воздействия на разум, 
чувства и желания слушателей одновременно. Многие ора-
торы намеренно используют просторечные выражения, 
чтобы показать, что кандидат или лидер такой же простой 
человек, как и все, и слова его тоже такие же, как и у всех. 
Например, В.В. Путин в своем выступлении использует 
предложение: «Так и хочется сказать: нашли дураков» [2, 
с. 3]. 

Таким образом, публичная речь любого политика пред-
ставляет неповторимый стиль благодаря индивидуальным 
речевым и человеческим качествам. Разнообразие речевых 
стилей ораторов говорит о том, что риторика как наука до 
сих пор является актуальной среди политиков, в особен-
ности в средствах массовой коммуникации в современном 
обществе.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ОСНОВА 

ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Рассматриваются некоторые аспекты произведений 
Л.Н. Толстого и Н.А. Некрасова, в которых писатели за-
трагивают важные социальные вопросы эпохи, что пред-
полагает своеобразный диалог между художественным 
текстом и читателем, подчеркивая, таким образом, зна-
чимость художественной литературы (как и других видов 
искусства, в частности живописи) как основы коммуника-
ции. Чтение в данном аспекте создает основу для решения 
познавательных задач и знакомит с проблемами, стоящи-
ми перед обществом.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, литера-
турное произведение, чтение, коммуникация, диалог куль-
тур, герменевтика, живопись, со циаль ны е и психологиче-
ские те мы, христианские традиции, экфрасис, диегезис.

A.M. Amirkhanyan

LITERARY WORK AS A COMMUNICATIVE BASIS 
FOR THE DIALOGUE OF CULTURES

The article discusses some aspects of the works of L.N. Tol-
stoy and N.A. Nekrasov, in which writers touch on important 
social issues of the era, which suggests a kind of dialogue be-
tween the literary text and the reader, thus emphasizing the 
importance of fiction (as well as other forms of art, in par-
ticular painting), as the basis of communication, and reading 
in this aspect creates the basis for solving cognitive problems 
and introduces the problems facing society.

Keywords: L.N. Tolstoy, N.A. Nekrasov, literary work, 
reading, communication, dialogue of cultures, hermeneutics, 
painting, social and psychological themes, Christian tradi-
tions, ecfrasis, diegesis.

В последние годы все чаще говорят о спаде интереса 
к книге у учащихся школ и вузов. Обеспокоенность вызы-
вает и подмена чтения (в классическом понимании) «крат-
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ким содержанием», коим пестрит Интернет, вне зависимо-
сти от жанра и объема произведения. С данной проблемой 
преподаватели сталкиваются повсеместно. 

Ценность чтения как важного «рецептивного вида ре-
чевой деятельности», направленного «на восприятие го-
тового речевого сообщения», как и, в сущности, опыта 
предшествующих поколений, который черпается из книг 
и которым щедро делится русская литература XIX в., в том, 
что и в наши дни художественная литература действитель-
но «позволяет решать познавательные и профессиональ-
ные задачи» [5, с. 47]. К сожалению, данный тезис не всег-
да способствует популяризации самого процесса чтения. 
В настоящей статье мы обратимся к некоторым аспектам 
художественных произведений Л.Н. Тол сто го и Н.А. Нек-
ра со ва, в которых присутствует коммуникативная основа, 
предполагается диалог автора со своим современником-чи-
тателем. 

Художественная литература как вид искусства, как 
отметил Л.Н. Толстой в дневниковой записи от 17 мая 
1896 г., имеет главную цель: «...если есть искусство и есть 
у него цель, та, чтобы проявить, высказать правду о душе 
человека, высказать такие тайны, которые нельзя выска-
зать простым словом... Искусство есть микроскоп, который 
наводит художник на тайны своей души и показывает эти 
общие всем тайны людям» [12, т. 22, с. 45]. Стремительно 
распространяющееся равнодушие к книге и к литерату-
ре, в частности, не обходит и произведения Л.Н. Толстого 
и Н.А. Некрасова – двух современ ни ков, и это несмотря на 
то, что творческое наследие названных писателей прив ле-
кает внима ние ис сле   до ва те лей уже бо лее полутора столе-
тий. 

Так, Н.А. Нек ра сов пер вым за ме тил та лант Толсто го 
и стал его идей ным настав ни ком, вы со ко оце нил его пер-
вые художественные произ ве де ния. Благодаря Некрасову, 
в той или иной сте пе ни, началась известность Толстого. 
Мно го чис лен ные пись ма друг к дру гу, дневни ко вые запи-
си и свидетельст ва сов ре мен  ни ков яв ляют ся подт верж де-
нием их творческой, тематичес кой бли зос ти. Оба писа те ля, 
прес ле дуя раз ные це ли, отражали яр кие кар ти ны и образы, 
в том числе из на ро да. Но чер ты типологичес кой бли зости 
в литератур ном изоб ра  же нии действительности и отоб ра-
же нии кре пост но го крестьянст ва по дают ся ими по-раз но-
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му, нес мот ря на объе ди няю щую их боль за судь бу той части 
об щест ва, которая свя зана с зем лей и ежедневным тру дом, 
живу щая и мыс ля щая в традици он ном правосла вии.

Толстой, од на ко, нес мот ря на дружес кие взаимоотноше-
ния, проти во ре чи во от но сил ся к Некра со ву, тог да как 
нек ра совс кие отк ли ки о Толстом но сят более пос ле до ва-
тель ный, ров ный харак тер. Дея тель ность «Совре мен ни-
ка», основанного еще А.С. Пушкиным, во гла ве ко  то ро го 
с 1846 г. стоял Н.А. Некрасов, по жа луй, од на из наи бо лее 
ярких стра ниц в исто рии литера тур ной пе рио ди ки, отк-
рыв шая ми ро вой куль ту ре Толстого и мно гих дру гих от-
ли чаю щих ся пе ре до вы ми идея ми совершенствования 
и переустройст ва ми ра, что интересует и нашего современ-
ника, поэтому на рубеже ХХ–XXI вв. происходит и «пере-
устройство» отношения к литературному тексту, меняется 
парадигма чтения и, как следствие, диалога культур. 

Действительно, «совершенствовать чтение – означает 
вырабатывать свободные навыки активного и самостоя-
тельного раскрытия смысла читаемого» [5, с. 47]. 

Отметим, что Л.Н. Толстой и Н.А. Некрасов в своем ху-
дожественном слове отражают проблемы и чаяния народа: 
представителей передового дворянства и крестьян. И од-
ной из важных черт является отраже ние в ли те ра тур ных 
произведениях на род ной ве ры, которая с философской 
точки зрения всегда была своеобразной площадкой для 
диалога, с учетом важного обстоятельства: Библия была 
самым распространенным и важным литературным тек-
стом. Цер ковь, ее ри туаль ная и литургичес кая жизнь, сви-
де тельст вую щая о посто ян ном при сутст вии в ду ше наро да, 
яв ляет со бой про по ведь непрелож ных ис тин Христа. Ар-
хиепископ Авер кий пи шет: «Про по ведь... есть воз ве ще-
ние евангельского уче ния о на шем спа се нии в жи вой ре-
чи пе ред наро дом» [1, с. 11]. Ли те ра тур ное произ ве де ние, 
по доб но евангельс ко му текс ту, неп ре лож но проповеду ет 
реа листи чес кие кар ти ны в ли ри чес ком клю че. Реальность 
подсказывает ав то ру мо ти вы и сю же ты о на ро де и его воз-
зре ниях и чая ниях. Имен но по этой при чи не столь важ ны 
ав торс кие об ра ще ния к народной ве ре, отра жен ные в поэ-
зии Н.А. Нек ра со ва и про зе Л.Н. Толсто го. Воз ни кает во-
прос: как и ка ким об ра зом выразить диалог, от ра жающий 
веру народ ную в общест ве, про по ве дую щий вос кре се ние 
Господа и не всег да следующий уче нию Гос по да?
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Некрасов и Толстой – сов ре мен ни ки бур ных соци-
альных, государственных и цер ковных ре форм. Мно гие 
в аристократичес кой сре де, вследст вие проводимых импе-
ратором Алек санд ром II ре форм, об ра ти лись к православ-
ной ве ре и ук ре пи ли инте рес об щест ва к внутрицерков-
ной жиз ни. Преоб ра зо ва ния при вет ст во ва лись и Толстым: 
«Особен ностью царст во ва ния Нико лая бы ла совершенная 
не за ви си мость и цельность власти и през ре ние к мнени-
ям неп ра ви тельст вен ных лиц. Но вый им пе ра тор [Алек-
сандр II] дал сво бо ду мне ниям. Мо жет быть, и не импера тор 
дал сво бо ду мне ниям, а са ми лю ди, же лав шие выра жать 
свои мне ния, столь дол го ли шен ные это го пра ва, с жаром 
при ня лись вы ра жать свои мне ния» [11, т. 17, с. 360]. При 
этом Тол стой от ме чал и не ко то рые изъя ны «духовного 
свойст ва».

По доб ное ре ли гиоз ное воз рож де ние в об щест ве и без-
условный ин те рес к на ро ду свя за ны и с Оп ти ной пус-
тынью – од ним из сакральных мест русс кой духов ной жиз-
ни. Извест но, что в раз ные пе ри о ды ее по се ща ли Н. Го голь, 
В. Соловьев, Ф. Досто ев ский, Л. Толстой и др. Как спра-
вед ли во от ме чает Е.С. Элба кян, «обраще ние к рос сийс кой 
интеллигенции XIX – на ча ла XX в., ее понима нию ро ли 
и места ре ли гии в жиз ни об щест ва и от дель но го че ло ве ка, 
церкви как социаль но го инсти ту та яв ляет ся весь ма ак-
туаль ным се год ня по двум причинам: во-пер вых, мно гие 
предста ви те ли современной рос сийс кой интеллиген ции, 
различ ных ее групп об ра щаются к возз ре ниям ин тел ли ген-
ции прош ло го, в том чис ле и по воп ро сам ре ли гии, и не ред-
ко опи рают ся на эти воззре ния. Поэ то му по нять ду хов ный 
мир сов ре мен но го ин тел ли ген та невозмож но без глу бо ко-
го осоз на ния представ ле ний рос сийс кой интеллигенции 
прош ло го. Во-вто рых, процес сы, проис хо дя щие в совре-
менном рос сийс ком общест ве, имеют ряд анало гий в его 
исто рии, что поз во ляет выя вить определенные тен ден ции 
и законо мер ности в раз ви тии соци аль  ных групп (и не в по-
следнюю оче редь интелли ген ции)» [13, с. 2].

Л.Н. Толстой справедливо заметил, что «великая ли-
тература рождается тогда, когда пробуждается высокое 
нравственное чувство» [10, т. 2, с. 156].

Упа док ве ры в «свет лое бу ду щее» в на род ной сре де 
и религиоз ное возрожде ние в аристок ра ти чес кой сре де 
от ра зи лись в произ ве де ниях культуры, ко то рые нель зя 
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исс ле до вать в отрыве от этой же сре ды, где они возник ли, 
и духов ное состояние об щест ва, тер зае мо го раз ног ла сия-
ми по поводу и мирс кой и цер ков ной жиз ни, изоб ра жает ся 
с ис поль зо ва нием близких мо ти вов, си туа ций, ти пов на-
род ных, по рож ден ных крепост ным строем. От сю да ус лож-
нен ные образы крестьян у Нек ра со ва и про ти во ре чи вые 
ха рак те ры пер со на жей из на ро да у Толсто го. Нек ра сов-
ские ха рак те ры и ти пы раз дроб ле ны: заступ ник на род ный 
Гри ша Доб роск ло нов, со вест ли вый, покорный Влас, ти хий 
Яков, свободолюбивый Клим Ла вин, чест ный Ер ми ла, тер-
пе ли вый Иван – их всех объе ди няет еди ная цель – «най-
ти исти ну». Толстовские же на род ные об ра зы собиратель-
ны, объе ди ня ют ся общей мыслью о безг ра нич ной люб ви 
и жизнестой кости в своей ве ре: тер пе ли вый Пла тон Кара-
таев, храб рый Ти хон Щер ба тый, чест ный Дрон, юро ди вые, 
мужики От рад но го и др.

В отоб ра жен ных на род ных ти пах еди но со би ра тель ное 
изоб ра же ние не харак те ра на ро да, а му жиц кой прав ды 
в различных ипоста сях. Каж дый об раз из на ро да – части ца 
об ще го ха рак те ра русс ко го крестьянст ва. Крестьяне пред-
ставляют все но вые и но вые фор мы по ни ма ния своей бо-
жес кой прав ды и ве ры. И, несмотря на раз ли чия, всех их 
объе ди няет еди ная ве ра в Христову ис ти ну. При этом ве-
ра на род ная, пра вос лав ная – не мис ти чес кая, а реаль ная, 
точ нее, реалисти чес кая. Нек ра сов ское твор чест во оз на ме-
но ва но тес ной связью с народной поэ зией, и взгля ды его 
и сов ре мен ни ков име ли боль шое влия ние в обществе. Как 
от ме чает М.М. Ду наев, бы ло осо бо зна чи мо «отношение 
к дея те лям искусст ва как к ду хо вид цам, прорицателям» 
[6, т. 3, с. 125]. Сле дует отме тить, что в Рос сии некра совс-
ко го и толстовс ко го пе рио да бы ла раз вер ну та активная 
деятель ность пред ста ви те лей раз ных об ластей культуры, 
в том чис ле и художников-пе ред виж ни ков, чье творчест во 
так же бы ло об  ра ще но к понима нию и тол ко ва нию пра во-
 слав ной ве  ры, приб ли жаю щей Еван ге лие к наро ду, что 
шло враз  рез с тол ко ва нием христианст ва офи циаль ной 
церковью.

Нек ра со ва и Толсто го, как и мно гих дру гих их сов ре мен-
ни ков, вол но ва ли те свойст ва ис кусст ва, ко то рые спо собст-
вуют не изображе нию, а отк ры тию истины и ис ко ре не нию 
всег да действую ще го зла. По ня тия доб ра, непротивления 
ознаменованы Нек ра со вым как за кон без дейст вия, тог да 
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как зла мно го и про тив не го долж но быть нап рав ле но слу-
же ние православ ной народ ной ве ры. Нек ра сов вкла ды вает 
в уста Гриши Доб ро скло но ва пес ню, кото рая счи тает ся за-
по ведью авто ра:

Иди к уни жен ным!
Иди к оби жен ным –
Там ну жен ты!
Поэт в «Эле гии» пи шет о наз на че нии ис кусст ва, ко то-

рое долж но
Тол пе на по ми нать, что бедст вует на род,
В то вре мя как она ли кует и поет.
К на ро ду воз буж дать вни манье силь ных ми ра –
Че му достой нее слу жить мог ла бы ли ра?..
Две власти – Русс кая пра вос лав ная цер ковь и арис ток-

ра тия – рассматривались пе ре до вы ми людь ми, и в боль-
шей ме ре Некрасо вым и Толстым, бре ме нем для на ро да. 
Власть не предусматривала коммуникацию и диалог, так 
как она изначально оказывалась противоборствующей по 
отношению к народу системой управления и «культурой», 
которой сложно противостоять и на которую трудно воз-
действовать. Художественная литература, как и публи-
цистика, создавая предпосылки для обращения внимания 
этих двух властей на отсутствующую для диалога основу, 
брала на себя миссию своеобразного «объекта изучения» 
и «общения между людьми» [5, с. 8] и привлекала таким 
образом внимание к формированию этого диалога. Поэ то-
му важ ной за да чей бы ло про све ще ние на ро да, об ма ну то го 
в своей иск рен ней и наив ной ве ре. 

Так, Нек ра сов в мно гоп ла но вых изоб ра же ниях русс кой 
на род ной, крестьянс кой жиз ни вы ра жа ет не толь ко на род-
ные чая ния, но и на род ную веру, свя зан ную с меч той о сча-
стье, как обе щал им Спа си тель, и ве рой в счастье. Худож-
ни ки-пе ред виж ни ки И.Н. Крамс кой, И.Е. Ре пин, Н.Н. Ге 
и другие (за ме тим, что в твор чес кой груп пе ре гу ляр ных 
передвижных выста вок активное участие при ни ма ли и ар-
мянские ху дож ни ки, нап ри мер В.Я. Суреньянц) в вы бо ре 
сюжетов, тем и мо ти вов, как истин ные ху дож ни ки-рефор-
ма то ры и реа листы, нахо ди лись под не пос редст вен ным 
влия ни ем эстети чес ких идей и возз ре ний и Нек ра со ва, 
и Толс то го. От сю да и по пыт ка ху дож ни ков приб ли зить 
еван гельс кие сю же ты и народ ную ве ру в кар ти нах, где 
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Хрис тос изоб ра жает ся как реалистичный об раз Иисуса, 
что по по нят ным при чи нам вызвало не при я тие у Церк ви. 
По этой же при чи не «очеловечивания» Спа си те ля те, кто 
раз де лял позиции названных вы ше живописцев, не при-
нимали свя тые об ра зы в исполнении, нап ри мер, В.М. Вас-
не цо ва, расписываю ще го Со бор Свя того равноапостоль-
ско го кня зя Вла ди ми ра в Киеве. Толстой в од ном из пи сем 
к Н.Н. Ге от 24 ию ня 1889 г. говорит, что ху дож ник мо жет 
«кар ти на ми вы ска зать простое, яс ное, понятное и нуж-
ное лю дям хрис ти анст во». В своей записной книжке Тол-
стой 13 марта 1870 г. отмечает: «Ге пи шет прекрасную 
кар ти ну граж дан ско го Христа», – и в ду хе толстовс ко го 
об ра за от ца Сер гия – яр ко го образца гражданс ко го хрис-
ти ан ст ва. Н.Н. Ге, ав тор се рии «Стра да ния Христа», на-
писал в 1884 г. порт рет Толсто го (впос ледст вии наз ван ный 
«Л.Н. Толстой в ка би не те ха мов ни чес ко го до ма»), в ко то-
ром писа тель изображен за рабо той над трак та том «В чем 
моя ве ра?». Толстой представ лял Христа обыч ным че ло-
ве ком, и Н.Н. Ге, как от ме чал его сов ре мен ник художник 
М.В. Несте ров, в своем творчест ве так же об ра ща ю щий ся 
к евангельс ким сюжетам, «по обы чаю сво е му всю ду треп-
лет Еван ге лие, тол куя его так, как по ве ле вает Лев Никола-
евич» [9, с. 73]. 

Из вест но, что и Тол с той, и Ге не при ни ма ли ре ли гиоз-
ную жи во пись, в отличие от В.М. Вас не цо ва и М.В. Нестеро-
ва, счи тая, что их твор чест во есть «потворст во ве ро ва ниям 
отста ло го на ро да, про по ведь» укоре нив ших ся предрассуд-
ков, уси ли ваю щих «ца ря щий мрак жиз ни» [4, с. 4]. По это-
му по во ду Толстой 16 ию ля 1894 г. в пись ме П.М. Третья-
ко ву пи шет: «Ге отк ры вает людям то, что впе ре ди их, зо вет 
их к деятель ности и доб ру и опе ре жает свое время на сто-
ле тия, тог да как Вас не цов зо вет лю дей на зад, в тот мрак, 
из ко то ро го они с та ки ми уси ли я ми и жерт ва ми толь ко 
что вы би рают ся, зо вет их к неподвижности, суе ве рию, ди-
кости и отстает от свое го вре ме ни на сто ле тие» [11, т. 67, 
с. 264]. Пре тен зии Толстого к Васне цо ву бы ли свя за ны 
с тем, что последний в работе над рос писью со бо ра при дер-
жи вал ся сти ля ста рых мастеров-иконописцев и ли ки свя-
тых, на взгляд Н.Н. Ге, не «осво бож дал от лжи» [4, с. 42]. 
В связи с этим 15 ию ля 1894 г. Толстой пи шет Третья ко ву: 
«Лю ди ужа са ют  ся на произведения Вас не цо ва, потому что 
они ис пол не ны лжи, и все знают, что ни та ких Христов, 
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ни Саваофов, ни богородиц не бы ло, не мог ло быть и не долж-
но быть» [11, т. 67, с. 263]. В ус ло виях, ког да в общест ве 
рас про стра ня лось недоверие к Церк ви, а не к православ ной 
вере, не мог ло быть уко ре не ния тра ди ции христианст ва, 
правос ла вия. Этим, пожалуй, и объяс няет ся воз ник но ве-
ние в послед ней тре ти XIX в. раз лич ных идей, мно гочис-
лен ных ув ле че ний, противо ре ча щих правос ла вию.

Ху дож ник-пе ред виж ник И.Н. Крамс кой, на пи сав ший 
боль шое по лот но «Христос в пусты не», по лу чил одоб ри-
тель ный отк лик Толсто го: «Это луч ший Хрис тос, ко то ро го 
я знаю. <...> “Христос” Крамс ко го – ве ли кая вещь. Я по-
ни маю это го Христа и ви жу в нем глу бо кую мысль … она 
веч но бу дет тре во жить вашу ду шу» [10, т. 2, с. 13].

И.Е. Ре пин, ин те ре сую щий ся «обуреваю щей, захваты-
вающей... духовной ат мос фе рой» [Там же, т. 1, с. 479] вре-
ме ни, с пони ма нием относил ся к мыс лям и идеям Толсто го 
и Нек ра со ва. В этом Репин признается в своих воспоминани-
ях «Из моих общений с Л.Н. Толстым». На кар ти нах «Бур-
ла ки на Вол ге», «Крестный ход в Курской гу бер нии», 
«Про то дья кон» и других Ре пин отразил некрасовс кие идеи 
и сюже ты с ха рак тер ны ми со циаль ны ми и психологически-
ми те ма ми.

Ин те рес представ ляет диалог разных видов искусства, 
взаимодейст вие лите ра тур ных и живо пис ных сю же тов. 
Экф расти чес кая мо дель в дан ном слу чае не яв ляет ся пред-
ме том опи са ния изыс кан но го, она предстает как объек тив-
ное, реа лис ти чес кое вос соз да ние ка чест ва жиз ни на ро да, 
при этом изобра жен ные объек ты пе ре дают ав торс кое ви де-
ние и по ни ма ние проб лем социаль ного характера (к при ме-
ру, «Бур ла ки на Вол ге» И.Е. Ре пи на). Кар ти на Ре пи на бы ла 
заверше на в 1873 г., некра совс кие же «Раз мыш ле ния у па-
рад но го подъез да» на пи са ны ра нее, в 1858 г. Поэ то му нель-
зя не от ме тить поэ ти чес кий экфрасис, опе ре див ший сюжет 
жи во пис но го полотна как феномена единства взглядов в ди-
алоге (кстати, письменном в обоих случаях) текстов разных 
видов искусства. Изображенное у художника и описанное 
у поэта воссоздают знакомый сю жет и до пол няют друг дру-
га. И нек ра совс кий текст с живы ми поэ ти чес ки ми эк фрас-
ти чес ки ми фраг мен та ми, и ре пи нс кая карти на соста в ля ют 
це лост ное произ ве де ние, так как сов па дают в гра ни цах дан-
ных произве де ний и имеют схо жую струк ту ру органи за ции 
об ра зов. В данном ас пек те экф рас ти чес кая мо дель представ-
ляет собой дискурс как посыл мысли, как логический довод 
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и текст о событиях, о жизни, социальном устройстве, пси-
хологии народа и имеет, таким образом, цель не восх ва лить 
или опи сать сю жет изыс кан но, а объек тив но воссоз да ть ха-
рактеры, вы де ляя ка чест во жизни.

На при ме ре «Раз мыш ле ния…», пропитанного, как и все 
твор чест во Некрасо ва, фольк лор ны ми мо ти ва ми, отстаи-
вается на род ное восп рия тие Родины, деревенской Рос сии, 
му жиц кой ве ры в заступ ни чест во Спасителя, что ос но ва но 
на христианс кой тра ди ции нравственности. Ав тор «из ме-
ряет» Русь с по зи ции ду хов ности на род ной, осуж даю щей 
барс кое ви де ние Ру си в кротости, покор ности му жи ка 
и как бы иг но ри рующей бун тарс кие чер ты крестьян. При 
этом в очер  та ниях «де ре венс ких рус ских лю дей», «одер-
жи мых хо лоп ским недугом», есть страх пе ред ба ри ном 
от стра  да ний, ба ри ном наносимых. Зем ной вла ды ка ба-
рин не имеет стра ха пе ред Бо гом – вла ды кой все го су ще го. 
Лишь в одном сти хот во ре нии «Раз мыш ле ния у па рад но го 
подъез да» соб ра но нес коль ко те ма ти чес ких ана ло гий, от-
ра жаю щих характер народа. Ми фо ло ге ма до ро ги («му жи-
ки по дош ли», «По котом ке на спи нах согну тых», «Знать, 
бре ли-то долгонь ко они // Из ка ких-ни будь даль них губер-
ний»), яв ляю щая со бой мо тив стра да ния на ро да и на род-
ной ве ры («Помо ли лись на цер ковь и ста ли вда ли // <…> 
// Крест на шее и кровь на но гах // <…> // Пов то ряя: су-
ди его бог!»), срод ни древ не русс кому жан ру хождения (ср.: 
«Хож де ние Богородицы по му кам»), так как фор ма «Раз-
мыш ле ний…» так же опи сы вает пу те шест вие страж ду щих, 
что делает воз мож ным уви деть земные му че ния в свя зи 
с современ ной для Нек ра со ва со циаль ной обста нов кой.

К то му же та кой «опыт» в ли те ра ту ре из вестен: так, 
в де мо кра ти чес кой сре де в наз ван ный эс ха то ло ги чес кий 
апок риф вклю ча лись все но вые эпи зо ды и картины чи ни-
мо го властями предержащими зла, и по доб ные допол не ния 
и включе ния отк ло няют «Хож де ние...» от ка но ни чес ко го 
текс та, посколь ку содержат идею борь бы с равно ду шием 
и бе зу част ностью к скор би народ ной. Все та же те ма на-
род ной по кор ности и дол го тер пе ния («И не сут эти лю ди 
безвест ные // Неис ход ное го ре в серд цах. // <…> // Не 
бе да, что по тер пит мужик: // <…> // да он же при вык!»). 
И в тер пе нии народ ном то же вырисовывается ру ка свы ше, 
так как мы чувствуем про ник но ве ние в со кры тое, тай ное: 
«...про ви денье // Ука за ло… да он же при вык!». Фольк лор-
ны ми мотивами скор би по хо рон ной и рек рутс кой об ря до-
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вой поэ зии про ник ну ты стро ки: «Как вели кою скорбью 
на род ной // Пе ре пол ни лась на ша зем ля, – // Где на род, 
там и стон…» От сю да и мо тив бе зыс ход ности в ми фо ло ге ме 
до ро ги, бес ко неч ных муче ний и стра да ний на жизнен ном 
пу ти: «Эх, сер деч ный! // Что же зна чит твой стон бес ко неч-
ный? <…> Сто нет он по по лям, по до ро гам, // Сто нет он по 
тюрь мам, по ост ро гам, // В руд ни ках, на же лез ной це пи; 
// Сто нет он под ови ном, под сто гом, // Под те ле гой, но чуя 
в сте пи; // Сто нет в собственном бед ном до миш ке, // <…> 
// Сто нет в каждом глу хом го ро диш ке // У подъ ез да су-
дов и па лат». И все же взор му жи ка-стра даль ца об ра щен 
к Спасите лю: «Све ту божье го солн ца не рад».

В отли чие от «Хож де ния Богороди цы по му кам», в ко-
то ром есть мо тив заступничест ва, в нек ра совс ком текс те 
стихот во ре ния это го мо ти ва не существует, так как не ко му 
заступить ся и на род ная ве ра прев ра щает ся в мо тив сто на, 
перепле таю ще го ся с ми фо ло ге мой до ро ги: «чей стон раз-
дает ся // Над великою русс кой ре кой? // Этот стон у нас 
пес ней зо вет ся – // То бур ла ки идут бе че вой!..» В твор чест-
ве Нек ра со ва довольно часто встре чает ся об раз православ-
ной заступ ни цы кресть ян с ко го царст ва – ма туш ки-Руси: 
«Не гнушаешь ся тем ной по ро дою: // «Братья нам по Хри-
сту му жич ки!» // И род ню длин но бо ро дую // Не го няешь 
с по ро га…» [8, с. 88]. Об ра щает на се бя вни ма ние еще од-
на ин те рес ная де таль встроенных диалогов из разных тек-
стов – на ли чие экфрасти чес кой мо де ли библейс ко го текс та.

В са мом «хож де нии» му жи ков как жан ре за по лу че-
нием «заступничества» прос ле жи вает ся ана ло гия с Крест-
ным (Скорбным) пу тем Христа от Гефсимании до Гол го фы. 
В сравнении с Ии су сом, не су щим свой крест как предназ-
на чен ное ему рас пя тие на собственных пле чах, у му жи ков 
«крест на шее и кровь на но гах», и му че ния Ии су са пе ре-
воп ло ще ны в му чи тель ное вытя ги ва ние бур ла ка ми на бе-
рег барж греш ных «вла дель цев роскош ных па лат». Как 
ви дим, предстает це лая галерея ассоциатив ных кар тин 
исто рии мук Хрис то вых от Лифо стро то на до Голго фы. Еван-
гель с кие тексты пред наз на че ны для литургическо го бо го-
слу же ния и ис пол не ния на Пас ху, в праздник вос к ре се ния 
Христо ва. И этот сю жет переносит ся Некра со вым в сти хо-
твор ный текст в форме взаи мо дейст вия с народной мас сой 
в на род ной сре де, бла го да ря че му «Размышления…» пе ре-
хо дят в жанр пуб ли цисти чес кий с назидатель ной установ-
кой. Так, из вест ная прит ча о сея те ле из Еван ге лия от Мат-
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фея (13: 1–10) на кла ды вает ся на некрасов ское по ни ма ние 
наз на че ния эпо хи как ве ка «сея ния семе ни»:

…Род ная зем ля!
На зо ви мне та кую оби тель,
Я та ко го уг ла не ви дал,
Где бы сея тель твой и хра ни тель,
Где бы русс кий му жик не сто нал?
Об раз сея те ля в пра вос ла вном тексте сим во ли зи рует 

на ча ло че го-то важного и но во го. В ука зан ном кон тексте 
«сея тель», т.е. тот, кто взращивает хлеб, оз на чает то же, 
что сеять сло ва за тех, кто на по ле, а по лем герменевтиче-
ски яв ляет ся русс кая «род ная земля». Сле дует так же сде-
лать предпо ло же ние, что та кая символи ка важ на для кон-
текста объек ти ви за ции одной из се ми прит ч. Нек  ра сов дает 
ей свое истол ко ва ние и, ис поль зуя православ ную ме та фо-
ри за цию, в ко  то рой есть муд рость Божья, зак лю чаю щая 
еван гельс кую гла ву: «Не бы вает про рок без чести, раз ве 
толь ко в оте чест ве сво ем и в до ме своем» (Мф. 13: 57), – об-
ра ща ет ся к ос нов ной те  ме мыс ли образованного чи та те ля, 
ког да бы ло поч ти обя за  тель ным для всех зна ние библейс-
ких текстов как основного литературного источника зна-
ний, что еще боль ше под чер ки вает обоб щен ный ве ли чест-
вен ный об раз крестьянства [2].

Пра вос лав ные сим во лы, об ра зы, те мы в нек ра сов ском 
и толстовс ком испол не нии на род ны, нео жи дан ны и ин-
те рес ны в своей трак тов ке и содержании. Нек ра сов, как 
и Тол с той, не единст вен ный ав тор, использующий еван-
гель с кие тексты и их ин терп ре та цию. Поч ти все ху до жест-
вен ные и публицис ти чес кие сочи не ния, все крестьян с кие 
расс ка зы, сказ ки, прит чи Толсто го ос на ще ны эпигра фа ми 
и ци та ция ми из Еван ге лия. Оба сов ре мен ни ка наблю дают 
за народны ми нор ма ми христианс ко го по ве де ния, когда 
проб ле ма социаль ной спра вед ли вости/несп ра вед ли вос ти 
подменивается не божьей, а человеческой природой. И те-
ма по кор ности «пе рео де вает ся» в те му самопожерт во ва ния. 
Таким об ра зом, при всей раз ности твор чес ких мастерских 
Нек ра со ва и Толсто го, оба ху дож ни ка сло ва прив ле кают 
вни ма ние чи та те ля преж де все го к художествен но му за-
мыс лу и завязывают диалог о нравствен но-фи ло софс ких 
проб ле мах, ко то рые приз ва ны не рас хо дить ся с пред наз на-
че нием цер ков ной лите ра ту ры, а охранять ве ру в лю бовь, 
доб ро и ми ло сер дие.
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Художественный замысел и его решение определяют 
актуальность и долголетие книги, как и любого вида ис-
кусства, и Л.Н. Толстой нашел главные слова: «Искусство 
по силе своего влияния почти равно религии. <...> А рели-
гия служит только вере, значит, самому высокому, что есть 
в душе. И как те религии, которые служат не вере, не душе, 
а чему-то другому, теряют свое значение, так и искусство, 
если оно преследует цели забавы для тех, кто им пользуется, 
становится неизбежно для тех, кто ему служит, ремеслом, 
требующим только технического совершенствования. И тог-
да оно является уже не благом, а злом...» [10, т. 2, с. 92–93]. 

Таким образом, литературные (живописные, скульптур-
ные и тому подобные сюжеты) тексты взаимовлияют друг на 
друга и создают основу для прочтения сюжетов и формиро-
вания коммуникативного рассуждения о значении и функ-
циях художественного произведения: «Коммуникация – 
специфическая форма взаимодействия людей» [7, с. 233]. 
И чтение становится не просто ознакомительным, а «опре-
деляется целью использования информации и вытекающей 
из этого установки на степень полноты понимания» текстов 
и сюжетов разных видов искусства [5, с. 47]. 
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УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ*

Рассматривается концепция лекционного курса «Уст-
ная коммуникация в сфере образования и науки», предна-
значеного для аспирантов факультета иностранных язы-
ков и регионоведения. Основной принцип, положенный 
в основу построения программы, деятельностный подход 
к языку в целом и общению в частности. Особое внимание 
уделяется выявлению национально-культурного компо-
нента в академической коммуникации.

Ключевые слова: устная коммуникация, образование, 
наука, деятельностный подход, русский язык.

L.I. Bogdanova

ORAL COMMUNICATION IN EDUCATION AND SCIENCE 
AS AN ACADEMIC SUBJECT

The article discusses the concept of the lecture course 
“Oral communication in education and science”. The course is 
intended for graduate students of the faculty of foreign lan-
guages and regional studies. The basic principle of the pro-
gram is an activity-oriented approach to the language. Par-
ticular attention is paid to identifying the national-cultural 
component in academic communication.

Keywords: oral communication, education, science, acti-
vity approach, Russian language.

В настоящее время кажется естественным, что учеб-
ные предметы из коммуникативного блока дисциплин 
включены в программы многих направлений подготовки 
бакалавров и магистров. Однако так было не всегда. Ком-
муникативистика заняла прочное положение и в отече-
ственной науке, и в образовании во многом благодаря твор-
ческим усилиям О.Я. Гойхмана и его соавторов [5; 6; 13]. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 17-04-00053.
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В базовом учебнике «Речевая коммуникация» [6] аргумен-
тированы и убедительно представлены основы обучения 
речевому общению. В центре внимания авторов – совер-
шенствование всех видов речевой деятельности, как ре-
цептивных, так и продуктивных. Понимание общения как 
деятельности очень плодотворно для современной науки. 
Деятельностная научная парадигма на современном этапе 
«утверждается во всех науках о человеке: от изучения раз-
нообразных речевых расстройств до педагогики и менедж-
мента» [12, с. 375].

Настоящая работа также основывается на деятельност-
ном подходе к языку с ориентацией на продуктивные виды 
речевой деятельности, в частности на говорение. Научное 
направление, ориентированное на продуктивную речевую 
деятельность, нашло свое обоснование в трудах не только 
лингвистов (Л.В. Щерба, И.Г. Милославский, Б.Ю. Нор-
ман и др.), но и психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, А.Р. Лурия и др.). Представляемый учебный курс 
«Устная коммуникация в сфере образования и науки» свя-
зан с коммуникативным пониманием текста [4], берущим 
начало в трудах М.М. Бахтина, утверждавшего, что диало-
гический контекст принципиально не имеет границ, а «гу-
манитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, 
волеизъявлениях, выражениях» [1, с. 297].

В данном учебном курсе устная академическая комму-
никация представлена в расширенном понимании. Это не 
только совокупность различных форм профессионально-
го общения ученых, но и коммуникация в академической 
среде между преподавателем и студентом, между маги-
странтами и аспирантами. Текст, как письменный, так 
и устный, представляя собой коммуникативно-культур-
ный универсум, является связующим звеном в отношени-
ях между преподавателем и студентом. Именно поэтому 
считаем необходимым включение в учебные программы 
предметов, способных обучать коммуникации в образо-
вательной среде. Как показывает практика, обучение об-
щению дает преподавателю ключ к пониманию запросов 
и ценностных ориентиров современного студента. 

Научная коммуникация, по словам В.Е. Чернявской, 
«имеет в качестве своей универсальной цели отражение 
с помощью текстов коллективных процессов человеческо-
го познания» [14, с. 13]. При этом авторская энергия в про-
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цессе создания текста (например, текста научного доклада) 
реализуется не только в стремлении следовать определен-
ным коммуникативным стандартам, но и в потребности 
выражать свою авторскую индивидуальность. Ориентация 
на адресата требует при этом соблюдения определенного 
баланса между типичным, стереотипным и индивидуаль-
ным, авторским. Особенно важно учитывать этот момент 
в международном научном общении, когда понимание мо-
жет осложняться, кроме всего прочего, также из-за ряда 
факторов, обусловленных этнокультурной спецификой на-
учного общения.

Как показывают современные исследования в области 
коммуникативистики, помехи и неудачи в межкультурной 
академической коммуникации могут произойти не только 
вследствие разного уровня владения английским языком, 
но и по причине несовпадения коммуникативных страте-
гий авторов научных исследований [3]. Эффективность об-
учения академическому общению в сфере международной 
коммуникации зависит от установления соответствий меж-
ду доминантными коммуникативными ценностями куль-
тур родного и изучаемого языков [10]. Несовпадение ком-
муникативных стратегий производителя научного текста 
и его получателя нередко создает условия для неверного, 
искаженного понимания содержания научного сообщения 
и даже служит основанием для неправильной оценки на-
учных результатов, полученных учеными. В связи с этим 
представляется необходимым в процессе обучения научно-
му общению обратить внимание на исследованное Дж. Ла-
коффом явление хеджинга [15].

Хеджинг как один из приемов достижения научной то-
лерантности характерен для английского научного стиля, 
но весьма актуален в плане изучения и для русского ака-
демического дискурса, поскольку непонимание его приро-
ды может приводить к коммуникативным неудачам. Так, 
например, различные приемы хеджирования, применяе-
мые автором в оригинальном англоязычном научном до-
кладе, иногда являются основанием для русскоязычного 
слушателя усмотреть в некатегоричной манере изложения 
материала неуверенность докладчика в достоверности ре-
зультатов своего исследования, сомнение в их подлинно-
сти. В свою очередь, зарубежные ученые нередко упрекают 
своих русскоязычных коллег в излишней категоричности 
и даже агрессивности, впечатление о которой складывает-
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ся в основном из-за недостаточного количества модальных 
«смягчителей».

Предотвратить многие неудачи в межкультурном на-
учном общении может изучение приемов непрямой ком-
муникации в академической среде [8; 11]. Англоязычные 
авторы, избегая прямого давления на реципиента, наряду 
с некатегоричностью утверждений, реализуют в своих на-
учных текстах стратегии диалогизма, взаимодействия, 
сотрудничества с читателем и слушателем, для чего в ста-
тьях и докладах используются разнообразные способы 
косвенного коммуникативного воздействия на адресата. 
Стратегии русскоязычных ученых в значительной сте-
пени отличаются от стратегий их англоязычных коллег, 
что проявляется прежде всего в стремлении «вывести» из 
статьи или доклада явно выраженные позиции субъекта 
и адресата и тем самым максимально «объективировать» 
научный текст, сделать его «безличным».

Стратегия хеджинга, представляя собой один из важ-
ных ресурсов академического общения, безусловно, за-
служивает внимания в плане формирования профессио-
нальных компетенций аспирантов. Учитывая важность 
межкультурных различий в сфере научных исследований, 
считаем необходимым сделать стратегии построения на-
учных текстов предметом специального изучения. Так, 
в частности, представляемый курс «Устная коммуника-
ция в сфере образования и науки», читаемый на факуль-
тете иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова в рамках аспирантуры по направлению 
«Лингвистика», включает в свою программу особый раз-
дел, призванный научить видеть разницу между этности-
лями научной коммуникации [2].

Данный курс предполагает в качестве своей цели теоре-
тическую и практическую подготовку учащихся к эффек-
тивной коммуникации в академической среде на основе 
изучения общей теории коммуникации и формирования 
коммуникативной компетенции в научной речи в рецеп-
тивном и особенно в продуктивном аспекте. В задачи дис-
циплины входит не только усвоение правил аргументации, 
реализуемых в научном общении, но и формирование уме-
ний выявлять универсальное и национально-специфиче-
ское в межкультурной академической коммуникации, 
углубление знаний в области теории коммуникативных 
неудач и развитие умений избегать конфликтов в речевой 
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практике. Формирование собственно текстовой компетен-
ции, связанной с пониманием и порождением научных 
текстов в устной форме, предполагает несколько этапов. 

На первом этапе, осознав специфику устной научной 
речи, аспиранты должны изучить текстовые функции спе-
циальной лексики, ее потенциальные смыслы, синтагма-
тические и парадигматические связи. Важным при этом 
является формирование умений отличать субъективную 
информацию от объективной. На следующих этапах необ-
ходимым является анализ речевого общения, коммуника-
тивной структуры текста, внутритекстовых связей, типо-
логии текстов. Особую значимость приобретает изучение 
вопросов, связанных с триадой «говорящий – текст – слу-
шатель», проблемы понимания и интерпретации текста. 
Полное понимание, как отмечают многие исследовате-
ли [6], достигается не всегда. Говорить об обучении пони-
манию вообще недостаточно корректно, потому что это 
внутренний процесс, управлять которым сложно, но по-
вышение эффективности понимания возможно при акти-
визации желания слушающего понять речь говорящего. 
Диалогичность и интертекстуальность как коммуникатив-
ные характеристики текста также являются значимыми 
содержательными компонентами обучения устному науч-
ному общению. На завершающем этапе обучения академи-
ческой речевой деятельности необходимо изучить правила 
создания устных текстов научного стиля, овладеть уме-
ниями самостоятельно создавать тексты разных жанров 
(анонс, научный доклад, выступление оппонента, участие 
в дискуссии и др.) и представлять их аудитории с опорой на 
компьютерную презентацию.

Будущий ученый должен, с одной стороны, уметь воз-
действовать на аудиторию, а с другой стороны, ему необхо-
димо уметь противостоять манипулятивному воздействию. 
Специальный раздел программы посвящен изучению раз-
личных стратегий и тактик воздействия на адресата в на-
учной коммуникации. В этом разделе рассматриваются 
психологические приемы взаимодействия партнеров по 
коммуникации, «позитивно настраивающие речевые так-
тики» [7, с. 165], а также тактики, приводящие к незапла-
нированному негативному результату. Особого внимания 
заслуживают «анатомия и физиология манипуляции со-
знанием» [9, c. 3], знать приемы которой необходимо в це-
лях защиты от манипулятивного воздействия.
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В процессе обучения межкультурному общению в ака-
демической среде анализируется структура научного дис-
курса и специфика ее реализации в устной научной ком-
муникации. Эти занятия позволяют развивать умения 
публичных выступлений как на родном, так и на изучаемом 
языках с опорой на знание структуры институционального 
дискурса, типологии аргументов, правил аргументации, 
роли субъекта и адресата в коммуникации, механизма по-
нимания и его роли в процессе речевого общения. Изуче-
ние типологии устной научной коммуникации, стратегий 
текстопорождения позволяет рассмотреть этностили на-
учной речи, жанры устной академической коммуникации 
и их национально-культурные характеристики. 

Учебные курсы подобной коммуникативной направлен-
ности способствуют, на наш взгляд, повышению полеми-
ческой культуры учащихся, формируют умения противо-
стоять манипулятивному воздействию в коммуникации, 
учат избегать возможных коммуникативных ошибок 
в межкультурном академическом общении, совершенству-
ют умения логично и аргументированно выстраивать свою 
устную научную речь с учетом фактора адресата.
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УДК 82
М.Р. Григорян 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫХ КОДОВ

Рассматривается проблема декодирования интерме-
диальных кодов, их значение в понимании и восприятии 
художественного текста. Указывается на включение пи-
сателем «чужого голоса» в диалог с читателем с намере-
нием полемизации, дискредитации или выделения своей 
идеи. Отмечается, что для успешной коммуникации даже 
при хорошем читательском тезаурусе необходим минимум 
культурологических комментариев. Также подчеркива-
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ется особая трансмедиальная функция художественного 
текста в сохранении и передаче концептуально значимой 
культурологической информации.

Ключевые слова: читательский тезаурус, декодирова-
ние, трансмедиальная функция.

M.R. Grigoryan

LITERARY TEXT: INTERPRETATION 
OF INTERMEDIAL CODES

The problem of decoding of intermedial codes, their value 
in understanding and perception of the literary text is consi-
dered. It is indicated that the writer include “someone else’s 
voice” in a dialogue with the reader with the intention of po-
lemizing, discrediting or highlighting his idea. It is noted 
that for successful communication, even with good a reading 
thesaurus requires a minimum of cultural comments. The 
special transmedial function of a literary text in the preser-
vation and transmission of conceptually significant cultural 
information is also emphasized.

Keywords: reader thesaurus, transmedial function, deco-
ding.

Художественный текст представляет собой результат 
коммуникативной речевой деятельности. Его можно рас-
сматривать в двух аспектах: как процесс письма, кодирова-
ния информации и процесс чтения, декодирования инфор-
мации. Чтение – важнейший вид речевой деятельности. 
Писатель, отправитель информации – адресант и читатель, 
получатель информации – адресат, являются участни-
ками коммунитивного акта. Цель коммуникантов – об-
мен информацией: эффективная ее передача и получение. 
Полное понимание художественного текста – сообщения, 
к сожалению, достигается не всегда. По справедливо-
му замечанию О.Я. Гойхмана, «эффективное восприятие 
возможно при активном желании воспринимающего по-
нять речь автора» [6, с. 8]. Писатель, как правило, желает 
быть понятым. Эффективное же получение информации 
читателем зависит от его уровня владения навыками чте-
ния. Чтение, по определению ученого, расшифровка гра-
фических знаков, понимание их значения [Там же, c. 4]. 
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Качество понимания во многом зависит от контекста, ко-
торый складывается из явного (эксплицитного) и скрытого 
(имплицитного) контекстов. Читателю-адресату для пол-
ного понимания содержания необходима дополнительная 
информация и умение интерпретировать содержание вы-
сказывания и раскрывать возможный подтекст. Как пи-
шет О.Я. Гойхман, первый этап чтения – это зрительное 
восприятие, второй – осмысление или интерпретация про-
читанного, понимание подтекста [6, с. 8]. Степень сфор-
мированности навыков речевой активности, а именно рас-
шифровки, декодирования, «служит критерием оценки 
уровня владения языком и показателем общей культуры 
человека» [6, с. 8]. 

Произведение любого вида искусства также может вос-
приниматься как текст, как обращение художника, скульп-
тора, композитора, режиссера, как сообщение зрителю, 
слушателю, т.е. являться актом коммуникации. Искус-
ство для писателя является источником информации. Оно 
«снабжает» его смысловыми кодами для создания нового 
литературного произведения, расширяя его возможности 
в выражении своих идейно-эстетических интенций. В ху-
дожественном тексте могут вербализоваться произведения 
других видов искусств. В своих рассуждениях о культу-
рологическом характере текста Р. Барт пишет: «Каждый 
текст является интертекстом; другие тексты присутствуют 
в нем в более или менее узнаваемых формах: тексты пред-
шествующей культуры и тексты окружающей культуры. 
Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную 
из старых цитат. Отрывки культурных кодов, формул... 
все поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку до 
текста и вокруг него существует язык» [2, с. 218].

Сегодня, в век интенсивной художественной комму-
никации, происходит разрушение границ между различ-
ными видами и жанрами искусства, поэтому мы говорим 
не только об интертекстуальности, но шире – об интерме-
диальности литературного текста. Коммуникация между 
различными видами искусства, взаимодействие между их 
художественными системами, перекодировка их знаков, 
адаптация к другой системе, другому художественному 
«языку» и есть интермедиальность. Говоря точнее, взаимо-
действуют не «языки», а имплицитные смыслы, передавае-
мые тем или иным видом искусства посредством перекоди-
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ровки их знаков. Раскрыть содержательный, эстетический 
и креативный потенциал интермедиальных цитирований 
в тексте крайне важно, чтобы прочитать и верно интерпре-
тировать авторский замысел, его сообщение своим читате-
лям. Интермедиальные включения зачастую характеризу-
ют персонажей, создают иронию.

Так, Н.В. Гоголь, большой знаток искусства, в «Старо-
светских помещиках» пишет: «Если бы я был живописцем 
и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы 
никогда не избрал другого оригинала, кроме их» [5; 2; 9]. 
Писатель, очевидно, имел в виду известную картину 
О. Кип рен ского «Филемон и Бавкида» (1802), написанную 
по античному сюжету о благочестивой чете, давшей приют 
богам, знакомому читателям также и по переводной по-
эме И. Дмитриева. Реакция читателя в ту эпоху, надо по-
лагать, была однозначной, и подобное сравнение являлось 
характеристикой персонажей. Жилище же их украшает 
портрет герцогини Лавальер, фаворитки французского ко-
роля. История этой женщины, полная страстей, резко кон-
трастирует с сонной идиллической жизнью хозяев, подчер-
кивая иллюзорность их существования, и создает общий 
ироничный тон повествования.

То же мы наблюдаем и в «Мертвых душах», где интерес-
на и разнообразна форма «присутствия» текстов культу-
ры, интегрированность их смыслов в литературный текст, 
их соотнесенность с основной идеей произведения. Одной 
из знаковых систем, используемых Н.В. Гоголем в худо-
жественном миромоделировании, является архитектура. 
Этот вид искусства он считал текстом, «летописью», кото-
рая «говорит тогда, когда уже молчат песни и предания» 
[5, т. VI, c. 57], и сравнивал архитектурное сооружение 
с поэмой, а зодчего – с поэтом. Опосредованной характери-
стикой персонажа и его социально-психологического типа 
является известное описание дома Собакевича. Во втором 
томе поэмы, рисуя психологическое состояние Чичикова, 
Гоголь вновь прибегает к «архитектурному языку»: «он 
выехал, наконец, из города в каком-то странном положе-
нии. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то раз-
валина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его вну-
треннее состояние души с разобранным строением, которое 
разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое 
еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора 
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определительный план и работники остались в недоуме-
нье» [5, т. V, c. 173]. Да и сам писатель, надо полагать, тоже 
не знал, как привести своего персонажа к исправлению.

Гоголь, знаток и любитель изобразительного искусства, 
пользовался кодами живописи для постулирования сво-
ей философско-художественной идеи. В доме Плюшкина 
полстены занимала огромная почерневшая картина-на-
тюрморт. «Натюрморт» в переводе с французского означа-
ет «мертвая жизнь, мертвая натура». Это полотно – свое-
образная криптограмма, характеризующая описываемую 
реальность и существование самого Плюшкина. Оно – 
ключ ко всему произведению. «Чужие тексты» – это куль-
турный код, культурное клише, которое употребляется 
писателем как готовый образ для создания своего собствен-
ного текста. Таким текстом может стать и костюм персо-
нажа, и цвет одежды, и предмет прикладного искусства 
как культурный код, отражающий тенденции в обществе, 
социальные явления. Таким цветовым кодом является на-
варинский (победный) цвет чичиковского фрака. Семан-
тика цвета амбивалентна, она соответствует авторскому 
замыслу провести своего героя сквозь ад, чистилище в рай 
(об этом подробнее см.: [8, c. 644]). Естественно, поэма, изо-
билующая многими такими включениями, на наш взгляд, 
сегодня обязательно нуждается в комментариях. 

Описание живописного полотна включает в литератур-
ный текст образный смысл цвета, колорита, движения, 
позы, композиции, сюжета и т.д. В «Путешествии в Арз-
рум», описывая кавказский пейзаж, А.С. Пушкин прибе-
гает к сравнению его с полотном Рембрандта, активизирует 
в памяти своего читателя готовую визуальную картинку-
кадр и заодно выражает свою оценку этому произведению 
художника, в диалоге топосов видит диалог культур и общ-
ность мироздания: «Ручьи, падающие с горной высоты 
мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне по-
хищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому 
же и ущелье освещено совершенно в его вкусе» [11, c. 441]. 
Слог Пушкина публицистически сдержан и лаконичен, по-
этому он не живописует ночную сцену у костра, где вокруг 
графа Паскевича сгрудились военачальники, стояли кони, 
подводили пленных, а использует готовое визуальное кли-
ше – картины Сальватора Розы [Там же, c. 461]. В то же 
время перевод визуального ряда в вербальный создает осо-
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бый эстетический эффект, взамен зрительных ассоциаций 
возникает цепь ассоциаций смысловых, и пробуждает-
ся память «адресата» текста, его воображение. Включая 
в контекст имена композиторов, писателей, художников, 
исторических деятелей или мифологических персонажей, 
автор включает и сюжет, который стоит за этими именами. 
Такие цитирования или использования информационных 
кодов культуры, искусства могут играть различную роль, 
например, выполнять функции от пародирования, отри-
цания, полемизации до усиления эстетического эффекта, 
углубления художественного воздействия. 

Как верно замечено Е. Фарино, «искусство вводится в ис-
кусство, чтобы дискредитировать или постулировать те или 
иные “языки”. Мы узнаем установки автора, его понимание 
отношения знака к обозначаемому, его требование к пред-
полагаемой “правильной” системе, его отношение к другим 
искусствам и их моделирующим возможностям (отрицае-
мым либо же акцентируемым как образец для собственной 
разновидности искусства)» [12, c. 378]. Так, у Бунина «Чье-
нибудь “Снятие со креста” непременно знаменитое» в пу-
стоте и молчании величавых холодных церквей или «мерт-
венно-чистых... скучно, точно снегом освещенных музеев» 
(курсив мой. – М. Г.) [4, c. 68], передает бездушие, пустоту, 
холодность, мертвенность и важность тех людей, которые 
посещают эти достопримечательности. Характеристика бо-
гатой публики спроецирована на осматриваемые ими про-
изведения искусства. «Правильной» в системе ценностей 
писателя оказывается фигурка Матери Божьей в гроте Мон-
те-Соляро, олицетворяющая искреннюю и страстную веру 
нищих итальянских горцев, одухотворивших ее, «озарен-
ную солнцем, всю в тепле и блеске... в белоснежных гипсо-
вых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непо-
год» (курсив мой. – М. Г.) [Там же, c. 80].

Музыкальные коды в вербальных художественных 
текстах не редкость: описание мелодии создает настрое-
ние, передает психологическое состояние, слова песен до-
полняют содержательную сторону. Музыкальные интек-
сты присутствуют почти во всех пьесах А. Островского. 
В «Шутниках» одна из основных тем – тема несчастной 
женской судьбы, обусловленной женским, социальным не-
равенством и материальным положением. Во втором дей-
ствии пьесы события разворачиваются в воротах базарной 
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площади, где собралась скрывающаяся от дождя публика 
из разных городских сословий. В сопровождении шарман-
щика там появляется певица, исполняющая популярный 
в середине XIX в. романс на стихи пятнадцатилетнего 
А.С. Пушкина «Под вечер осенью ненастной» (см. при-
мечания: [1, с. 75, 435; 11]). Унылая мелодия шарманки, 
как и название романса, соответствует дождливой погоде 
и психологическому состоянию героев. Содержание роман-
са, хорошо известное в полном объеме драматургу и зри-
телю той поры, проецируется на коллизии пьесы. В песне 
рассказывается о загубленной жизни молодой женщины 
и осиротевшем ребенке. Эта печальная история перекли-
кается с предшествующим диалогом между белошвейкой 
и богатым господином, желающим завязать с ней близкие 
отношения, которые могут закончиться подобным образом. 
Вероятно также, что описываемые в романсе события вы-
зывают у другого персонажа – «важной особы» – какие-то 
неприятные воспоминания, и поэтому он прогоняет певи-
цу с шарманщиком. Оборванная песня воссоздает импли-
цитно ситуацию, которая может возникнуть и у главных 
персонажей пьесы. Таким образом, интекст романса озву-
чивает один из основных мотивов пьесы и подчеркивает ти-
пичность ситуации.

 В рассказе М. Горького «Двадцать шесть и одна» музы-
кальный интекст – песня создает перцептуальную карти-
ну, отражающую психологически подавленное состояние, 
моральную слабость и мечту крендельщиков. Писатель 
описывает воздействие музыки на героев, которые ощу-
щают себя в подвальной мастерской арестантами. Подне-
вольный труд, болезненное униженное состояние сделали 
их озлобленными, потерявшими веру и надежду людь-
ми. Песня может не только раздвинуть каменные стены 
мастерской, вывести их на простор к свету, но и создать 
ощущение свободы, радости, нарисовав картину-мечту. 
Поначалу «одинокая песня гаснет и глохнет под тяжелым 
потолком, как огонь костра в степи сырой осенней ночью, 
когда серое небо висит... как свинцовая крыша» [7, c. 9]. 
Когда поют все, удается разомкнуть пространство тьмы: 
«громкие давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; 
песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, пла-
чет и оживляет сердце щекочущей болью… будит тоску… 
густая широкая волна звуков представляется ему доро-
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гой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, широкой 
дорогой, и он видит себя идущим по ней» [7, с. 9]. Песня 
раздвигает стены, открывает двери, и крендельщики вну-
тренним зрением видят себя в степи под открытым небом 
на широкой дороге, освещенной ярким светом. Песня по-
могает им хотя бы в воображении вырваться из подвала. 
Пространство расширяется благодаря волне звуков, соз-
дается музыкальный пейзаж, полный света и движения. 
Подобное слияние света, цвета, звука, запаха, ощущений, 
пластики движения, называемое синестезией, характерно 
для творческой манеры М. Горького: «В небе еще долго по-
сле него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари» 
(«Скуки ради»); «Глухие непосредственные звуки, падав-
шие вместе с пылью… бесцветными хлопьями» («Супруги 
Орловы»). Синестезия, соединение знаков семиотических 
систем музыки, живописи с ощущениями, создает своео-
бразный интермедиальный троп.

В лирико-психологической повести И.С. Тургенева «За-
тишье» [10] звучат украинские народные песни. Украин-
ский музыкальный интекст подчеркивает происхождение 
героини, ее простоту, искренность, открытость, близость 
народному мировосприятию. Текст исполняемых ею песен 
«Гомiн, гомiн по дiбровi» и «Сеет хлопец жито» не вводит-
ся в литературный контекст полностью. Но точечной ци-
таты достаточно, чтобы спроецировать содержание песен 
на обсуждаемую героями проблему. Маша упрекает Вере-
тьева в том, что он «прошутит» свою жизнь понапрасну. 
Исполняемые ею украинские песни рассказывают о ка-
заке, отправляющемся на освободительную борьбу за не-
зависимость Украины, и о другом, сеющем хлеб. Отсюда 
можно понять, как героиня мыслит, как в ее понимании 
следовало бы прожить ее возлюбленному: заняться делом, 
приносящим пользу. Кроме того, украинский музыкаль-
ный интекст, создавая в повести украинский фон, настраи-
вает читателя и помогает ему «вычитать» в содержании 
повести аллюзию на баллады Т. Шевченко «Причинна» 
и «Тополя». Образы баллад, художественные детали, сю-
жет и мотивы обнаруживаются в тургеневском тексте. Об-
раз высокой, как тополь, статной девушки, ждущей своего 
возлюбленного, умирающей от тоски, отравленной или по-
гибшей в водной стихии, проецируется в тексте повести на 
главную героиню. Аналогия Маши с персонажами баллад 
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поддерживается сравнением ее с молодым сломанным де-
ревом, пейзажными описаниями с повторами слов (тополь, 
ветки стучат, порывы ветра и др.), сюжетной коллизией. 
Эта аллюзия строится на основе мотива и на заимствова-
нии элементов претекста, семантических параллелях: яд – 
зелье, буря – ветер, Днепр – пруд, сон – забытье, затишье, 
тополь – тополя плотины и др. Текст баллад имплицитно 
присутствует в контексте, но их «макет» разрабатывается 
Тургеневым в повести по-новому. Саму повесть «Затишье» 
тоже можно рассматривать как грустную лирическую пес-
ню, каких немало в русском фольклоре.

Как видим, музыкальные интексты обладают определен-
ными свойствами и смыслами и «ради этих свойств и смыс-
лов вводятся в этот мир. Они могут выдавать информацию 
как о данном участке мира… так и о герое (о его вкусах, на-
строении, способностях и т.п.). Кроме того, они могут нести 
моделирующую нагрузку и в неявной форме интерпретиро-
вать для читателей данный мир или ситуацию героя»(курсив 
мой. – М. Г.) [12, c. 379]. Коммуникация между различны-
ми видами искусства, взаимодействие между их художе-
ственными системами, перекодировка их знаков, адапта-
ция к другой системе, другому художественному «языку» 
и есть интермедиальность. Говоря точнее, взаимодействуют 
не «языки», а имплицитные смыслы, передаваемые тем или 
иным видом искусства посредством перекодировки их зна-
ков. О. Арнольд это свойство текста называет «синкретиче-
ской интертекстуальностью» [1, c. 437].

Обращаясь к своему читателю, писатель рассчитывает, 
что он знаком с цитируемым произведением и может вычи-
тать его коды даже по небольшому знаку, аллюзии. Интер-
текстуальные и интермедиальные связи актуализируются 
благодаря определенному образу читателя, его читатель-
скому тезаурусу. В его восприятии сопоставляются худо-
жественные элементы произведения с другим претекстом, 
к его историко-культурной памяти «аппелирует» писатель, 
ожидая определенную реакцию, ожидая, что он правильно 
«прочтет» его знаки и интерпретирует его авторскую мысль. 
Интермедиальные и интертекстуальные связи выявляют 
коммуникативный характер исследуемого произведения.

Подобного рода анализ полезен для развития более вы-
сокой культуры чтения. Читатель оказывается погружен 
в бесконечный культурный контекст.
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Итак, полагаем, что чтение художественного текста – 
это декодирование не только кодов языка, но и вербализо-
ванных кодов других знаковых систем: живописи, музы-
ки, архитектуры, кино. Понимание смыслов этих кодов, 
восприятие информации, передаваемой писателем посред-
ством иной знаковой системы, – часть модели акта комму-
никации. Читатель, обладающий достаточным тезаурусом 
и навыками коммуникационной деятельности, готов вклю-
читься в процесс коммуникации. При этом происходит не 
только сохранение в культурной памяти читателя преце-
дентных текстов, а сохранение и передача через данный 
текст другим поколениям, другим писателям (так о Коце-
бу и его драме современный читатель узнает из «Мертвых 
душ»). Рассматриваемый текст становится трансфером, 
передатчиком культурного контекста, поэтому здесь мож-
но говорить уже о трансмедиальности. Мы наблюдаем не 
только диалог писатель – читатель, а диалог культур, диа-
лог поколений. О. Арнольд вслед за М. Бахтиным трактует 
это как «всеобщий текст» в «большом времени».

Литература 

1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертексту-
альность. М., 2013.

2. Барт Р. Text. Современное зарубежное литературо-
ведение: энц. справочник / под ред. И. Ильина и Е. Цурга-
новой. М., 1996.

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. 
М., 1984.

4. Бунин И.С. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1989.
5. Гоголь Н.В. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1979.
6. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: 

учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 
2018. 286 с.

7. Горький М. Полное собрание сочинений: в 25 т. Т. 5. 
М., 1969.

8. Григорян М.Р. Предметный мир в художественном 
пространстве: к вопросу об изучении произведений Н. Го-
голя и И. Бунина в школе // Русский язык – гарант диа-
лога культур, научного сотрудничества, межличностного 
и межнационального общения в XXI в.: сб. конф. Ереван, 
2012. С. 640–653.



85Григорян М.Р. Художественный текст: интерпретация...

9. Островский А.Н. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3–4. 
М., 1959. 

10. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: 
в 30 т. М., 1980.

11. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М., 
1989.

12. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 
2004.

Literatura

1. Arnol’d I.V. Semantika. Stilistika. Intertekstual’nost’. 
M., 2013.

2. Bart R. Text. Sovremennoe zarubezhnoe literaturove-
denie: ents. spravochnik / pod red. I. Il’ina i E. Tsurganovoj. 
M., 1996.

3. Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. 2-e izd. 
M., 1984.

4. Bunin I.S. Sobranie sochinenij: v 3 t. M., 1989.
5. Gogol’ N.V. Sobranie sochinenij: v 6 t. M., 1979.
6. Gojkhman O.Ya., Nadeina T.M. Rechevaya kommunikatsi-

ya: uchebnik dlya vuzov. 3-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 
2018. 286 s.

7. Gor’kij M. Polnoe sobranie sochinenij: v 25 t. T. 5. M., 
1969. 

8. Grigoryan M.R. Predmetnyj mir v hudozhestvennom 
prostranstve: k voprosu ob izuchenii proizvedenij N. Gogolya 
i I. Bunina v shkole // Russkij yazyk – garant dialoga kul’tur, 
nauchnogo sotrudnichestva, mezhlichnostnogo i mezhna-
tsional’nogo obshcheniya v XXI v.: sb. konf. Erevan, 2012. 
S. 640–653.

9. Ostrovskij A.N. Sobranie sochinenij: v 10 t. T. 3–4. M., 
1959.

10. Turgenev I.S. Polnoe sobranie sochinenij i pisem: v 30 t. 
M., 1980.

11. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: v 10 t. M., 
1989.

12. Farino E. Vvedenie v literaturovedenie. SPb., 2004.



86                                                                 Секция 1. Наука о коммуникации...

УДК 81’23’27+808 
Л.М. Гончарова

РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАКУРСЕ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ ОБЩЕСТВА*

Представлен анализ ценностей, продуцируемых рекла-
модателями в качестве основных мотивов для потребите-
лей. Приведены примеры из рекламных текстов.
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ADVERTISING COMMUNICATION FROM THE 
PERSPECTIVE OF SOCIETY’S VALUE ORIENTATIONS

The article presents an analysis of the values produced by 
advertisers as the main motives for consumers. Examples are 
given from advertising texts.

Keywords: advertising text, values, motives, advertising 
communication.

Рекламная коммуникация, являясь частью социальной 
коммуникации, сегодня представляет собой отдельную об-
ласть изучения, которой живо интересуются представи-
тели разных наук: экономисты, маркетологи, социологи, 
психологи, философы, лингвисты. Естестенно, что рас-
ставляемые акценты по-своему смещаются в область каж-
дой сферы исследования:

• при исследовании лингвостилистических и психо-
лингвистических особенностей принято отмечать специ-
фику языкового оформления, речевые приемы, а также 
психологические и когнитивно-прагматические стороны 
воздействия рекламы на потребителя, интенциональный 
аспект и пр. [2; 6; 7; 8; 9];

• при акцентировании маркетинговой концепции учи-
тывается ценность рекламы для целевой аудитории и не-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований в рамках научного проекта № 19-012-00609 
«Современная российская аксиосфера: семантическая и прагматическая 
трансформация русского культурного кода».

© Гончарова Л.М., 2020
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обходимость исследования целевого рынка, установление 
взаимодействия между рекламодателем и адресатом, а так-
же возмездность рекламной деятельности [11];

• в работах культурологического характера подчер-
кивается принадлежность рекламы к системе массовой 
коммуникации, отмечается ее связь с явлениями жизни 
социума, апелляция к фонду общекультурных знаний 
и предметам культурного наследия, а также описываются 
ее суггестивные характеристики в плане воздействия на 
сознание потребителей [1; 4; 5; 10].

Как видно, перечисленные векторы исследований ре-
кламных материалов устанавливают различные ценност-
ные ориентиры: коммуникативные, коммерческо-прагма-
тические, культурные и пр. 

Вместе с тем основная – «продающая» – функция рекла-
мы остается неизменной. Рекламное предложение переда-
ется языковыми средствами. Сможет ли оно заинтересовать 
реципиента – это вопрос определения целевой аудитории, 
воздействие на которую осуществляется через апелляцию 
к различным мотивам, отражающим не только потребности 
потенциальных клиентов, но и ценностные ориентиры об-
щества. Ведь «качество понимания передаваемого сообще-
ния зависит от комплекса факторов – различных условий, 
при которых осуществляется коммуникация» [3, с. 7].

При этом в каждую эпоху вектор ценностных ориенти-
ров, отражаемых рекламой, смещается в сторону наиболее 
востребованных социальных установок. Так, в советское 
время ценностные установки определялись идеологией 
существовавшего общественного строя: «Хорошую библио-
теку каждому советскому селу!»; «XXVI съезд КПСС. На-
род и партия едины!»; «Политику партии одобряем!»; 
«АЭРОФЛОТ приветствует участников и гостей Олим-
пиады-80!» и пр.

Изменение ценностей произошло с распадом социаль-
ного строя советской эпохи. Так, установки на скромное 
вербальное и невербальное поведение, речевые табу на 
определенную лексику сменились на абсолютную свобо-
ду поведения, например: «Замочи эту скуку» (реклама 
напитка “Crazy Cola”, где «замочи» – слово из тюремного 
жаргона, “crazy” (америк., разг.) – «сумасшедший, без-
умный»). Гражданский долг, духовность, морально-этиче-
ские ограничения еще сохраняют свои позиции в социаль-
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ной рекламе, однако коммерческая реклама позиционирует 
ценности «нового времени», такие как финансовая состоя-
тельность, свобода поведения, успешность («Пепси. Бери 
от жизни все!»).

 Рассмотрим современные рекламные тексты различной 
направленности и транслируемые в них интенции и моти-
вы в соотношении с ценностными установками.

Коммерческая реклама:
• Житейские ценности отражаются в текстах коммер-

ческой рекламы, нацеленных на сугубо утилитарные бы-
товые вопросы, такие как экономия, совершение рацио-
нальных покупок, а также продвигающих благосостояние 
и бизнес: «Сорти. Суперкачество по суперцене (Стираль-
ный порошок)»; «Форд. Надежен. Создан для жизни»; 
«Время выгодных предложений. Выбери свое… Сэкономь! 
ЖК “Два капитана”».

• Успешность, позиционирование успеха через матери-
альные показатели (недвижимость, престижный автомо-
биль, использование брендовых вещей): «Тойота. Обладай 
мечтой!»; «Живите первым классом в ЖК “Крылья”!».

• Самостоятельность и независимость транслируют-
ся как ценность нового времени, актуальная для молоде-
жи, ориентированной на западный образ жизни: «Устали 
жить на съемной квартире или с родителями?»; «Квар-
тиры в рассрочку без заморочки!».

• Сексуальность и «вечная» молодость»: «100 рецеп-
тов красоты. Крем ночной. Сохраняет молодость. В 50 
выглядеть на 30? Реально!».

• Жизнь и здоровье: «Сбалансированный образ жизни»; 
«Обеспечь здоровье своему сердцу». 

Политическая реклама.
• Общественные ценности, утверждающие идеи сво-

боды, демократии, равенства, справедливого законода-
тельства (активно продвигаются в период предвыборных 
кампаний): «Приди на выборы! Измени жизнь!»; «Благо-
получие семьи – цель государственных реформ!».

Социальная реклама.
• Социальные и духовные ценности – образование, без-

опасность, активная деятельная жизнь, карьера, семья, 
религия, вера, гуманизм, патриотизм, традиция, доброде-
тельность, красота: «Проводите время с детьми»; «Боль-
шой талант требует большого трудолюбия!».
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Как видим из приведеных примеров, реклама отражает 
ценностную парадигму, соответствующую времени и виду 
рекламы, поскольку рекламная коммуникация является 
неотъемлемой частью речевого взаимодействия, осущест-
вляемого в обществе.
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УДК 81+316
В.А. Жебит, Е.В. Жебит

ТРУДНЫЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ КОММУНИКАЦИИ

Рассматривается вопрос о становлении науки о комму-
никации с методологической точки зрения и как самосто-
ятельной области знания. Описываются три философские 
парадигмы рациональности, считающиеся актуальными 
в конце ХХ – начале ХХI в., а также три основных направ-
ления развития современной коммуникативистики.
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Ключевые слова: парадигма, коммуникация, коммуни-
кативистика, коммуникология, теория коммуникации.

V.A. Zhebit, E.V. Zhebit

THE DIFFICULT WAY OF ESTABLISHING A NEW 
PARADIGM OF COMMUNICATION

The question of the formation of the science of commu-
nication from a methodological point of view and as an inde-
pendent field of knowledge is considered. Three philosophical 
paradigms of rationality are described, which are considered 
relevant at the end of the 20th – beginning of the 21th centu-
ry, as well as three main directions of development of modern 
communication.

Keywords: paradigm, communication, communicativis-
tics, communicology, communication theory.

В настоящее время в спорах о востребованности иссле-
дований в сферах коммуникативистики основные позиции 
связаны с успехами в ряде гуманитарных и социальных 
наук ХХ в.

В становлении науки о коммуникации с методологиче-
ской точки зрения большое место занимает три философ-
ские парадигмы рациональности, считающиеся актуаль-
ными в конце ХХ – начале ХХI вв.

1. Классический тип рациональности – научная плат-
форма, ведущая свое начало с 1940-х гг., возникшая среди 
проводников идей структурного функционализма, техно-
логического детерминизма и информационного общества. 
В ее основу заложена идея оппозиционности познающего 
субъекта и познаваемого объекта. Парадигма оказалась 
эффективной в отношении проблематики исследований 
влияния массовой коммуникации на массовое сознание 
и ряде теорий управления, основанных на кибернетиче-
ских принципах.

2. Неклассический тип рациональности – научная плат-
форма, ведущая свое начало с 1960–1970-х гг., основанная 
на межсубъектном аспекте коммуникации благодаря идеям 
апологетов феноменологического и социопсихологического 
подходов в социальных исследованиях. В этой парадигме 
коммуникация рассматривается как форма взаи модействия 
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по обмену информацией и согласованию позиций, что дока-
зало свою продуктивность в создании моделей социального 
взаимодействия.

3. Постнеклассический тип рациональности – науч-
ная платформа, сложившаяся в 1980-х гг. как результат 
прихода идей, связанных с процессами коммуникационно-
го глобализма и формирования сетевого сообщества. Ком-
муникация здесь рассматривается во всех формах своих 
проявлений, что порождает новые подходы в рассмотрении 
субъект-объектных отношений, роли сознания, процессов 
конструирования социальной реальности.

Помимо философских аспектов, на формирование со-
временной концептологии социальной коммуникации 
оказал влияние ряд гуманитарных и социологических на-
учных школ, образуя три основных направления развития 
современной коммуникативистики:

• философское направление, аккумулирующее научные 
школы персоналистов, экзистенциалистов и постмодерни-
стов;

• социологическое направление, объединяющее науч-
ные школы структуралистов, структурных функционали-
стов и интеракционистов;

• психологическое/социопсихологическое направление, 
в котором представлены научные школы когнитивистов, 
бихевиористов и психоаналитиков.

В таблице представлены основные философские направ-
ления, оказавшие влияние на формирование современной 
коммуникативистики.

Каскад технологических достижений в области ком-
муникации, начавшийся в ХХ в., позволивший любому 
участнику социума приблизиться к позиции глобального 
актанта, выделившись из социальной массы, привел к глу-
боким социальным трансформациям и стремительной сме-
не позиций в социальных и гуманитарных науках.

Благодаря компьютерным технологиям и появлению 
Интернета история ХХ в. разделилась условно на два пе-
риода: первый оканчивается с приходом электронной вы-
числительной техники и электронных баз данных, второй 
начинается с приходом глобальных коммуникаций с не-
ограниченным доступом к мировым информационным ре-
сурсам.
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Философские направления, повлиявшие 
на формирование современной коммуникативистики

Направление Ведущие представители 

Аналитическая философия Л. Витгенштей н, Р. Карнап, 
Дж. Мур, Дж. Остин, У. Куай н

Экзистенциализм К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, 
М. Мерло-Понти, Г. Марсель

Диалогический  персонализм М. Бубер, Э. Левинас

Философская герменевтика Х.-Г. Гадамер, Э. Бетти, П. Рикёр, 
Л. Парей сон, Дж. Ваттимо. 

Лингвистический структурализм Н. Трубецкой , Р. Якобсон

Антропологический  структурализм К. Леви-Стросс, Л. Леви-Брюль

Технологический детерминизм: 
теория постиндустриального 
общества

Д. Белл, З. Бжезинский

Структурализм истории М. Фуко

Структурализм бессознательного Ж. Лакан

Эпистемология:
научные революции
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Благодяря скачку в исследовательской сфере, после-
довавшему за приходом современных коммуникацион-
ных технологий, сформировались новые прикладные на-
правления, позиционируемые как коммуникационные: 
маркетинг, менеджмент, public relations, реклама. От-
мечены новые подходы в проблематике, лежащей в сфе-
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рах мультикультурализма и социальной толерантности, 
где коммуникативистика приобретает новые формы как 
трансакция, в процессе которой актанты вносят отно-
шенческую и содержательную составляющие, влияя на 
течение трансакции в аспектах прошедшего, настоящего 
и будущего [3].

В настоящее время наука о коммуникации существует 
в качестве междисциплинарной, однако, по общему при-
знанию, она нуждается в базовой теории, которая смогла 
бы объединять всю сумму представлений.

А.В. Соколов в «Общей теории социальной коммуни-
кации» исключает возможность рождения такой теории 
из суммы существующих научных дисциплин, признавая 
лишь путь творческого обобщения, рождающего новое зна-
ние [1].

И.П. Яковлев называет сложившуюся ситуацию па-
радоксальной, поскольку коммуникация существует как 
объект и предмет изучения, а коммуникативистика яв-
ляется отраслью знаний, объединяющей разные теории 
коммуникации, однако науки как таковой не существует. 
В своих работах И.П. Яковлев проводит идею создания на-
уки коммуникологии, которая объединяла бы в себе все су-
ществующие теории и концепции коммуникации [4].

Опубликованная в 2005 г. теория нелинейной коммуни-
кации В.А. Жебита представляла энергоинформационную 
парадигму коммуникации, объединяющую разные аспек-
ты коммуникативных взаимодействий. Теория утвержда-
ет, что в основе всех форм коммуникации лежит энерге-
тическое взаимодействие, что дает новые представления, 
общие для гуманитарных, социальных и естественных 
наук [2].

В своих работах М.А. Василик делится мнением, ут-
верждая, что глобальное значение исследований коммуни-
кационных процессов и быстрый рост объема публикаций 
по этой тематике так и не повлияли на признание науки 
о коммуникации как области знания. Он подчеркивает, 
что такие понятия, как теория коммуникации, коммуни-
кология, метатеория коммуникации, несинонимичны 
и для окончательного оформления коммуникативистики 
как науки требуется разрешить целый ряд проблем. В ка-
честве таких проблем М.А. Василик выделяет следующие:
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• доказательство коммуникативной основы социальной 
реальности;

• выявление всех механизмов коммуникативных взаи-
модействий;

• формулирование понятия «коммуникативная систе-
ма», его содержания и свойств;

• определение коммуникативных систем, места и роли 
коммуникации в социуме [1].
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Рассматривается значение ролевого ресурса для осу-
ществления процесса деловой коммуникации в линейной 
и нелинейной системе. Описываются особенности представ-
ленных систем, коммуникативных техник и стратегий, 
применяемых в каждой из них. Приводится практическая 
реализация ролевых действий, включающая последова-
тельную реализацию гендерной, статусной, позиционной 
и ассоциативной составляющей профессиональной роли.

Ключевые слова: линейная коммуникация, нелинейная 
коммуникация, профессиональная роль. 

M.O. Koshlyakova

THE ROLE-PLAYING ASPECT OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATION

The article discusses the importance of role resource for 
the process of business communication in a linear and non-
linear system. In the situation of linear communication, it 
is advisable to use various communication techniques and 
strategies. In nonlinear communication processes messa-
ges are multidirectional, which makes it difficult to iden-
tify the dominant participant. In such a situation, success 
can be a role-playing resource with a strong RPG trappings 
and non-verbal support messages. Practical implementation 
of role-playing activities includes consistent implementa-
tion of gender, status, positional and associative component 
of the professional role. 

Keywords: linear communication, nonlinear communica-
tion, professional role.

В современных условиях проблема эффективности про-
фессиональной коммуникации в деловой сфере выходит 
на первый план исследований в сфере коммуникативисти-
ки. Техники и технологии делового общения обсуждаются 
и анализируются специалистами в области деловой комму-
никации, лингвистики текста, суггестативной лингвисти-
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ки, имиджмейкерства, профессиональной этики и этикета 
и др. Различные технологии общения основываются на 
закономерностях взаимодействия людей с учетом их раз-
личных характеристик, прежде всего психологических 
и социальных. Многие авторы отмечают высокое значение 
ролевого ресурса для осуществления процесса коммуника-
ции, так как различия в интерпретации коммуникативно-
го сообщения в профессиональной деятельности связаны 
с особенностями реализации ролевого поведения участни-
ками коммуникативного процесса.

Сегодня многие организации и социальные сферы, 
такие как бизнес, наука, образование и другое, функци-
онируют как ролевые системы с ролевыми ожиданиями, 
предписаниями, ограничениями, с набором правил пове-
дения, предполагающих, к каким результатам приводит 
то или иное действие. Регламентируется не только рече-
вое поведение, но и весь комплекс невербального поведе-
ния, включая внешний вид, одежду, дистанцию общения 
и т.д. Нарушение ролевых предписаний приводит к ин-
цидентам или наказаниям как формальным, так и нефор-
мальным. 

Эффективность профессионального взаимодействия 
зависит во-многом от верно выбранной ролевой/личност-
но-ролевой позиции и качества реализации ролевого по-
ведения (правдивость и устойчивость роли, соответствие 
стереотипу и др.). 

Реализация ролевого поведения в деловом общении 
включает:

1) знание своих прав и обязанностей в данной ролевой 
системе;

2) личностные качества, присущие данной роли;
3) практическую реализацию ролевых действий [1]. 
Главным условием выступает стратегическое представ-

ление о целях общения, параметрах коммуникативной си-
туации и специфике ролевой системы в целом. Проблемой 
для реализации ролевого поведения может являться ярко 
выраженный нелинейный характер деловой коммуника-
ции.

В контексте коммуникативно-деятельностного подхода 
профессиональную деятельность можно рассматривать как 
модель поведения субъекта, создаваемую для конкретной 
профессиональной ситуации. Выделяя модели коммуни-
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кации, обратимся к линейной модели Г. Лассуэлла, кото-
рая включает пять составляющих: источник информации, 
содержание информации, способ обмена информацией, 
потребитель информации, конечный результат коммуни-
кации. Данная модель характеризуется однонаправлен-
ностью, прямым воздействием на коммуниканта, который 
выступает как источник получения информации и каким-
либо способом реагирует на нее. 

Линейная система определяется как система, для кото-
рой отклик системы на сумму воздействий равен сумме от-
кликов на каждое воздействие [6].

Многие авторы отмечают ограниченность линейной мо-
дели в связи с ее однонаправленностью. Отсутствие учета 
обратной связи снижает эффективность реализации цели 
коммуникации, так как коммуникация связана с обменом 
информацией. В системе ответных реакций отправите-
ля и получателя она является диалогом. Именно реакция 
коммуниканта отражает эффективность или неэффектив-
ность коммуникации. Если ответ соответствует цели ком-
муникации, она считается успешной. 

Ко второй группе коммуникативных моделей относят-
ся нелинейные модели коммуникации: диалоговые, интер-
активные, массовые и т.д. С точки зрения М.М. Бахтина, 
любое высказывание наделяется смыслом только в опреде-
ленном контексте, в определенное время и в определенном 
месте [5]. Нелинейные диалоговые модели коммуникации 
подвергают сомнению сам термин «передача информа-
ции». У. Матурана полагает, что этот термин обозначает 
возникшее в ходе совместной коммуникации более или 
менее сходное взаимопонимание чего-то третьего, иного, 
вовсе не того, что имел в виду каждый из участников про-
цесса [4].

Иначе говоря, нелинейная система – динамическая си-
стема, свойства и характеристики нелинейных систем за-
висят от их состояния. Исследование их затруднено, так 
как в процессе исследования состояние системы изменя-
ется. По аналогии с физическим пониманием нелиней-
ного процесса мы понимаем нелинейную коммуникацию 
как коммуникативный процесс с количеством участников 
более трех, где состояние коммуникативной ситуации не-
предсказуемо изменяется в результате активности участ-
ников.
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В линейной системе отклик на сумму воздействий равен 
сумме откликов на каждое воздействие [6]. Применитель-
но к процессу коммуникации можно сказать, что в линей-
ном процессе информация, получаемая по разным каналам 
воздействия, будет равна сумме откликов на каждое воз-
действие. Тогда можно говорить о действенности примене-
ния коммуникативных техник и стратегий. 

Тем не менее в коммуникации может принимать уча-
стие различное количество субъектов с различными по-
зициями, мнениями, установками, ролевыми предпочте-
ниями. В процессе осуществления коммуникации могут 
значительно изменяться ее компоненты: позиции, эмоции, 
отношения, воздействия внешней среды и др. Например, 
в ходе презентации делового проекта могут возникать сле-
дующие реакции участников обсуждения:

1. Надо все хорошенько обсудить.
2. Интересно посмотреть цифры.
3. Мы должны видеть перспективы.
4. Я хочу получить подтверждение.
5. Это ложь!
6. А я считаю – проект рабочий!
Как видим, участники обсуждения реализуют различ-

ные ролевые модели, ситуация коммуникации нестабиль-
на, дать конгруэнтный ответ всем участникам обсуждения 
невозможно. Способ использования парасообщений и не-
вербальных каналов передачи информации может суще-
ственно влиять на результат коммуникации. Эмоциональ-
ная реакция одного из участников обсуждения, позиция 
лидера мнений, сбой в работе проектора, появление секре-
таря в красном платье и другое способны повлиять на реак-
ции и мнения реципиентов в ходе обсуждения. Как только 
презентующий совершает попытки применения каких-ли-
бо стратегий, под действием этих усилий система начина-
ет изменяться, и оказывается, что требуются уже другие 
стратегии и т.д. 

Рассмотрим некоторые схемы коммуникации с различ-
ным количеством участников.

Как видим на рисунках 1–6, каналы движения инфор-
мации не пересекаются. Векторные направления сообще-
ний упорядочены, что характерно для линейных коммуни-
каций. 
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       Рис. 1.                          Рис. 2.                                             Рис. 3.

       
                            Рис. 4.                                                               Рис. 5.

                                                      
           Рис. 6.                                            Рис. 7.                                          Рис 8.

Подобные ситуации общения возможны при деловом/кор -
поративном взаимодействии и предполагают наличие до-
минирующего участника общения. Схема, представленная 
на рисунке 3, отражает стиль корпоративного поведения 
на переговорах. В таких случаях целесообразно примене-
ние различных коммуникативных стратегий, среди кото-
рых стратегия достижения согласия [2]. 

На рисунках 7 и 8 видим, что коммуникативные сооб-
щения разнонаправленны, они пересекаются, здесь трудно 
выявить доминирующего участника, причем чем больше 
участников коммуникативного процесса, тем схема может 
выглядеть более хаотично. Считаем, что это характерно 
для нелинейных коммуникаций.

В такой ситуации полагаем, что главным ресурсом 
успеха может стать ролевой ресурс с ярко выраженной 
ролевой атрибутикой и маркированным невербальным 
сопровождением сообщения, так как визуальный канал 
информирования обладает рядом преимуществ, основное 
из которых – способность быстро порождать образы и ас-
социации. 

Чтобы адекватно использовать ролевой ресурс, выде-
лим в ролевой интеракции два уровня информации:
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1. Уровень содержания – это та информация (правди-
вая, ложная, надежная, неправильная, неразрешимая 
и др.), которая передается в сообщении. 

2. Уровень отношений, на котором передается то, как 
это сообщение должно быть воспринято. Отношение 
может быть выражено как вербально, так и невербаль-
но. Часто уровень содержания используется для формиро-
вания уровня отношений, т.е. самопрезентации. 

Считаем, что именно успешная ролевая самопрезента-
ция может объединить эти уровни и стабилизировать си-
туацию делового общения. Практическая реализация ро-
левых действий включает последовательную реализацию 
гендерной, статусной, позиционной и ассоциативной со-
ставляющих роли, что позволяет сделать профессиональ-
ную роль устойчивой и предсказуемой в плане социальных 
и деловых ожиданий. Сильная сторона профессиональной 
роли заключается в том, что принятие ее деловыми партне-
рами приводит и к принятию предложений этой роли, так 
как коммуниканту трудно дать двойное отрицание, даже 
если он с чем-то не согласен. Рассмотрим составляющие 
профессионального ролевого поведения.

Гендерная составляющая ролевого поведения отра-
жает стереотипные гендерные качества. Так, феминной 
роли присущи такие качества: эмоциональность, комму-
никабельность, смирение, эмпатия, воображение и др. 
Мужскую, маскулинную роль определяют активность, 
амбициозность, аналитика, низкая эмоциональность, ком-
муникабельность и др. Каждой роли соответствует своя 
форма выражения сексуальных и гендерных символов 
с определенным уровнем экстрима в вербальном и невер-
бальном выражении [3].

Статусная составляющая нацелена на фактическое или 
иллюзорное присоединение субъекта к элитарным обще-
ственным группам, когда определяющими знаковыми ха-
рактеристиками становится брендинговая атрибутика.

Элементы персонификации позволяют персонифициро-
вать себя с эталонными объектами из делового окружения 
и/или медийными персонами с целью акцентирования тре-
буемых позиционных качеств, таких как уверенность, на-
дежность, предприимчивость, современность и др.

Ассоциативная составляющая роли возникает благода-
ря восприятию знаков. Профессиональная коммуникация 



102                                                                 Секция 1. Наука о коммуникации...

представляет собой серию поведенческих актов в разной 
степени знаковых. Каждый знак, как вербальный (слово), 
так и невербальный (атрибут), порождает разнообразные 
значения и смыслы, которые, в свою очередь, формируют 
образы восприятия от «надежный партнер» до «приятный 
человек». Считаем, что это наиболее эффективная состав-
ляющая профессиональной роли, так как, «включает» ша-
блоны восприятия коммуникативного сообщения. 

Возвращаясь к приведенному выше примеру, напом-
ним, что в подобной ситуации общения трудно задей-
ствовать ресурсы, стратегии и тактики, которые дали бы 
прогнозируемый положительный результат в отношении 
каждого отдельно взятого участника, тогда как ролевая 
модель, включающая рассмотренные элементы адекват-
но профессиональной ситуации и формируемому образу, 
способна передавать деловым партнерам нужную инфор-
мацию по вербальному и невербальному каналам наиболее 
эффективно. 

Таким образом, важным ресурсом профессиональной 
коммуникации в ситуации нестабильности и непредска-
зуемости является ролевой ресурс. Конгруэнтная реали-
зация ролевых составляющих способствует позитивному 
восприя тию информации партнерами по общению и фик-
сации целевых показателей.

Литература

1. Бизнес-коммуникации в сервисе: документацион-
ные, речевые, имиджевые и рекламные технологии: учеб. 
пособие. М.: ИНФРА-М, 2017. 229 с.

2. Гойхман О.Я. Профессиональное речевое взаимодей-
ствие: стратегии и роли // Современная коммуникативи-
стика. 2015. № 6. С. 12–15.

3. Кошлякова М.О. Гендерный аспект речевого обще-
ния // Современная коммуникативистика. 2015. № 4 (17). 
С. 53–54. 

4. Матурана У. Древо познания. М.: Прогресс-Тради-
ция, 2001.

5. Линейные и нелинейные модели коммуникации // FB.ru. 
URL: https://fb.ru/article/34281/lineynyie-i-nelineynyie-
modeli-kommunikatsii (дата обращения: 14.08.2019).

6. Линейная система // Википедия. URL: ru.wikipedia.
org /wiki/Линейная_система (дата обращения: 14.08.2019).



103Осокина И.В. Проблемы современной научной коммуникации

Literatura

1. Biznes-kommunikatsii v servise: dokumentatsionnye, 
rechevye, imidzhevye i reklamnye tekhnologii: ucheb. poso-
bie. M.: INFRA-M, 2017. 229 s.

2. Gojkhman O.Ya. Professional’noe rechevoe vzaimodej-
stvie: strategii i roli // Sovremennaya kommunikativistika. 
2015. № 6. S. 12–15.

3. Koshlyakova M.O. Gendernyj aspekt rechevogo ob-
shcheniya // Sovremennaya kommunikativistika. 2015. № 4 
(17). S. 53–54. 

4. Maturana U. Drevo poznaniya. M.: Progress-Tradi-
tsiya, 2001.

5. Linejnye i nelinejnye modeli kommunikatsii // FB.ru. URL: 
https://fb.ru/article/34281/lineynyie-i-nelineynyie-modeli-
kommunikatsii (data obrashcheniya: 14.08.2019).

6. Linejnaya sistema // Vikipediya. URL: ru.wikipedia.org
/wiki/Линейная_система (data obrashcheniya: 14.08.2019).

УДК 81
И.В. Осокина 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

Рассмотрены проблемы научной коммуникации, свя-
занные с использованием терминологического аппарата на 
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the monolingual and multilingual sphere of communication 
are considered.

Keywords: communication, language, scientific communi-
cation, scientific language, terminology, terminological ap-
paratus.

Коммуникация является одним из важнейших инстру-
ментов целостности человеческого общества. Парадокс со-
временной коммуникации заключается в том, что при уве-
личении числа коммуникационных каналов и предельного 
облегчения установки коммуникационных контактов пол-
ноценный обмен информацией с условием ее понимания 
в настоящее время весьма затруднен. И будет в ближайшие 
годы еще более затруднителен по причине распада единых 
языковых норм. 

Проблему современной коммуникации вообще и науч-
ной коммуникации в особенности можно охарактеризо-
вать как необходимость интерпретации практически лю-
бого текста или речи, вызванную отказом современного 
общества от единых языковых правил. Это проявляется 
во всех сферах общественной жизни. Но одно из наиболее 
ярких проявлений данной проблемы – научная коммуни-
кация [4]. 

В основе любой коммуникации лежит язык. И если про-
вести историческую ретроспекцию, то выяснится: целост-
ность древних и средневековых культурных пространств 
держалась на едином языке и письменности. Например, 
клинопись – древнейшая система письменности с устой-
чивыми значениями определенных начертаний, которая 
позволила существовать единой литературной традиции 
Древней Месопотамии в III в. до н. э. – I в. н. э., объеди-
няя при этом народы с совершенно разными разговорными 
языками (шумеры, аккадцы, амореи) [1]. Неизменность 
значений клинописных знаков позволила аккадскому 
языку с клинописной системой письменности стать язы-
ком международного общения во II–I в. до н. э., что под-
тверждается археологическими находками (архивы Тель-
Амарны, Хаттусы, Ниневии и пр.) [2].

Аналогичная традиция устойчивого значения иерогли-
фов и их сочетаний в Юго-Восточной Азии, обеспечиваю-
щая до сих пор культурную преемственность, единую лите-
ратурную традицию Китая, Кореи, Японии и в целом стран 
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конфуцианского культурного круга, существует с I в. 
до н. э. И здесь тоже взаимодействуют разные живые язы-
ки. Но неизменное значение иероглифов позволяет пись-
менно общаться представителям разных языковых групп, 
тем самым поддерживая единое культурное пространство.

Те же механизмы работали и в Средневековье. Для хри-
стианского католического мира это были латынь и латин-
ский алфавит. Для православного мира – греческий язык 
и кириллический алфавит. Для исламского мира, соответ-
ственно, механизмом культурного единства были и оста-
ются арабский язык и арабская письменность. 

Но в период Нового времени в Европе (XVI–XIX вв.) на-
чалось бурное развитие живых национальных языков, во 
многом связанное с формированием национальных госу-
дарств. Одновременно начался процесс вытеснения латыни 
и греческого, первоначально из дипломатической сферы, 
а затем и из научной. Наиболее активно использовались 
живые языки в гуманитарных сферах и особенно в новых 
отраслях научного познания, таких как политология, со-
циология, культурология и т.п. [3].

Процесс развития современных национальных язы-
ков, с одной стороны, дал сильнейший толчок к развитию 
национальных культур, истории, этнографии как методов 
исследования именно национального историко-культур-
ного наследия. С другой стороны, развитие национальных 
языков привело к парадоксальной проблеме затрудненно-
го понимания во всех сферах жизнедеятельности: эконо-
мической, социальной, политической, культурной. Про-
фессиональный сленг, возрастной, особенно молодежный, 
специ фическая терминология в определенных сферах – 
все это, несмотря на общие базовые языковые понятия, 
блокирует каналы коммуникации, особенно там, где утра-
чена жесткая языковая норма. И прежде всего это гумани-
тарные науки. 

Можно выделить два основных вида проявления про-
блемы современной научной коммуникации: разные содер-
жательные значения терминов, имеющих латинское или 
греческое происхождение, и контекстное различие терми-
нов, происходящих из современных живых языков [6].

В качестве примера проявления первого случая можно 
привести значение термина «класс» в социологии. Само 
слово латинское (лат. classis – «группа»), и поэтому, на 
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первый взгляд, разночтений быть не должно. Тем не ме-
нее в настоящее время существует два основных подхода 
к понятию класса: условно «европейский» и «американ-
ский». 

Европейской концепт социального класса – это опреде-
ление социальной группы, выделяющейся на основе владе-
ния собственностью на средства производства. В европей-
ской социологической концепции классов два: буржуазия, 
владеющая средствами производства, и пролетариат, соб-
ственных средств производства не имеющий и вынужден-
ный продавать свой труд. Также в этой модели выделя-
ются «прослойки» – группы людей, имеющие признаки 
и буржуазии, и пролетариата, т.е. имеющие средства про-
изводства и сами извлекающие из них доход собственным 
трудом: фермеры, ремесленники, интеллигенция. В целом 
эту европейскую концепцию классовой стратификации 
общества можно определить как производственную, или 
собственно экономическую, что закреплено в работах по 
политэкономии и социологии европейской школы. 

А в американской социологии под классом понимается 
социальная группа с определенным уровнем дохода и по-
требления. Американская модель классовой структуры 
общества включает пять классов: 1 – высший, 2 – выс-
ший средний, 3 – средний средний, 4 – средний низший 
и 5 – низший классы. К высшему классу может быть отнесен 
как человек, имеющий значительный доход от владения 
средствами производства, финансовыми и материальны-
ми активами, так и сверхпопулярная личность, например 
киноактер, имеющий огромные гонорары в качестве опла-
ты своей профессиональной деятельности и владеющий 
весьма дорогой недвижимостью, не приносящей прибыли. 
А к среднему среднему классу будет отнесен и мелкий фер-
мер, имеющий нулевой баланс, и человек, имеющий высо-
кую профессиональную квалификацию, высокую заработ-
ную плату, но обремененный несколькими иждивенцами. 
В целом в американской классовой модели учитываются 
совокупный доход от собственного труда и эксплуатации 
средств производства, профессиональный уровень, профес-
сиональная востребованность и уровень потребления, что 
закреплено в работах представителей американских школ 
политэкономии и социологии. 

Следовательно, прямых аналогов содержания терми-
нов «класс» в европейской и американской модели социу-
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ма нет. Поэтому, знакомясь с социологическим текстом от 
школьного учебника до монографии, следует уточнить, ка-
кая именно модель классовой структуры общества исполь-
зована и что именно, следовательно, автор имел в виду. 

В качестве второго примера проблемы понимания мож-
но привести значение английских слов в понятийном аппа-
рате современной прикладной и популярной психологии. 
Скажем, термин «абьюз» и его производные – «абьюзер», 
«абьюзинг», «абьюзивные отношения» используются со 
значениями «насилие», «насильник», «психологическое 
насилие». Но английское слово “аbuse” имеет несколько 
вариантов значения в зависимости от контекста. Так, его 
первым значением становится понятие «злоупотребле-
ние», затем «оскорбление», «жестокое отношение», «над-
ругательство», а также «брань», «ругань». То есть, строго 
говоря, в английском языке «абьюзер» – это матерщинник, 
грубиян, не стесняющийся в выражениях, чье поведение 
поэтому воспринимается как оскорбительное и в частной, 
и в общественной сфере. Следовательно, каждый раз при 
употреблении этого понятия следует уточнять контекст его 
применения [5].

Нужно подчеркнуть, что все эти проблемы напрямую 
связаны с высочайшим уровнем субъективности гумани-
тарного научного познания в современном мире. Постмо-
дерн как господствующая концепция научного познания 
закрепляет субъективизм, а следовательно, и индивиду-
альный для исследователя понятийный аппарат. Это соз-
дает серьезнейший коммуникационный барьер в научном 
общении.

Последствиями проблемы научной коммуникации, 
связанной с распадом относительно единообразного поня-
тийного и терминологического аппарата, являются рас-
пад научных школ и резкое торможение совокупного раз-
вития мировой гуманитаристики. Если проанализировать 
смысловое содержание современных публикаций, особен-
но размещенных в периодических изданиях и сборниках 
выступлений на конференциях, то видно, что большая 
часть научных текстов пересказывает ведущие моногра-
фии «другими словами» либо дает анализ объекта исследо-
вания с иной субъективно-познавательной точки зрения. 
При современном уровне развития электронных систем 
связи, хранения и поиска информации растут только фор-
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мальные объемы исследований. А все это в совокупности 
ведет к распаду научного, т.е. воспроизводимого и прове-
ряемого, знания на индивидуальные мнения, трансформа-
ции науки в литературу, которая изначально и является 
фиксацией индивидуального восприятия человеком окру-
жающего мира. 

Выходом из данной ситуации видится возвращение 
к относительно единому понятийному и терминологиче-
скому аппарату, опирающемуся на неизменяемый, «мерт-
вый» язык. Но в конкретной хронологической реальности 
это невозможно. Поэтому стоит ожидать еще больших про-
блем в сфере научной коммуникации, обусловленных необ-
ходимостью интерпретации максимально разнообразных 
терминов и понятий в рамках одной науки или научной 
дисциплины. 
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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМАХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Рассматривается соотношение речевой коммуникации 
с потребностями человека, представленными в пирамиде 
А. Маслоу. Выявляются факторы, определяющие приори-
тетные позиции языка в дихотомии «язык – общество». 
Особое внимание уделяется расширению функционала ре-
чевой коммуникации в связи с изменением потребностей 
человека.

Ключевые слова: речевая коммуникация, потребности 
человека.

I.S. Papusha

SPEECH COMMUNICATION IN HUMAN NEEDS 
SYSTEMS

The article deals with the relationship of speech com-
munication with human needs, presented in the pyramid 
of A. Maslow. Identify the factors that determine the priority 
position of the language of the dichotomy “language – socie-
ty”. Particular attention is paid to the expansion of the func-
tional of speech communication in connection with changing 
in human needs.

Keywords: speech communication, human needs.

Речевая коммуникация как специфическая форма взаи-
модействия людей непосредственно связана с потребностя-
ми человека. Вопрос заключается в том, является ли рече-
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вая коммуникация потребностью человека или же она есть 
средство реализации его других потребностей. В своей из-
вестной работе «Мотивация и личность» А.  Маслоу, опро-
вергая идеи бихевиоризма, апологетом которого, полагая, 
что «человек – это животное, отличающееся от других ви-
дов только типами поведения» [10, с. 35], он был долгие 
годы, сформулировал пять основных категорий потребно-
стей человека:

1. Физиологические: голод, жажда и т.д.
2. Потребности в безопасности: комфорт, постоянство 

условий жизни.
3. Социальные: социальные связи, общение, привязан-

ность, забота о другом и внимание к себе, совместная дея-
тельность.

4. Престижные: самоуважение, уважение со стороны 
других, признание, достижение успеха и высокой оценки, 
служебный рост.

5. Духовные: познание, самоактуализация, самовыра-
жение, самоидентификация [7]. 

На первый взгляд, две первые категории потребностей 
не связаны с речевой коммуникацией и подтверждают фор-
мулу психолога из Гарварда Б.Ф. Скиннера, продолжателя 
бихевиористической традиции: «Единственные различия, 
которые я ожидаю обнаружить между поведением кры-
сы и человека (кроме громадных различий в сложности), 
лежат в области вербального поведения» [9, с. 442]. Если 
же рассматривать, например, потребность в питании, то 
она действительно в равной степени присуща и человеку, 
и животному. Но животное может удовлетворить ее за счет 
врожденных инстинктов как сложнейших актов запро-
граммированного поведения. А растущий новорожденный 
на первых порах выживает благодаря таким «животным» 
инстинктам, как хватание, сосание, плач и т.п. Но пер-
вым словом подавляющего большинства детей является 
слово «дай». Можно предположить, что один из базовых 
инстинк тов «включает» речевой механизм. Одно слово 
не речь, но залог начала формирования речевых навыков 
и вербального поведения. А если учитывать тот факт, что 
родительский инстинкт человека (один из видов репродук-
тивного), как и у животных, прописан на биологическом 
уровне, то отличительной его особенностью, кроме опеки, 
заботы, защиты, будет, на наш взгляд, и инстинкт разви-
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тия речи ребенка. Таким образом, на первом уровне потреб-
ностей только речь, являясь средством их удовлетворения, 
позволяет человеку выжить.

Надо заметить, что еда впоследствии становится одной 
из главных тем речевой коммуникации. Люди говорят 
(слушают, пишут, читают) о еде каждый день: что купить 
на завтрак, обед, ужин; где купить; как приготовить; как 
принимать пищу и т.д. Еда обсуждается почти на всех ка-
налах телевидения, в Интернете, социальных сетях и с точ-
ки зрения науки (белки, жиры, углеводы, калории, вита-
мины, минералы, добавки, микроэлементы, усвояемость, 
метаболизм и т.д.), и как образ жизни (диеты, вегетариан-
ство, правильное питание и т.д.), и в историческом аспек-
те, и в культурном аспекте, и как искусство, и как хобби… 
Список возможных речевых ситуаций, связанных с едой, 
бесконечен.

Репродукция в аспекте зачатия (как потребность перво-
го уровня) тоже базовый инстинкт и человека, и животно-
го. Но без речевой коммуникации для человека он сводится 
к функционалу любой живой клетки, стремящейся суще-
ствовать в эволюционном объеме во времени. Восточная 
культура наиболее точно определяет эту позицию с точки 
зрения взаимодействия энергий: для зачатия животного 
достаточно соединения мужского (Ян) и женского (Инь) 
начал, для зачатия человека должна быть еще одна энер-
гетическая составляющая – Дэн, объединяющая, связы-
вающая, противодействующая распаду и проявляющаяся 
через мысль и слово. Вывод однозначен: помимо генетиче-
ской кондиционности, акту зачатия в человеческих взаи-
моотношениях должна предшествовать вербализованная 
информация о долгосрочной перспективе заботы о потом-
стве (со стороны отца). А в лучшем случае – продолжитель-
ный период идентификации партнера посредством рече-
вых действий как устной, так и письменной форм речи. 

Вторая категория потребностей обеспечивает безопас-
ность. У животных – на уровне инстинктов: кто-то роет 
норку, кто-то строит гнездо. Сферы человеческой жизни 
включают потребности в жилище, одежде, медицине, без-
опасности на транспорте, безопасности в экстремальных 
ситуациях и т.д. На этом уровне потребностей и для чело-
века, и для животного главное – сохранение целостности 
и здоровья физического тела. Вне речевой коммуникации 
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решать вопросы здоровья не только затруднительно, но 
и опасно. «Сфера медицины всегда тесно переплеталась 
с повседневной жизнью людей, и от качества общения меж-
ду врачом и пациентом зависит успешность лечения. <…> 
Со временем пришло осознание того, что для понимания 
механизмов медицинской консультации важно учиты-
вать не только ее психологические особенности, но и лин-
гвистическую составляющую. Ведь в значительной степе-
ни установление доверия зависит от подбора оптимальных 
языковых средств в общении, использования различных 
приемов с целью налаживания общения, для передачи той 
или иной важной информации, для воздействия собеседни-
ков друг на друга для того, чтобы они могли сделать соот-
ветствующие выводы и прийти к необходимому решению 
[1, с. 4]. Ни для кого не секрет, что врач как представитель 
«лингвоактивной профессии» (термин Н.И. Форманов-
ской) лечит не столько лекарствами и манипуляциями, 
сколько словом: осознанное использование приемов рече-
вого воздействия, опора на эксплицированные принципы 
тактического маневрирования в сложных коммуникатив-
ных ситуациях свидетельствуют о профессиональной ком-
петентности медицинского работника. 

Надо отметить и многовековой опыт использования 
человеком в борьбе с болезнью таких «речевых продук-
тов», как заговор, приговорка, заклинание, мантра, по-
говорка, молитва и т.п. Речевая коммуникация с силами 
природы и «потусторонними» силами на протяжении ве-
ков позволяла человеку упрочить свою безопасность и во 
многих жизненных ситуациях служила единственным 
средством защиты от разных опасностей. Полагаем, что, 
благодаря концепции коллективного бессознательного 
К.Г. Юнга [11], можно объяснить потребность человека 
в целях обеспечения безопасности «выходить в магиче-
скую реальность» посредством слова. 

Объем речевых действий каждого человека на тему 
«Жилище» не сильно уступает теме «Еда»: строительство, 
покупка, обустройство, кухонная утварь, посуда, текстиль, 
электроприборы, домашняя техника и прочее – все это об-
суждается в неисчислимом количестве речевых актов. 
И человек, рассуждающий о качестве натяжного потолка, 
не всегда понимает, что он совершает речевой акт, исходя 
из потребности в безопасности, но именно она лежит в ос-
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нове изменения ракурса темы. Так и потребность в одежде, 
и потребность в «статусной» одежде – разные потребности, 
но обе находятся в рамках общей потребности в безопасно-
сти. И качественное изменение той или иной потребности 
в границах общей потребности возможно, на наш взгляд, 
только при изменении качеств речевой коммуникации. 

Потребность в общении (третий уровень по А. Маслоу) 
также присуща и животным, и человеку. Гений В.В. Мая-
ковского объяснил это блестяще:

Плохо человеку,
          когда он один.
Горе одному,
          один не воин –
каждый дюжий
          ему господин,
и даже слабые,
          если двое.
<...>
Единица – вздор,
          единица – ноль,
один –
          даже если
                     очень важный –
не подымет
          простое
                     пятивершковое бревно,
тем более
          дом пятиэтажный [8].

Общество, обеспечивая пропитание, репродукцию и без-
опасность (потребности первых уровней), позволяет людям 
не только выживать, но и развиваться. То есть потребность 
в общении существует не ради самого общения, а общение 
(и только общение!) является залогом существования лю-
дей как вида. В дихотомии «язык – общество» приоритет 
языка очевиден, так как каждый речевой акт конкретен 
и приурочен к определенному месту и времени. И.А. Брод-
ский утверждал: «Если время боготворит язык, это означа-
ет, что язык больше или старше, чем время, которое, в свою 
очередь, старше и больше пространства» [4]. Следователь-
но, язык «больше или старше» общества, «язык в большей 
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степени определяет общество, чем общество – язык; иначе 
говоря, он первичен по отношению к материальным фак-
торам как детерминанта социального и индивидуально-
го самоощущения человека» [6, с. 77]. Животные живут 
группами согласно инстинктам, человек – в силу отсут-
ствия выбора. Но речевая коммуникация на этом уровне 
потребностей предоставляет «веер» вариантов: хорошее 
знание иностранного языка, повышение уровня языковой 
личности, расширение профессионального тезауруса и так 
далее – инструменты вхождения в те социумные контину-
умы, которые, по мнению индивидуума, способны обеспе-
чить ему наиболее комфортное достижение потребностей 
базовых уровней.

Кодовым словом четвертого уровня пирамиды потреб-
ностей А. Маслоу является слово «уважение», которое име-
ет лингвистические связи с русскими словами «важный», 
«важно», с украинскими словами «вага» (вес), «ваги» 
(весы), «важко» (тяжело), «уважати» (принимать во внима-
ние, считать), «взважувати» (взвешивать), с немецким сло-
вом “waage” (весы), с польскими словами “uważać” (прояв-
лять внимание), “uwaga” (внимание), с английским словом 
“weight” (вес). Таким образом «уважение» вбирает в себя 
следующие смыслы: набор веса (как значимости) и привле-
чение внимания (выделенность в однородной среде).

В дикой природе животные (в силу инстинкта) меря-
ются бойцовскими качествами (размеры и вес тела, фи-
зическая сила и выносливость, лучшее развитие органов, 
агрессивность, ловкость, напористость, быстрота реакции 
и т.п.), сексуальными характеристиками и свойствами, 
обеспечивающими успех во взаимоотношениях с другими 
членами сообщества. В социуме приобретение уважения 
(«набор веса» и/или привлечение внимания) будет успеш-
ным при условии непрерывного повышения уровня раз-
вития языковой личности и, как следствие, изменения 
свойств речевой коммуникации.

В качестве базовой мы взяли модель описания языко-
вой личности, предложенную Г.И. Богиным, в которой ав-
тор выделил следующие уровни: 1 – уровень правильности, 
2 – уровень интериоризации, 3 – уровень насыщенности, 
4 – уровень адекватного выбора, 5 – уровень адекватного 
синтеза [3, с. 34]. В зависимости от уровня развития языко-
вой личности различают три типа понимания текста: 
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• семантизирующее понимание (имеет место в услови-
ях усвоения языка) – ограничено вторым уровнем языко-
вой компетенции носителя;

• когнитивное понимание (имеет место при преодоле-
нии трудностей в освоении содержательности познаватель-
ной информации) – ограничено третьим уровнем языковой 
компетенции носителя, но при появлении рефлексии как 
дополнительной характеристики понимания у носителя 
языка есть возможность освоить четвертый уровень язы-
ковой компетенции;

• распредмечивающее понимание (построено на смысло-
порождении того, что имеется в тексте помимо средств но-
минации, но все же выражено средствами текстопострое-
ния) – характеризует личность, достигшую пятого уровня 
языковой компетенции [2, с. 74].

От того, как человек понимает текст (как продукт рече-
вой коммуникации), зависит его потенциал приобретения 
уважения в той или иной социальной группе.

На пятом уровне доминирует понятие самоактуали-
зации. В животных сообществах одной из сильнейших 
потребностей является необходимость занимать опреде-
ленное место в стадной иерархии, где альфа-самец выпол-
няет обязанности вожака и защитника стада. Самоактуа-
лизация человека предполагает стремление стать лучшим 
в своей группе. Надо заметить, что творческие и эстетиче-
ские потребности человека принято считать идеальными, 
т.е. относящимися к сфере сознания, и в объеме потреб-
ностей пирамиды А. Маслоу им нет места. Можно предпо-
ложить, что самоидентификация естественно вытекает из 
развития «набора веса» на предыдущем уровне. В таком 
случае выход на пятый уровень развития языковой лично-
сти и овладение распредмечивающим пониманием позво-
ляют человеку реализовать нечто большее, чем стремление 
обеспечить пропитание и безопасность.

Нельзя не согласиться с профессором Н.А. Герасименко, 
утверждающей, что «главная идея антропоцентрической 
лингвистики, лежащая в основе современных исследова-
ний, – это обнаружение проявлений личности говорящего 
в коммуникативных единицах языка: предложении, слож-
ном синтаксическом целом и тексте как результате взаи-
модействия этих единиц» [5, с. 178]. Речевая коммуни-
кация, базирующаяся на операционных навыках работы 
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с текстом, открывает человеку возможность безграничного 
самосовершенствования и реализации своих скрытых по-
требностей (эмоциональная безопасность, творчество, эсте-
тические предпочтения, культурные установки как грани-
цы индивидуального сознания). 
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УДК 81+316
С.Н. Решетников 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОТИВ КОММУНИКАЦИИ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

Продолжена дискуссия «Информация пожирает ком-
муникацию», которая состоялась в Российском новом уни-
верситете в 2016 г. Изложено авторское понимание кате-
гориальных понятий «информация» и «коммуникация», 
предложен обобщенный анализ современной массовой 
коммуникации и дан прогноз развития общества.

Ключевые слова: информация, коммуникация, импли-
цитное знание, мышление, социальная утопия.

S.N. Reshetnikov

INFORMATION AGAINST COMMUNICATION: 
CONTINUED DISCUSSION

The discussion “Information devours communication”, 
which took place at the Russian New University in 2016, con-
tinued. The author’s understanding of the categorical con-
cepts of “information” and “communication” is presented, 
a generalized analysis of modern mass communication is pro-
posed, and a forecast for the development of society is given.

Keywords: information, communication, implicit know-
ledge, thinking, social utopia.

В сентябре 2016 г. на IV Международных осенних чтени-
ях «Наука о коммуникации: от теории к практике», которые 
проводятся в Российском новом университете по инициативе 
руководителя кафедры коммуникативных инновационных 
технологий И.Э. Клюканова, состоялась научная дискус-
сия с несколько экстравагантной, если не сказать прово-
кативной, постановкой вопроса: «Не пожирает ли сегодня 
информация коммуникацию?» Обсуждение вели доктора 
наук, профессора О.Я. Гойхман, С.Н. Гавров и И.Э. Клю-
канов. Ядром разгоревшейся дискуссии стали определения 
базовых для коммуникативистики понятий – информации 
и коммуникации, так как именно этим в конечном итоге 
определялись представления участников о будущем комму-
никативной сферы. Проблематика обсуждения побудила за-

© Решетников С.Н., 2020
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думаться о перспективах развития массовой коммуникации 
и, соответственно, человеческого общежития. 

Действительно, наблюдаемый сегодня экспоненциаль-
ный рост количества потребляемой человеком информа-
ции, который обусловлен развитием новых технологий 
передачи, хранения и обработки данных, представляет 
собой информационный взрыв, который по логике вещей 
должен привести к качественным изменениям в коммуни-
кативных процессах в обществе. И возникает вопрос (не-
сколько тревожный вопрос): к чему могут привести эти 
воздействия? Большинство собравшихся в тот день в зале 
исследователей, как маститых, так и совсем еще молодых, 
были, однако, настроены оптимистично. В своем итоговом 
заключении они были единодушны: нет, никто никого не 
пожирает, над всей коммуникативной сферой безоблачное 
небо, очевидно, что и дальше все будет окей. Таким обра-
зом, скептики, согласные с тезисом о некоторой агрессив-
ности информационной составляющей коммуникативного 
процесса, к которым относится и автор этих записок, ока-
зались в меньшинстве…

Почему сейчас вспомнилось это весьма интересное об-
суждение? Потому что тема дискуссии, точнее, уровень 
обобщений, заданный нашим блестящим профессорским 
трио, прямо и непосредственно касается того дела, кото-
рым в настоящее время вплотную занимается О.Я. Гойх-
ман, выдающийся ученый, очередной этап плодотворной 
научной и творческой деятельности которого мы отметили 
на нашей конференции. По его замыслу, коммуникати-
вистика должна изменить свой статус, она должна войти 
в классификатор информации в качестве самостоятельной 
научной дисциплины, как того требуют возрастающая роль 
коммуникативных взаимодействий в современном мире 
и насущная необходимость их углубленного изучения.

Возвращаясь к вопросу об определении важнейших для 
коммуникативистики понятий информации и коммуника-
ции, хотелось бы высказать собственную точку зрения. 

Наиболее употребимыми сегодня являются следующие 
дефиниции: информация – это сведения, факты. Комму-
никация же есть социальное взаимодействие, диалоговое 
общение, это обмен сведениями.

Зададимся, однако, вопросом, правомерным для всех, 
кто опирается на устойчивые эволюционные позиции: 
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а насколько «стары» информация и коммуникация, сколь-
ко им может быть лет? Разумеется, точного ответа дать не-
возможно, но мы тем не менее вынуждены будем признать, 
что возраст названных явлений должен существенно пре-
восходить возраст человечества. Очевидно, что человече-
ство как биологический вид появилось на свет в результате 
активных коммуникативных и информационных процес-
сов в природе, а вовсе не наоборот, как можно подумать, 
если без должной критики понимать принятые сегодня 
определения этих базовых понятий.

Чем столкновение двух камней в космическом про-
странстве отличается от столкновения двух точек зрения 
в ходе ученого дискурса, пусть по поводу взаимодействия 
тех же самых камней? Какие принципиальные отличия 
мы можем найти в следах, оставляемых в результате обоих 
указанных видов коммуникации: в первом случае – на по-
верхности астероидов, во втором – на страницах рецензиру-
емых научных журналов? Разве и то и другое не является 
одним и тем же – информацией, просто представленной на 
разных носителях и с помощью разных знаковых систем?

Какие есть принципиальные отличия в диалоге чело-
века с природой и в общении между людьми? Разве с бы-
тийственной, онтологической точки зрения эти процессы 
не равноценны? Чрезвычайно показательным при этом 
оказывается то, что в общении с внешней средой актором 
является вовсе не человек, а природа. Именно она остает-
ся хозяйкой бесчисленных интеллектуальных сокровищ, 
и это она проявляет активность, без конца загадывая нам 
загадки, ставя перед новыми проблемами. Десятки, сотни 
тысяч лет люди наблюдали за тем, как солнце восходит на 
востоке и заходит на западе, но лишь несколько столетий 
назад был найден ответ, правильно объясняющий этот фе-
номен. Очевидно, что сегодня природе отказано в звании 
полноправного коммуниканта. Объективно ли это с науч-
ной точки зрения?

Следует признать, что на современном этапе человече-
ство чрезмерно увлечено собой, собственными планетар-
ными достижениями, что отражается на научном знании, 
которое не видит информацию и коммуникацию вне социу-
ма, тем самым допуская безусловное сужение предмета. 
Наиболее заметных смысловых аберраций при этом возни-
кает две: во-первых, при рассмотрении коммуникативных 
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процессов, как уже было сказано, обнаруживается очевид-
ный уклон в социальную сферу; во-вторых, наблюдается 
мифологизация эксплицитного знания, мышления как 
единственно возможного познавательного метода. Логиче-
ское знание до сих пор признается главным судиёй в споре 
об истине. В коммуникавистике такое ограничение наи-
более рельефно проявляет себя при знакомстве с историей 
изучения основного объекта массовой коммуникации – 
массового сознания, эмоциональная природа которого об-
наруживает недостаточность использования одних только 
рациональных методов.

С учетом этих обстоятельств мы подходим к определе-
нию информации и коммуникации с позиций, которые су-
щественно шире социальных или социологизированных 
(использующих статистические, кибернетические и дру-
гие количественные, т.е. акцентированно логические, 
подходы). Коммуникация определяется нами не в качестве 
социального взаимодействия, а максимально широко – 
как взаимодействие.

Для определения же того, что называть информацией, 
мы считаем нужным вернуться к тому первоначальному 
смыслу, какой вложили в термин его создатели, а именно 
“in formo” (от лат. «приведение к форме»). От дефиниции 
«информация есть сообщение» такое определение отлича-
ется тем, что несет в себе только один, а не два смысла. 

Информация как сообщение подразумевает, что мысль 
выполняет роль некоего бокса для размещения в нем сто-
роннего смысла, причем семантический акцент обычно де-
лается именно на этом втором смысле, на содержании мыс-
ли, но не на мысли как таковой (не на форме, содержанием 
которой является сама форма, т.е. не на чистой абстракции).

Наше определение информации в итоге звучит так: 
информация есть фиксация изменений процесса движе-
ния. Такое определение, вполне самоочевидное на первый 
взгляд, не только расширяет границы открытых для из-
учения коммуникативных взаимодействий, но, и это бо-
лее важно, за счет возвращения объективной реальности 
ее субъектности вводит в когнитивный процесс второй, 
наряду с эксплицитным, познавательный механизм – им-
плицитное знание, возможности которого до конца не из-
учены, но потребность в котором становится все более ак-
туальной [2].
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Особо подчеркнем, что предложенное здесь определе-
ние информации выработано посредством чисто умозри-
тельных заключений: от апорий Зенона (признания их 
принципиальной неразрешимости), от прямо делегируе-
мой апориями теории множеств, а далее – к самоподобным 
множествам Кантора, геометрии Мандельброта и к массе 
тех парадоксальных явлений в ментальной сфере, которые 
настойчиво демонстрируют ограниченность мышления 
в качестве познавательного метода. Получено, повторюсь, 
чисто логическим путем. Однако можно заметить, что 
найденное таким образом определение информации как 
трансформации, как абстрагирования движения чрезвы-
чайно близко к определению энергии в современной фи-
зике: «энергия есть универсальная количественная мера 
форм движения, состояния и взаимодействия всех видов 
материи» [1] (здесь и далее курсив мой. – С. Р.). Причем по-
нятие «материя» в данном случае, безусловно, лишнее, оно 
тавтологично, так как материи в качестве самостоятель-
ной «вещественной» субстанции в современной физике не 
существует: «материя и излучение, согласно специальной 
тео рии относительности, являются только особыми фор-
мами энергии, распределенной в пространстве; таким об-
разом, весомая масса теряет свое особое положение и явля-
ется лишь особой формой энергии» [8, т. 1, с. 685]. Если же 
пойти чуточку дальше и совершить рекурсивную экскур-
сию по словарям, очень короткую (материя – вещество – 
масса покоя), то обнаружится не менее удивительный 
факт, подтверждающий тем не менее глубинное сродство 
информации и физической энергии: сама материя в дей-
ствительности есть информация, она ее очередной эвфе-
мизм, поскольку масса покоя (последний «рубеж обороны» 
материи как физической категории) есть «масса, которую 
имеет какое-либо тело, микрообъект в системе отсчета, по-
коящейся относительно этого тела, объекта» [5]. «Покоем» 
в данном случае названа отнюдь не абсолютная неподвиж-
ность, которой в природе не может быть по определению, 
а лишь выравнивание скоростей двух движущихся друг 
относительно друга объектов, т.е. условность, абстракция, 
а значит – информация. Остановленное (или видоизменен-
ное) движение есть тот самый след на боку астероида по-
сле столкновения с другим космическим телом или след, 
оставленный на мишени разогнанной в БАКе частицы (так 
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называемой частицы, поскольку в реальности мы имеем 
дело лишь с закономерностями, «формами» движения, его 
«сгустками»).

Не будем, однако, подробно останавливаться на всех 
этих любопытных тождествах, на высказанных допуще-
ниях, что информация, привычно воспринимаемая нами 
в гуманитарном (социальном) аспекте, есть энергия в пол-
ноценном физическом смысле, а материя, «вещество» – это 
не более, чем абстрактный предел остроты когнитивного 
зрения. Открывающиеся парадоксы, сливающие воедино 
реальное бытие и мир мыслимых абстракций, онтологию 
и эпистемологию, движение и неподвижность, еще требу-
ют своего более глубокого осмысления. Пока же отметим 
для себя, что подобные масштабные пересечения лишний 
раз подтверждают мысль профессора О.Я. Гойхмана о зна-
чении и важности коммуникативистики как науки, о том, 
что эта дисциплина отнюдь не периферийная, она осново-
полагающая, базовая, законы которой обнаруживают себя 
во множестве других областей человеческого знания и дея-
тельности. 

Вернемся к нашей дискуссии. Пожирает ли информа-
ция коммуникацию? В известном смысле, да. Потому что 
если присмотреться к содержанию современного инфор-
мационного потока, количественно все возрастающего, то 
обнаружится поразительная вещь: его качественное со-
держание ничтожно. Несколько утрируя, можно сказать, 
что единственной настоящей новостью, передаваемой се-
годня по многочисленным каналам доставки сообщений, 
является информация об открытии все новых и новых ка-
налов доставки сообщений. Других новостей нет, ну или 
почти что нет, ибо львиная доля смыслов в этом ширящем-
ся и ускоряющемся потоке оказывается «стара, как мир». 
И именно этот факт, т.е. отсутствие значимых позитивных 
идей, на наш взгляд, должен вызывать озабоченность, по-
скольку может вести к трудно прогнозируемым послед-
ствиям. 

Каково сегодняшнее глобальное информационное 
«меню»? Попробуем профильтровать информационный 
поток с позиций массового сознания, т.е. предельно обоб-
щенно. Как известно, в интеллектуальном плане массовое 
сознание существенно уступает сознанию индивидуаль-
ному (интеллектуальный уровень массового сознания мы 
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определяем как возраст семилетнего ребенка) [6]. Однако 
в этой «поверхностности» обнаруживаются известные пре-
имущества, так как слабый пока «планетарный разум» 
не отвлекается на частности, а рассматривает проблемы 
укрупненно, позволяя выделять в них главное. 

Несмотря на кажущееся разнообразие, основных сюже-
тов насчитывается только четыре. Сообщения группиру-
ются соответственно четырем функциональным модусам 
К. Юнга, выведенным им из мифологии – сокровищницы, 
добавим от себя, имплицитного знания. Итак, это «хлеб» 
(сенсорный канал поступления информации в человече-
скую психику, т.е. базовые человеческие потребности, 
по-другому – экономика), это «зрелища» (образный ка-
нал, инфотейнмент), это «царь» (логический канал, во-
прос о власти), наконец, это «бог» (интуитивный канал, 
духовность). Таковы четыре «новости», вызывающие не-
изменный интерес у массового сознания и, соответственно, 
предлагаемые массмедиа социуму в адаптированном для 
облегчения восприятия виде: современная экономика, со-
временное искусство, современная политика, современная 
духовность. Рассмотрим каждую из них по отдельности на 
предмет качественной новизны.

Видимо, первым по времени должно стоять сообщение 
о том, что «Бога нет», «Бог умер», как это констатирова-
ли еще Ф. Ницше и Ф. Достоевский. На его место восходит 
и уже фактически взошел Разум, предводительствуемый 
научным знанием. Весьма характерно, что ни в одной из 
современных научных моделей массовой коммуникации, 
насколько об этом можно судить по имеющимся публика-
циям [7], прямо не указывается на духовный канал посту-
пления информации в человеческую психику, не акценти-
руется потребность в нем. Как правило, в научных схемах 
духовность размывается между тремя другими коммуника-
тивными трактами: в одном случае говорится о политиче-
ской идеологизированности и диктуемой ею морали (логи-
ческий канал), в другом – об идеалах общества потребления 
(сенсорика), в третьем случае дается ссылка на те или иные 
культурно-этнические особенности, которые, в силу своей 
архаичности, имеют право быть несколько экзотичными 
(образный канал). Или же для оправдания существования 
иррациональности, там, где она неизбежно проявляется, 
привлекается глубинная психология, как, например, при 
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объяснении эффекта аттитюда. Таким образом, можно от-
метить, что духовный вакуум в массовом коммуникатив-
ном пространстве сохраняется и оберегается.

Вторая, не менее радикальная мысль состоит в том, что 
«царя нет», так как люди по своей природе равны. Если 
в первые полторы сотни лет торжества идеи социального 
равенства не без основания казалось, что речь идет толь-
ко о семантическом замещении ключевого термина (до-
статочно сказать «вождь» или «лидер» вместо устаревше-
го «царь»), но отнюдь не о самой властной вертикали, то 
теперь сомнений не остается: дело не в словах, поскольку 
прогрессирующее сокращение дееспособности политиче-
ских лидеров в странах развитой демократии выглядит 
уже не случайностью, а системным проявлением необхо-
димости. В рамках глобализации архаикой объявляется 
национальная государственность как таковая. Социальное 
стадо все больше отдается во власть лукаво обезличенных 
«объективных обстоятельств» с одной стороны и тотально-
го плюрализма с другой. Причем, в настоящее время нель-
зя пройти мимо того, что понимание этой манипуляторной 
игры в массах растет.

Новости культуры, в свою очередь, сохраняют общий 
тренд. Сегодняшнее искусство невозможно упрекнуть 
в том, что оно неадекватно отражает духовную нищету со-
временного общества. В своей совокупности художествен-
ные произведения, радикально экспериментирующие 
со смыслом, лучшей иллюстрацией чего был и остается 
постмодернизм с его «демократией» смысловых и аксио-
логических обломков, складываются в изумительно реа-
листичный пейзаж эстетизированной рациональности, 
манифестируют ее гегемонию как главную примету дня. 
Массовая культура эхом повторяет вырабатываемые рафи-
нированным высоким искусством смыслы, т.е. все возмож-
ные спектры безыдейности, однако нужно признать, что 
в недрах последней зреет здоровое ядро скоморошества на 
совершенно новом, в сравнении с прошлыми веками, тех-
нологическом уровне.

Наконец, бизнестеймент, новости экономики. Уже 
можно констатировать, что концепция постиндустриаль-
ного общества как кластера наиболее развитых в техноло-
гическом плане государств, благополучно существующих 
за счет всех остальных стран мира, провалилась, причем 
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произошло это по весьма показательной причине – в силу 
технологического отставания в самой важной для такой 
схемы мироустройства области – военно-технической. Эко-
номика в ведущих западноевропейских странах в послед-
ние десятилетия демонстрирует стабильность в основном 
только на бумаге, имея выраженный спекулятивный ха-
рактер. Сердце этой экономики – глобальная финансовая 
система – на грани краха по причине исчерпания к ней кре-
дита доверия. На роль мировой резервной валюты будуще-
го уже вполне реально претендуют новые и политически не 
ангажированные кандидаты – физические киловатт и джо-
уль. Обрушение «пузыря» мировой экономики кажется 
неизбежным, вопрос лишь в сроках и возможных послед-
ствиях. То есть положительных идей здесь тоже не обна-
руживается, притом что обостряющаяся проблема «хлеба 
насущного» непосредственно связана со снижающейся воз-
можностью сохранять социальную стабильность.

Таким образом, информационная составляющая ком-
муникативного пространства, нарисованная здесь, дает не-
много оснований для оптимизма. Разумеется, можно дис-
кутировать по поводу степеней критичности названных 
проблем, однако их актуальность умалить едва ли удастся. 

Увы, нет более легкого занятия, чем критика, и заня-
тия более пустого, чем критика, несмотря даже на то, что 
критикующие очень часто бывают правы. Потому что цен-
ность имеют лишь позитивные суждения, которые как раз 
критикам-то даются труднее всего. По этой причине мы 
лишь отмечаем, что качественный параметр информаци-
онного процесса сегодня не соответствует его количествен-
ным показателям, и сосредоточиваемся на другом, более 
существенном – на поиске содержания, которое могло бы 
наполнить глобальное ментальное пространство новым 
смыслом и тем активно включить в работу мощный энер-
гетический потенциал массового сознания, поскольку мас-
штаб проблем, стоящих перед человечеством на современ-
ном этапе, к тому обязывает, речь идет о самой жизни.

А что есть в таком случае жизнь? Вопрос уместный при 
оценке вариантов мировоззренческого курса. Жизнь есть 
процесс познания, это в ней главное [4]. Не процесс потре-
бления и не процесс обеспечивающего потребление устой-
чивого техногенного развития, как это в очередной раз 
зафиксировано в программном документе ООН («Преобра-
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зование нашего мира: повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года»), хотя данные аспекты 
жизнедеятельности были и остаются исключительно важ-
ными. И это даже не процесс репродуктивного воспроиз-
водства, поскольку сегодня озвучен немыслимый прежде 
вопрос, а уместен ли, собственно, сам человек как вид 
в грядущей (подконтрольной разуму) эволюции (трансгу-
манистический проект). 

Жизнь есть прежде всего процесс познания. Сказав это, 
мы имеем возможность вернуться к вопросу о сущности 
коммуникативных процессов, вспомнить, какими позна-
вательными механизмами люди овладели в ходе эволю-
ции. Таких механизмов, как уже сказано, два: это экспли-
цитное знание (мышление) и знание имплицитное.

Драматизм исторической ситуации, по нашему убеж-
дению, состоит в том, что атлантическая, западноевро-
пейская цивилизация вплотную подошла к этапу смены 
познавательной парадигмы, о чем свидетельствует кризис 
рациональности, несмотря на то что по всем внешним при-
знакам рацио, казалось бы, торжествует. Однако те удоб-
ства и комфорт, которые обеспечивают суррогатная ду-
ховность, декоративная власть, послушная безыдейность 
искусства и сверхприбыльная бумажная экономика, нена-
дежны, иллюзорны. Достигнут абсолютный аксиологиче-
ский максимум, но с такой вершины возможен путь только 
вниз. Эпоха патриархальности и порожденный ею блиста-
тельный век торжества Разума, эра Эго завершаются, на 
горизонте просматриваются очертания иного эпистемоло-
гического уклада – нового матриархата, эра Интуиции, 
т.е. развитого на недостижимом прежде технологическом 
уровне имплицитного знания, и, соответственно, эра Масс, 
как о том предупреждал еще Гюстав Лебон («…божествен-
ное право масс должно заменить божественное право коро-
лей» [3, c. 148]). 

Главный могильщик эпохи Разума и Прогресса миру 
уже явлен, и это не кто иной, как символ ее торжества и мо-
гущества – компьютер. Ибо дальнейшее проникновение 
вычислительной техники во все сферы жизни человека не-
избежно девальвирует логическое знание, обесценит его, 
одновременно предъявив угрозы, связанные со всеобщей 
компьютеризацией (уничтожением частной жизни, риском 
утраты контроля над искусственным интеллектом и пр.).
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С другой стороны, появление небывалого доселе соци-
ально-технологического агрегата – единой коммуникаци-
онной сети, которая объединяет отдельных индивидуумов 
в качестве «нейронов» нового уровня, создает реальные 
предпосылки для функционирования планетарного разу-
ма, действовать которому весьма длительное историческое 
время предстоит, напомним, на основе уже не рациональ-
ного, а иного – эмоционального, ценностно-ориентирован-
ного имплицитного знания.

Современные футурологические прогнозы, как прави-
ло, заостряют внимание на ярко проявляющей себя актив-
ной стороне происходящих в обществе процессов и атрибу-
тивных аспектах внедрения тех или иных технологических 
новшеств. Глухое и до поры пассивное сопротивление «ма-
териала», т.е. вызревающие реакции самого общества, ис-
пытывающего жесткие эпистемологические детонации, 
популярные социальные утопии, как правило, не описы-
вают. Между тем последствия информационного взрыва, 
в эпицентре которого мы сегодня находимся, хоть и не вы-
ходят из незримой когнитивной области, но обещают быть 
куда более значительными, поскольку представляют собой 
поистине тектонический ментальный сдвиг. И разглядеть 
его возможные последствия позволяет анализ коммуника-
тивных процессов, т.е. методы молодой, но чрезвычайно 
востребованной сегодня науки коммуникативистики.

Таковы замечания по поводу не так давно прошедшей 
в Российском новом университете содержательной дис-
куссии, напомнить о которой побудил юбилей активного 
ее участника и организатора – выдающегося ученого, про-
фессора Оскара Яковлевича Гойхмана. 
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Современная коммуникативистика как междисци-
плинарный феномен предполагает различные виды ком-
муникационной активности. Подготовка специалистов-
коммуникаторов, например, в сфере рекламы и связей 
с общественностью предусматривает преподавание дисци-
плины «Межличностные и деловые коммуникации».

Целью дисциплины является развитие навыков обосно-
ванной и всесторонней оценки деловой коммуникации на 
основе обобщения знаний и практического опыта в области 
межличностных коммуникаций, менеджмента, социаль-
ной психологии, этики делового общения, риторики и биз-
нес-этикета.

В задачи дисциплины входят: 
1. Формирование у обучающихся научного представле-

ния о роли деловой коммуникации в системе наук о челове-
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ке, о выборе ценностных ориентаций и моделей поведения 
в практическом труде.

2. Ознакомление со средствами вербальной и невер-
бальной коммуникации, ведущими репрезентативными 
системами, приемами, методиками, включаемыми в ком-
муникативные программы.

3. Развитие у обучающихся специальных коммуника-
тивных умений.

4. Ознакомление с историческими этапами возникнове-
ния и развития межличностных и деловых коммуникаций 
и развития этикетной культуры.

5. Способствование формированию и развитию у обучаю-
щихся навыков и умений рациональных речевых коммуни-
каций, ораторского искусства и полемического мастерства.

6. Обучение свободному оперированию теориями меж-
личностной коммуникации и делового общения, понятия-
ми специфики и условий эффективности делового партнер-
ства [2].

В результате студент должен освоить такую компетен-
цию как способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные, культурные различия, а также должен:

• знать специфику межличностных и деловых комму-
никаций; 

• уметь анализировать эпизоды деловых коммуника-
ций с точки зрения наличия в них межличностных факто-
ров, влияющих на их эффективность; 

• владеть навыками использования межличностных 
отношений в аспекте повышения эффективности деловых 
коммуникаций.

Структурно-содержательное наполнение дисциплины 
включает следующую тематику:

Тема 1. Понятие и основные элементы межличностных 
и деловых коммуникаций. Коммуникация в обществе. 
Схема коммуникационного процесса. Классификация ти-
пов коммуникаций. Внутригрупповые системы коммуни-
кации. Виды коммуникативных стилей. Основные функ-
ции специалиста-коммуникатора.

Тема 2. Общение как инструмент коммуникации. Виды 
и функции общения, методы управления общением. Ком-
муникативная, интерактивная и перцептивная стороны 
общения. Механизмы перцепции.
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Тема 3. Формы, каналы и средства деловой коммуника-
ции. Организация обратной связи.

Тема 4. Деловые коммуникативные стили. Специфика 
межличностной и деловой коммуникации в бизнесе. Вер-
бальная и невербальная коммуникация.

Тема 5. Способы преодоления коммуникативных барье-
ров. Сигналы неискренности в общении. Роль первого впе-
чатления в коммуникации. 

Тема 6. Эффективность устной и письменной деловой 
коммуникации. Деловая корреспонденция. Эффективное 
слушание. Искусство комплимента.

Тема 7. Коммуникативная культура: понятие и струк-
тура. Общепринятые нравственные требования к обще-
нию. Культура речи.

Тема 8. Этика и эстетика межличностной и деловой 
коммуникации. Имидж делового человека. Виды деловых 
приемов. Национальные особенности в межличностной 
и деловой коммуникации [2].

Качество усвоения студентами материала во многом за-
висит от методики преподавания. Современный студент 
лучше воспринимает материал при интерактивной форме 
взаимодействия с преподавателем. Различные формы орга-
низации учебных занятий можно разделить на две группы: 
занятия, построенные на сообщении учебной информации, 
и занятия, построенные на основе самостоятельной учебно-
познавательной деятельности студентов под руководством 
преподавателя.

Типичным примером первой группы является традици-
онное лекционное занятие, где студент только лишь вос-
принимает материал в меру своих возможностей. Но во 
время лекции можно активизировать мыслительную дея-
тельность, возбудить интерес к изучаемому материалу. Это 
достигается специальными приемами и методами, осно-
ванными на концепции проблемного обучения. Так, вместо 
традиционных лекций можно использовать лекцию-бесе-
ду. Это диалог преподавателя и студентов, в процессе ко-
торого преподаватель не только формирует представление 
о знаниях студентов, но и вырабатывает у них собственные 
оценки происходящих событий, взгляды и позиции. Пре-
подаватель формулирует вопросы к аудитории, совместно 
с ними определяет выводы, обсуждает отдельные аспекты 
изучаемого материала, проводит беглые дискуссии по ходу 
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лекции и др. На таких занятиях студенты учатся полно-
ценному общению, аргументируют обсуждаемые вопросы, 
учатся оппонировать.

Значительно повышается активность студентов при 
организации лекционных занятий в форме лекции-пресс-
конференции или групповой консультации. При этом пер-
вая часть занятия проводится в виде ответов преподава-
теля на вопросы, а вторая – в форме обсуждения ответов 
на новые вопросы. Тематическая дискуссия также может 
быть эффективным методом обучения. Это способ обсужде-
ния темы (спорного или проблемного характера) в учебной 
группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов.

Ко второй группе учебных занятий можно отнести все 
формы организации занятий, основанные на самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности студентов. 
Можно выделить такие формы организации занятий, как 
выездные технологические семинары, круглые столы, кон-
курсы проектов и др. Отличительной особенностью этих 
занятий является то, что предметом анализа и обсужде-
ния выступает, как правило, рабочий материал. Это может 
быть, например, проект коммуникационной программы 
для предприятия. Предложенный для анализа и обсужде-
ния конкретный рабочий материал резко повышает уро-
вень заинтересованности студентов, а значит, и степень их 
активности. В ходе такого занятия происходит закрепле-
ние теоретических знаний посредством их практического 
применения.

Эффективными методами подготовки специалистов-
коммуникаторов в аудиторных условиях является анализ 
конкретной ситуации. Он позволяет внести в учебный про-
цесс элементы проблемного обучения, заставить студента 
не только актуализировать ранее полученные знания, но 
и активно искать и формировать новые, творчески разви-
вать их. Из всего многообразия ситуаций-иллюстраций, 
ситуаций-примеров, ситуаций-оценок в учебном процессе 
профессиональной подготовки особого внимания заслужи-
вают ситуации-проблемы. Ситуация в коммуникационном 
процессе, содержащая проблему и требующая от специали-
ста принятия решения, – это так называемая ситуацион-
ная задача, где вырабатывается умение выявлять главную 
проблему, правильно ставить цель, формулировать задачу, 
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распознавать симптомы проблемы, отрабатывать приемы 
решения проблемы, что особенно важно для специалиста 
в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Применение деловых и ролевых игр имеет особое зна-
чение для формирования управленческого и организаци-
онного мышления у специалиста в сфере коммуникаций. 
Игры – это живое моделирование изучаемых коммуни-
кационных процессов и механизмов. Участие в них по-
зволяет студентам не только понять сущность коммуни-
кационного процесса, но и приобретать соответствующие 
навыки. 

Обучением также предусмотрены различные виды тре-
нинга: навыковый, семинар-тренинг, социально-психоло-
гический, видеотренинг. Тематика тренингов различна: 
«Межличностное и деловое общение», «Уверенность и ли-
дерство», «Развитие креативности», «Коммуникативная 
культура» и др. Тренинг как дидактическая составляющая 
процесса подготовки специалистов направлен на развитие 
профессионально-личностных качеств, расширение репер-
туара поведенческих стратегий, анализ «Я-концепции», 
а также на формирование и выработку определенных на-
выков: на повышение компетентности в деловом общении, 
уверенности в себе, эффективное межличностное взаимо-
действие, обучение приемам восприятия собеседника и т.д. 
Специфика тренинговой технологии заключается в вы-
сокой интенсивности проведения занятий и использова-
нии разных способов достижения заявленного результата 
прямо в ходе самого тренинга. Методы, приемы и техники 
тренинга достаточно разнообразны. К ним относятся: твор-
ческие задания, викторина, баскет-метод, анализ кейса, 
ролевые и деловые игры, мозговой штурм, сближающие 
упражнения, интенсификаторы, имитационное моделиро-
вание, ситуативные задачи и др. Все техники направлены 
на взаимодействие студентов с фасилитатором, друг с дру-
гом и на преобладание их активности. Это позволяет сфор-
мировать базу хороших знаний и умений, развить творче-
ство и креативность, коммуникабельность [4].

В преподавании данной учебной дисциплины уместно 
проводить уроки вежливости, включающие ознакомление 
студентов с правилами поведения в общественных местах, 
на улице, в театре, в вузе; ознакомление с правилами де-
ловых переговоров; разбор этикетных ситуаций на основе 
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инсценирования; моделирование деловых контактов и по-
ведения в стандартных ситуациях; ознакомление с различ-
ными формами обращения, извинения, знакомства, про-
щания, рукопожатия, встречи и т.д. [1].

Поведенческий конкурс решает цель отработки правил 
поведения в общественных местах, повышения интереса 
к изучению и развитию коммуникативной культуры. При 
подготовке к таким занятиям студенты знакомятся с мане-
рами поведения через книги по этикету, затем подбирают 
примеры, иллюстрации и советы по изучаемой проблеме, 
демонстрируют участникам, как необходимо выполнять то 
или иное действие. Студенческое жюри оценивает высту-
пление каждого участника и комментирует свои оценки. 
В поведенческих конкурсах предлагается проанализиро-
вать следующие проблемы: правила поведения на улице, 
в транспорте, в театре, в вузе, правила общения по телефо-
ну, правила поведения собеседников в диалоге и т.д.

Коллоквиум по литературе, или литературно-тема-
тический обзор, часто используется в нашей практике. 
Преподаватель заранее выдает список литературных ис-
точников (12–15). Вся литература делится на основную 
и дополнительную. Среди рекомендованных источников 
есть монографии, учебники, статьи российских и зару-
бежных авторов, диссертационные исследования и др. 
В предлагаемый список включены книги по истории во-
проса, специализированная литература, популярная, 
универсальная, литература по сферам и по характеру 
профессиональной дея тельности, а также литература, 
косвенно относящаяся к вопросу изучения. Преподава-
тель должен заранее разработать разносторонний список 
источников по изучаемому курсу и классифицировать 
его по направлениям. Это помогает студенту целостно из-
учать материал и выстраивать знания системно. Среди 
предлагаемого списка есть источники, не рекомендуемые 
для чтения, так как в последнее время появилось много 
литературы, освещающей изучаемые вопросы на низком 
профессиональном уровне. Это делается для того, чтобы 
студенты правильно ориентировались в многообразии 
литературных источников.

Тестирование как метод контроля проводится с целью 
повышения эффективности обучения и решает следующие 
задачи:
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• проверка знаний и умений обучающихся;
• систематизация и обобщение ранее усвоенных знаний 

и умений;
• формирование умений и навыков самоконтроля.
Пример варианта тестового задания по дисциплине:
1. В структуре деловых коммуникаций выделяют ас-

пекты:
а) онтологический, гносеологический, аксиологиче-

ский;
б) нравственный, политический, юридический;
в) перцептивный, коммуникативный, интерактивный;
г) авторитарный, демократический, либеральный;
д) монологический, диалогический, полифонический.
2. Перцептивный аспект делового общения проявляется:
а) в информировании партнера по общению;
б) получении выгоды от общения;
в) восприятии и понимании партнера по общению;
г) оказании влияния на партнера по общению;
д) устранении коммуникативных барьеров.
3. К основным механизмам познания партнера по дело-

вым коммуникациям относятся: 
а) идентификация, эмпатия, рефлексия;
б) идентификация, аттракция, эмпатия;
в) рефлексия, интуиция, эмпатия;
г) эмпатия, рефлексия, сублимация;
д) идентификация, эмпатия, представление.
Тестирование знаний имеет положительные и отрица-

тельные стороны. Так, отмечается, что чем выше темати-
ческое, содержательное разнообразие тестовых заданий, 
тем ниже надежность теста. Это значит, что тест, направ-
ленный на проверку знаний одной темы, будет более на-
дежным, чем тест, нацеленный на проверку всего курса, 
охватывающий тематику всей дисциплины [3]. Поэтому 
при составлении тестового задания следует осторожно от-
носиться к подбору вопросов и ответов, а при проверке от-
ветов учитывать указанный нюанс. 

К числу активных методов обучения следует отнести 
и разработку курсового проекта, если это делается на при-
мере конкретного решения актуальной проблемы на пред-
приятии. Например, тема курсовой работы может форму-
лироваться так: «Совершенствование коммуникативной 
культуры руководителя в сфере бизнеса», «Имидж моло-
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дого специалиста в области рекламы и связей с обществен-
ностью», «Ольфакторная коммуникация в общении», 
«Роль невербальной коммуникации в деловом мире» и т. д. 
В процессе этой работы проявляются и совершенствуются 
навыки примения полученных на практике знаний, т.е. 
формируется профессиональная коммуникативная компе-
тентность.

Завершить изучение учебной дисциплины можно за-
щитой реферата. Цель – закрепить теоретические знания 
по дисциплине. К содержанию реферата предъявляются 
определенные требования: должны быть полно и последо-
вательно изложены основные положения реферируемых 
источников, проведен разбор очерченных темой рефера-
та проблем. При работе над рефератом необходимо иметь 
в виду, что одним из основных критериев его оценки яв-
ляется творческий подход автора, предполагающий ак-
тивное осмысление материала. Нельзя допускать прямого 
списания с текста реферируемого источника. Если есть не-
обходимость привести цитату, то она обязательно должна 
сопровождаться комментариями и получить соответству-
ющее оформление. Автор должен показать хорошее владе-
ние темой и исчерпывающее знание источников, включен-
ных в библиографический список: все они должны быть 
отражены в тексте реферата.

Следует избегать сложной структуры реферата. До-
статочно небольшого вступления, содержащего краткую 
и четкую постановку задачи, 15–20 страниц машинопис-
ного текста, композиционно разбитого на смысловые от-
резки в соответствии с поэтапной разработкой темы, и ла-
коничных выводов по реферируемому материалу.

Критерии оценки реферата определяются сообразно 
предъявляемым требованиям к его содержанию и оформ-
лению. Оценка может быть снижена при несвоевременной 
подаче реферата преподавателю.

Описанным не исчерпывается вся методика препода-
вания дисциплины «Межличностные и деловые коммуни-
кации», весь комплекс средств, приемов и методов, спо-
собствующий активизации познавательной деятельности 
студентов. Специфика преподавания данной дисциплины 
заключается в синергии традиционных и инновационных 
технологий преподавания, доминировании интерактив-
ных методов взаимодействия преподавателя и студента, 
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что приводит к более эффективному усвоению материала. 
Теоретические и практические изыскания в этой области 
могут привести к новым эффективным формам и методам 
развития навыков и профессиональных качеств будущих 
специалистов в области коммуникации.
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(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ)

На материале современных средств массовой информа-
ции рассмотрены лингвистические методы и формы экспли-
кации идеологии экстремизма. Представлены результаты 
анализа денотата «этнически чужой» и выделено несколь-
ко типичных образов представителей «этнически чужих» 
меньшинств, которые репрезентируют фрейм «война».

Ключевые слова: мировоззренческая матрица, экстре-
мизм, терроризм, экспликация идеологии экстремизма.

E.A. Tormozova

LINGUISTIC FORMS OF EXPLICATION 
OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM 

(ON THE MATERIAL OF MODERN MEDIA)

Linguistic methods and forms of explication of the ideo-
logy of extremism are considered on the material of modern 
mass media. The results of the analysis of the denotation of 
the “ethnically alien” are presented and several typical imag-
es of representatives of the “ethnically alien” minorities that 
represent the frame of the “war” are highlighted.

Keywords: ideological matrix, extremism, terrorism, ex-
plication of the ideology of extremism.

В современном мире любые вопросы, связанные со сред-
ствами массовой информации (СМИ), занимают особое 
место, и это не случайно: СМИ проникают во все области 
человеческой деятельности, влияя на все стороны обще-
ственной жизни. Возможности влияния медиаресурсов все 
больше привлекают внимание исследователей, и тот ши-
рокий спектр дисциплин, в область исследования которых 
попадают СМИ, отражает их многомерность.

В сфере влияния СМИ находится вся мировоззренче-
ская матрица общества, определяющими параметрами 
которой являются жизни, историческая память, иерар-
хия отношений, стереотипы, традиции, собственно, вся 
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аксиологическая система в целом. По мнению Д. Бур-
стина, СМИ могут утверждать положительные идеалы 
и ценности либо вести разрушительную социальную ра-
боту, продвигая псевдооценки, псевдоугрозы и повествуя 
о псевдособытиях, что, по нашему мнению, может приве-
сти к полному забвению национальных культурных тра-
диций, утрате культурно-исторической преемственности, 
и в этом таится серьезная опасность, идущая от современ-
ных СМИ.

Масштаб информационного воздействия остро ставит 
проблему ограничения влияния направленного потока 
медийной информации, для чего необходимо раскрыть де-
структивную суть многих информационных материалов, 
передаваемых по медиаканалам, путем их анализа и вы-
явления в них иллокутивных составляющих. По нашему 
мнению, особое внимание в пространстве СМИ следует об-
ратить на информационные материалы, обслуживающие 
религиозный и межнациональный экстремизм, проявле-
ние которого становится одним из основных факторов, соз-
дающих угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации.

В настоящее время одним из инструментов, позволяю-
щих идентифицировать техники воздействия СМИ и рас-
крыть цели их использования, является лингвистическая 
экспертиза текста.

Примерно в 90-х годах ХХ в. мировое сообщество столк-
нулось со стремительным распространением различных 
форм экстремизма практически во всех сферах жизни об-
щества.

Отрицая закрепленные Конституцией права и свободы 
граждан или выступая против сложившегося порядка осу-
ществления властных отношений, экстремизм превратил-
ся в социально опасный феномен.

Основываясь на разделении индивидов по признаку 
предписанного статуса (этнического, расового или иного), 
экстремизм ведет к разобщению, нарушению социальных 
связей и в итоге к дезорганизации и расколу социума. Сте-
пень его опасности возрастает многократно в современном 
мультикультурном мире, когда интенсивные процессы 
миграции, развитие средств коммуникации и массовой ин-
формации приводят к все более усложняющемуся внутрен-
нему многообразию обществ.
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Целями экстремизма являются разрушение действую-
щего в обществе порядка осуществления властных отноше-
ний, коренная смена политического строя и перераспреде-
ление власти с использованием насилия. В современной 
России политический экстремизм представляет особую 
опасность.

К сожалению, приходится констатировать, что экстре-
мистские проявления нередко проходят незамеченными. 
Речь идет вот о чем: любая идеология (а экстремизм пред-
ставляет собой именно идеологию) стремится объяснить 
и обосновать тот социальный и политический порядок, 
который она защищает, сама становясь фактором фор-
мирования человека, а мифы, созданные ею, внедряемые 
через систему образования и СМИ, моделируют человека 
по заранее заданной формуле. Формулы и язык идеологии 
создаются по модели научных формул и научного языка. 
Чем больше идеолог похож на ученого, тем легче его сло-
ва воспринимаются как истина в последней инстанции. 
Получается, что наука дала идеологии метод создания 
сообщений для открытого опубликования, т.е. СМИ ста-
ли предлагать широким массам не только и не столько 
информацию в виде воздействующих сообщений, сколько 
готовые мнения. И здесь в ход идут любые методы: от соз-
дания нового языка политического мифа до конструиро-
вания сообщения из обрывков высказывания, вырванных 
из контекста.

Однако сегодня хотелось бы обратить внимание на ме-
нее заметный прием, используемый в СМИ для распро-
странения экстремистских взглядов (и речь здесь не о ст. 
280 Уголовного кодекса Российской Федерации, все значи-
тельно сложнее).

В последнее время в довольно солидных периодических 
изданиях, таких как «Аргументы и факты», «Российская 
газета», «Московский комсомолец», «Комсомольская прав-
да», «Новое обозрение», четко прослеживается выстраи-
вание оппозиции «свой – чужой», которая имеет универ-
сальный характер и является неотъемлемой составляющей 
онтологических представлений о бинарной структуре мира, 
особенно для этнической картины мира.

Следует отметить, что выбранные издания лояльны 
к государственной политике и идеологии, некоторые из 
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них являются государственными СМИ, т.е. в наше поле 
зрения попали не крайние идеологические издания, а из-
дания, отражающие повседневную практику российских 
СМИ. В соответствии с задачами были проанализирова-
ны статьи, посвященные проблемам взаимоотношений 
с «чужими». Тематика определялась, согласно теории 
Т. ван Дейка о макроструктурах, по заголовкам, где вы-
деляется наиболее актуальная часть сообщения. Как по-
казал анализ, денотату «этнически чужой» соответствуют 
различные сигнификативные компоненты, выражаемые 
определенными наиболее частотными лексическими еди-
ницами (рис.).

Анализ денотата «этнически чужой»

Лексические маркеры сигнификатов «этнически чужо-
го» представляют собой группу квазисинонимов, большая 
часть которых имеет оценочную коннотацию.

Абстрагирующая сила настолько велика, что в восприя-
тии и оценке элементов «чужого» мира снимаются их лю-
бые различительные признаки.

В результате анализа материалов печатных СМИ было 
выделено несколько типичных образов представителей 
«этнически чужих» меньшинств, которые репрезентируют 
фрейм «война». «Чужой» интерпретируется как враг, ис-
точник невзгод, мишень для критики, жертва, описывает-
ся в отечественных СМИ в негативных метафорах и имеет 
оттенок ксенофобии. 

Детонат

ЭТНИЧЕСКИ «ЧУЖОЙ»

Иной национальности

СИГНИФИКАТИВНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

Инородцы, 

лица азиатской или кавказской национальности

Темнокожие, человек нетитульной наружности,

с восточным акцентом

Парни с юга, нелегалы, выходцы из Поднебесной,
иммигранты, приезжие, трудовые мигранты, 

гастарбайтеры

Чурбаны, чурки

Чужак

С иной внешностью, характером, чертами

С иной территории

С низким интеллектом и уровнем культуры

«ЧУЖОЙ»
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В СМИ постоянно рисуется образ врага, наличие ко-
торого предполагает состояние вражды – «отношений 
и действий, проникнутых неприязнью, ненавистью»; 
актуализаторами подобных отношений являются лекси-
ческие единицы со значением борьбы, состояния войны. 
В отличие от нейтральной лексики в контексте официаль-
ных сообщений для описания бытовой ситуации авторы 
используют оценочные средства. Базовыми коррелятами 
«образа врага» являются смыслы источника опасности, 
угрозы для своих, что находит отражение в прессе: «…
солдат-кавказец своими гестаповскими издеватель-
ствами довел сослуживцев-славян до озверения» [1]. Пре-
цедентное выражение, воспринимаемое уже на уровне 
терминологического, – гестаповские издевательства 
имеет крайне отрицательную коннотацию. Помещение 
в такой гиперболизованный контекст этнонимов – кав-
казцы vs славяне – способствует созданию ксенофобских 
настроений. Фреймовым компонентом «врага» является 
призыв к борьбе с ним (ст. 280 Уголовного кодекса Рос-
сий ской Фе де рации). «Этнически чужой» для обывате-
ля – это всегда источник социального зла, хотя «в основе 
противостояния различных групп лежат не этнические 
или религиозные различия, не этничность сама по себе, 
а именно социальные, политические, экономические ин-
тересы элит, интересы, которые прикрываются и маски-
руются для массового сознания этническими или религи-
озными призна ками» [2].

Как показало даже поверхностное исследование, в оте-
чественных СМИ образ этнически «чужого» имеет конкрет-
ные интерпретации, отличающиеся явно неуважительным 
характером. Образ «чужого» как врага представляется 
наиболее актуализированным, что, учитывая силу влия-
ния СМИ на формирование и развитие общественного со-
знания и социального поведения, ведет к трансформации 
его этнической картины мира и способствует укреплению 
ксенофобских настроений в обществе.

Экстремизм традиционно разделяют на правый и ле-
вый.

Правый экстремизм обычно апеллирует к зажиточным 
слоям общества, к консервативно настроенному обывате-
лю, левый экстремизм – к«простому» народу, к обездолен-
ным, к «низам» общества, настраивая их против живущих 
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в достатке. Левый экстремизм в государственном масштабе 
четко проявился в политике Китая в 70-х гг. ХХ в., ког-
да в основу внешней политики была положена доктрина 
«борьбы мировой деревни с мировым городом».

Особую угрозу национальной безопасности представ-
ляет так называемый религиозный экстремизм, который, 
не связываясь с какой-то одной религиозной системой или 
общностью, всегда сопряжен с терроризмом и фундамен-
тализмом. При этом и общество, и государство, и наука 
оказались неспособными отреагировать на всплеск про-
явлений экстремизма вообще и религиозного экстремизма 
в частности, считая, что по мере развития науки религия 
будет уходить в прошлое. Однако сегодня мы имеем дело со 
своего рода религиозным ренессансом, одной из причин ко-
торого можно назвать несостоятельность светских властей 
в плане эффективного решения многих проблем социаль-
но-экономического плана. Это касается не только России, 
но и стран СНГ.

Основная причина указанной проблемы связана с фено-
меном самой религии и религиозного опыта как сложных 
социальных явлений. Стремительное распространение но-
вых религиозных организаций, нетрадиционных культов, 
а в последнее время и неоязычества также усиливает соци-
альную опасность религиозного экстремизма со стороны 
еще не изученных религиозных сообществ. С. Хантинг-
тон угрозу цивилизационных войн неразрывно связывает 
с деятельностью религиозных сообществ и систем. Это по-
зволяет поставить вопрос о религиозном характере циви-
лизационных войн и соответствующих масштабах угроз со 
стороны религиозного экстремизма.

Как мы видим, тенденция нарастания экстремизма в со-
временном мире и превращение данного явления в одну из 
глобальных проблем современности напрямую влияют на 
распространение экстремистской идеологии, носителями 
которой становятся все большие массы людей. Особенно 
это характерно для молодежи с ее максимализмом, но не 
обладающей сформированным мировоззрением, нередко 
оказывающейся в ситуации морального выбора. Все это 
требует не только всестороннего социально-философского 
осмысления, но и верной правовой оценки.
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Действительно, чтобы объявить человека террористом, 
зачастую нужны конкретные доказательства соверше-
ния или подготовки теракта. Чтобы объявить кого-ли-
бо экстремистом, вполне достаточно одной-двух неверно 
интерпретированных фраз касательно, например, расы 
в прессе, Интернете или переписке. При наличии желания 
и некоторой фантазии чуть менее, чем любой текст может 
быть признан экстремистским, что, безусловно, упроща-
ет принятие решений. Так, цитата М. Горького: «Права 
не дают – права берут», – вполне может быть расценена 
как призыв к насильственному свержению строя (ст. 280 
Уголовного кодекса Российской Федерации), а знамени-
тое «Мы ленивы и нелюбопытны» А.С. Пушкина унижает 
великий русский народ (ст. 282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Фе де ра ции).

Все это требует серьезной работы на основе системного 
подхода, который предполагает исследование организа-
ционно-правовых и информационно-логических моделей 
борьбы с проявлением экстремизма.
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ И МНОГОЯЗЫЧИЕ

Рассмотрено явление многоязычия, формирование спо-
собностей к усвоению нового языка с опорой на принцип 
коммуникативности. Доказана необходимость опоры на 
принцип коммуникативности в обучении студентов рече-
вому общению, что повысит эффективность изучения но-
вого иностранного языка.

Ключевые слова: коммуникативность, полилингвизм, 
полиглот, способы усвоения лексики, интенсивное обуче-
ние.

V.D. Yanchenko

COMMUNICATION AND MULTILINGUALISM

The phenomenon of multilingualism, the formation of 
the ability to learn a new language based on the principle of 
communication is considered. The necessity of relying on the 
principle of communication in teaching students speech com-
munication, which will increase the efficiency of learning 
a new foreign language, is proved.

Keywords: communication, multilingualism, polyglot, 
ways to learn vocabulary, intensive training.

В условиях современного полилингвального и поли-
культурного мира изучение иностранных языков на осно-
ве принципа коммуникативности является оптимальным 
решением. Это подтверждается коммуникативной направ-
ленностью учебного процесса, усилением внимания педа-
гогов к формированию коммуникативной компетенции об-
учаемых [4, с. 49]. Сегодня существуют коммуникативно 
ориентированные программы, позволяющие преодолевать 
грамматико-центрическую направленность обучения ино-
странному языку. 

Значительный вклад в утверждение принципа комму-
никативности (и коммуникативного метода) в области пре-
подавания иностранных языков внесли Е.И. Пассов [5], 
Г.Г. Городилова, Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин [1], О.Я. Гойх-
ман [3], Л.Л. Вохмина и ряд других виднейших лингвистов, 
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педагогов и методистов. По верному наблюдению Э.Г. Ази-
мова и А.Н. Щукина, опора на принцип коммуникативно-
сти обеспечивает практическую направленность обучения 
языку и ориентирует на овладение речевой деятельностью 
в избранной сфере общения [1, с. 220]. 

Убедительные примеры положительного влияния 
коммуникативной направленности обучения на процесс 
усвоения иностранных языков можно найти в ходе ре-
троспективного анализа истории науки о языке. Именно 
коммуникативность послужила опорой в изучении и ус-
воении языков, помогла стать полиглотами виднейшим 
ученым прошлого и настоящего времени: Д.Г. Меццофан-
ти, Г. Вильямсу, Э. Кребсу, Е.Д. Поливанову, П. Аристэ, 
К. Ломб, Д.Ю. Петрову и др.

В зарубежной традиции неоднократно упоминается 
итальянский полиглот кардинал Джузеппе Гаспаро Мец-
цофанти (1774–1849 гг.), он владел 38 языками и 50 диа-
лектами.

Первый не систематический, а стихийный опыт усвое-
ния иностранного языка Джузеппе Гаспаро Меццофанти 
получил во время работы с отцом-плотником во дворе шко-
лы. Он слышал через открытые окна, как учитель обучал 
детей латинскому и древнегреческому языкам. Хороший 
фонематический слух, природная чуткость к слову, на-
блюдательность, цепкая память помогли Меццофанти в ус-
воении древних языков, а затем он обратился к изучению 
живых языков.

Кардинал Меццофанти во время наполеоновских войн 
по долгу службы посещал госпитали, в которых находи-
лись раненные в боях военнопленные: немцы, чехи, вен-
гры, румыны, словаки. Он был внимателен к словам во-
еннопленных, которых необходимо было допросить или 
исповедать, и постепенно изучил новые языки. Усвоению 
иностранных языков ему помогала опора на принцип уст-
ного опережения. Хорошее знание русского языка позво-
лило ему беседовать в разные годы с Суворовым, Гоголем 
и Тургеневым.

Среди английских полиглотов выделяется журналист, 
переводчик Гарольд Вильямс (1876–1928 гг.), владевший 
58 языками, в том числе русским. Прочному усвоению 
русского языка способствовал его брак с А.В. Тырковой-
Вильямс. Гарольд Вильямс с детства демонстрировал 
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склонность к языкам: в школьные годы самостоятельно 
овладел латынью, древнегреческим, древнееврейским 
языками. Общение Г. Вильямса с меланезийскими и по-
линезийскими аборигенами помогло ему изучить самоан-
ский, гаитянский, маори и другие языки. Все это также 
убеждает в действенности опоры на принцип коммуни-
кативности, поскольку до начала XIX в. полинезийские 
языки были бесписьменными. Г. Вильямс использовал 
устное введение лексического материала, его закрепле-
ние в процессе речевой практики, общение на повседнев-
ные темы.

Современником Г. Вильямса был немецкий перевод-
чик, полиглот, дипломат Эмиль Кребс (1867–1930 гг.), 
владевший 68 языками на разговорном уровне и знавший 
еще около 50 языков на базовом уровне. Роль живого обще-
ния в овладении новым языком подчеркивал и В.М. Сухо-
древ, личный переводчик Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, 
М.С. Горбачева. В детстве В.М. Суходрев проживал с роди-
телями – дипломатами, сотрудниками советского посоль-
ства в Лондоне, и там, играя в футбол со своими ровесника-
ми, выучился разговорному английскому языку.

 В России в период XIX – начала XX в. почти каждый 
образованный человек был полиглотом. В этом ряду по-
эты и писатели А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой, Ф.М. До-
стоевский, И.А. Гончаров, С.Я. Маршак, а также языко-
веды Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, Ф.Ф. Фортунатов, 
И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, 
Е.Д. Поливанов и др.

Особого внимания заслуживает опыт изучения языков 
Е.Д. Поливановым (1891–1938 гг.), которого И.А. Бодуэн 
де Куртенэ называл «мой гениальный ученик». Е.Д. Поли-
ванов владел 35 иностранными языками, знания его были 
практические, приобретенные в ходе экспедиций в Китай, 
Корею, Японию (он изучал диалекты японского языка), 
Среднюю Азию. Природные способности Е.Д. Поливанова, 
развитое языковое чутье, внимание к новым словам соче-
тались с усердием и огромным трудолюбием. 

В советский период был широко известен эстонский 
финно-угровед, переводчик, полиглот Пауль Александро-
вич Аристэ (1905–1990 гг.), знаток 40 языков. Он рекомен-
довал при изучении нового языка усвоить хотя бы сотню 
слов и начинать говорить: «Я начинаю разговаривать, ког-
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да знаю только сто слов. Многие люди знают язык, но боят-
ся говорить на нем. Если человек боится сделать ошибку, 
он никогда не научится свободно говорить» [2]. 

 Рекомендации П.А. Аристэ по-прежнему актуальны: 
необходимо больше внимания уделять говорению как виду 
речевой деятельности. Положительный предшествующий 
опыт изучения иностранного языка становится опорой 
в познании следующего языка. П.А. Аристэ справедливо 
замечал: «Самый приятный и наиболее безболезненный 
путь овладения иностранными языками – это тесное обще-
ние с их “носителями”. В языках я больше всего люблю 
и ценю возможность общения, живого разговора. Свои на-
учные работы я пишу на 15 языках, а говорю на 20 языках. 
Эти “ножницы” объясняются тем, что каждый новый язык 
я начинаю учить с разговорной части» [2].

Интересен опыт венгерской синхронной переводчицы 
Като Ломб (1909–2003 гг.), которая приобрела гибкое язы-
ковое мышление, овладела 28 языками, а 6 из них, в том 
числе русский, для нее стали рабочими: «Путь от непони-
мания через полупонимание к полному пониманию для 
взрослого человека – волнующий, интересный туристиче-
ский маршрут, достойный развитости его духа» [5].

В условиях информационного общества при изучении 
языко в необходимо стремиться к пониманию устной речи, 
об этом свидетельствует опыт американского полиглота 
и переводчика Александра Аргуэльеса (р. 1964 г.), владею-
щего почти полусотней языков, а также опыт российского 
синхронного переводчика Д.Ю. Петрова (р. 1958 г.) – теле-
ведущего, преподавателя, который способен читать текст 
на 50 языках, знаком более чем с 30 языками.

Пример всех этих удивительных людей-полиглотов по-
казывает: на первом месте в изучении новых языков нахо-
дится обучение живому общению, которое позволит пони-
мать других людей и быть понятым [7].

Таким образом, опора на принцип коммуникативности 
в обучении студентов речевому общению будет способство-
вать повышению эффективности изучения нового ино-
странного языка.

Коммуникативность создает питательную среду для 
развития полилингвизма. На этой благодатной почве вы-
росло не одно поколение полиглотов: переводчиков-син-
хронистов, ученых, педагогов, журналистов.



150                                                                 Секция 1. Наука о коммуникации...

Литература

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методиче-
ских терминов и понятий. М.: ИКАР, 2009. 220 с.

2. Аристэ П.А. Рассказывают полиглоты // Наука 
и жизнь. 1964. № 1.

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008.

4. Дейкина А.Д., Янченко В.Д. Некоторые тенденции 
современной методики преподавания русского языка как 
иностранного // Современная коммуникативистика. 2018. 
№ 1. С. 47–51.

5. Ломб К. Как я изучаю языки. Заметки полиглота 
/ пер. на рус. яз. А. Науменко. М., 2017.

6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения ино-
язычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 
223 с.

7. Петров Д., Борейко В. Магия слова. Диалог о языке 
и языках. М., 2011. 208 с.

Literatura

1. Azimov E.G., Shchukin A.N. Novyj slovar’ metodi-
cheskikh terminov i ponyatij. M.: IKAR, 2009. 220 s.

2. Ariste P.A. Rasskazyvayut poligloty // Nauka i zhizn’. 
1964. № 1.

3. Gojkhman O.Ya., Nadeina T.M. Rechevaya kommu-
nikatsiya: uchebnik. 2-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 
2008.

4. Dejkina A.D., Yanchenko V.D. Nekotorye tendentsii 
sovremennoj metodiki prepodavaniya russkogo yazyka kak 
inostrannogo // Sovremennaya kommunikativistika. 2018. 
№ 1. S. 47–51.

5. Lomb K. Kak ya izuchayu yazyki. Zametki poliglota 
/ per. na rus. yaz. A. Naumenko. M., 2017.

6. Passov E.I. Kommunikativnyj metod obucheniya ino-
yazychnomu govoreniyu. 2-e izd. M.: Prosveshchenie, 1991. 
223 s.

7. Petrov D., Borejko V. Magiya slova. Dialog o yazyke i ya-
zykakh. M., 2011. 208 s.



Секция 2. 
РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 808.51
К.А. Аржанова

РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Проведен анализ содержания выступлений ряда поли-
тиков на основе типовых свойств политической коммуни-
кации, выделенных А.П. Чудиновым. Выявлена опреде-
ленная специфика современной речевой коммуникации 
для более грамотной работы с политическими речами. Рас-
смотрены различные признаки современной политической 
коммуникации.
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SPEECH COMMUNICATION IN THE POLITICAL SPHERE

The analysis of the content of speeches of a number of 
politicians is carried out on the basis of typical properties 
of political communication allocated by A.P. Chudinov. 
Certain specificity of modern speech communication for more 
competent work with political speeches is revealed. Various 
signs of modern political communication are considered.
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Хорошая речь как женская юбка. 
Достаточно длинна, чтобы покрыть тему, 

и достаточно коротка, чтобы создать интерес.
Уинстон Черчилль

В современном обществе политическая коммуникация 
занимает одно из ключевых мест. Технологический про-
гресс влияет на ожидания общества в отношении полити-
ческого лидера. От политиков требуется понимание этих 
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ожиданий, запросов, для того чтобы соответствовать суще-
ствующим глобальным мировым тенденциям.

О.В. Рассинская определяет политическую коммуни-
кацию следующим образом: «Политическая коммуника-
ция – это преимущественно речевая деятельность, как пра-
вило максимально подготовленная. Даже политические 
дебаты, где предусмотрено свободное изложение мыслей 
политиков по теме возникшей дискуссии, в большинстве 
своем тоже хорошо продуманы и спланированы, в связи 
с чем многие вопросы ожидаемы коммуникантами и отве-
ты на них уже готовы» [4, с. 412].

Для того чтобы понять специфику речевой коммуника-
ции в политической сфере, будет проведен анализ содер-
жания выступления различных политических лидеров: 
выступление кандидатов в президенты Украины В.А. Зе-
ленского и П.А. Порошенко на предвыборных дебатах на 
стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля 2019 г. [1], 
знаменитая речь Мартина Лютера Кинга “I Have a Dream” 
(«У меня есть мечта») [2], ответ премьер-министра Велико-
британии Терезы Мэй на требование главы партии лейбо-
ристов Джереми Корбина отменить приглашение прези-
дента США Дональда Трампа в Лондон [3].

Анализ содержания выступлений будет произведен на 
основе типовых свойств политической коммуникации, вы-
деленных А.П. Чудиновым [5, с. 42].

Антиномии, выделенные А.П. Чудиновым, демонстри-
руют две противоречивые тенденции сущности объекта.

Ритуальность и информативность политической 
коммуникации. Ритуальность проявляется в фиксирован-
ности формы и отсутствии установки на новизну содержа-
ния. Данное свойство присуще политическому дискурсу 
советского времени (партийные съезды, сессии Верховно-
го Совета): программы мероприятий, что должен говорить 
политик и как должны реагировать на его слова (аплодис-
менты, поддержка, выступления и др.), в том числе под-
тверждение своей социальной роли. Часто ритуальную 
коммуникацию превращали в информативную. Современ-
ные правила ритуальной коммуникации стали несколь-
ко иными: политик может исполнять роль «народного 
заступника», «патриота», «центриста», «борца за права 
человека» и др. Это также проявляется в реакции оппо-
зиции: «правые» характеризуют действия правительства 
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как ущемляющие экономические свободы и права челове-
ка, а «левые» (национал-патриоты и коммунисты) – как 
ведущие к разграблению государства, обнищанию народа, 
противоречащие национальным традициям.

Институциональность и личностный характер поли-
тической коммуникации. Институциональность подраз-
умевает выступление от лица социального института в ка-
честве носителя определенного социального статуса.

Чаще всего политическая коммуникация институцио-
нальна между представителем одного социального инсти-
тута (правительства, парламента, общественной органи-
зации, муниципалитета и др.) и представителем другого 
социального института или «гражданином», «избирате-
лем». В данном случае статус и роль участника коммуни-
кации жестко зафиксированы.

Эзотеричность и общедоступность политической 
коммуникации. Эзотеричность коммуникации проявляет-
ся в том, что ее скрытый смысл могут понять только люди, 
которые видят подтекст выступления, о чем умолчал поли-
тик и что он имел в виду. Не нужно путать эзотеричность со 
смысловой неопределенностью высказывания.

Редукционизм и полнота информации в политическом 
тексте. Явление упрощения информации для понимания 
сообщения максимальным количеством адресатов называ-
ется редукционизмом. Степень редукционизма зависит от 
многих обстоятельств: начиная от политической ситуации 
и заканчивая уровнем подготовленности адресата к вос-
приятию информации. При этом возможны упрощения, 
приводящие к искажению деталей. Редукционизм поли-
тической коммуникации особенно усиливается в периоды 
обострения политической борьбы. Существует мнение, что 
редукционизм присущ российской политической сфере. 
Академик Д.С. Лихачев справедливо отмечал такие черты 
русского менталитета, как тенденция к крайностям, к би-
полярному черно-белому мышлению, нелюбовь к компро-
миссам.

Стандартность и экспрессивность в политической 
коммуникации. Экспрессивность коммуникации проявля-
ется в активном применении выразительных средств: раз-
нообразных стилистических фигур (антитеза, инверсия, 
эллипсис, сравнение и др.), средств экспрессивного син-
таксиса, окказиональных слов, трансформации фразео-
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логизмов и другого, а также метафорических и метонимиче-
ских обозначений. Стандартность, наоборот, предполагает 
достаточно общеупотребительную высокочастотную лекси-
ку, штампы. Такая речь становится безликой и серой.

Речь “I Have a Dream” («У меня есть мечта») Мартин 
Лютер Кинг произнес 28 августа 1963 г. со ступеней мемо-
риала Линкольну во время марша на Вашингтон за рабочие 
места и свободу. Данное выступление имеет чрезвычай-
но экспрессивный характер; речь оратора – это не просто 
повествование, а мелодекламация. Призывные лозунги 
«возьмутся за руки!», «наступит день нашего освобожде-
ния!», «с каждой горы пусть звенит свобода!», «свободны, 
свободны!», повторы слов – все это должно побуждать ау-
диторию к действиям.

Еще одним хорошим примером экспрессивной комму-
никации является фраза В.А. Зеленского в адрес П.А. По-
рошенко: «Я не ваш оппонент, я – ваш приговор!»

Диалогичность и монологичность политического тек-
ста. Сама политическая речь диалогична по своей приро-
де, она должна не только выражать мысли, но и оказывать 
воздействие. Политик должен вступать в диалог с различ-
ными слоями общества. Существует как минимум три фор-
мы диалогичности:

1. Диалогичность как таковая, при которой в создании 
текста участвует несколько говорящих: беседы, интервью, 
пресс-конференции или дебаты со своими политическими 
оппонентами.

2. Диалоги «на расстоянии»: ответы на заранее при-
сланные вопросы или комментарии высказываний иных 
политиков, оценка существующих точек зрения.

3. Интертекстуальность – диалог культур во времени 
и пространстве. Использование различных культурных 
знаков, в том числе цитат, кросс-культурных ссылок и др.

Явная и скрытая оценочность в политической комму-
никации. Цель политического дискурса состоит не в объ-
ективной передаче информации, а в убеждении адресата 
и побуждении его к конкретным действиям. Для этого ис-
пользуется оценка субъектов политической деятельности, 
политических институтов, ситуаций и действий. Может 
быть две формы оценки: прямая (эксплицитная) и скрытая 
(имплицитная).
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В качестве примера использования оценки можно при-
вести слова главы партии лейбористов Джереми Корбина во 
время дискуссии в Палате общин британского парламента: 
«Президент Трамп разорвал международные соглашения 
по беженцам, он выбросил на свалку международные до-
говоренности по изменениям климата, он одобряет исполь-
зование пыток, он провоцирует ненависть к мусульманам, 
он открыто посягнул на права женщин. Что еще президент 
Трамп должен сделать, чтобы премьер-министр услышала 
мнение 1,8 млн человек, которые требуют отменить офици-
альное приглашение [Трампа в Британию]?»

Агрессивность и толерантность в политической ком-
муникации. Исследования демонстрируют то, что агрессив-
ность в политической коммуникации возрастает во время 
выборов, референдумов, политических демонстраций и др. 
Агрессия и нетерпимость к политическим противникам, 
как правило, сочетается с толерантностью и закрытием 
глаз на недостатки союзников. Среди форм коммуникатив-
ной агрессивности в политическом дискурсе можно выде-
лить призывы к физической агрессии и метафорическую 
характеристику политических действий как физической 
агрессии; использование инвектив (брани, оскорблений); 
отрицательную оценку политических оппонентов, нацио-
нальных, социальных и других групп, политических ин-
ститутов и др.; использование специальных знаков аго-
нальности, к которым относятся маркеры «чуждости», 
показатели умаления значимости, выражение недоверия 
к искренности оппонента и достоверности его суждений; 
возбуждение неуверенности, тревожности, ощущения 
чрезмерной зависимости личности от государства и обще-
ства, неудовлетворения существующим в стране положе-
нием дел и страха перед будущим. К невербальным знакам 
коммуникативной агрессивности относят интонацию, ми-
мику, жесты.

Как пример высказывания отрицательной оценки 
можно привести эпитеты из речи Мартина Лютера Кинга: 
«злобные расисты», «жирные губы губернатора».

Ответ Терезы Мэй на выпад главы партии лейбористов 
хорошо демонстрирует использование метода умаления 
значимости оппонента: «Он может руководить протестом, 
а я руковожу страной!»
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Представлен анализ языковых конструктов, манифе-
стирующих лингвокультурную устроенность российской 
политической коммуникации. Изучена синергетическая 
устроенность зевгмы, обусловленная совмещением при-
знаков тропеических единиц и собственно фигурных по-
строений. Зевгматические конструкции рассмотрены как 
лингвокультурные спецификаторы современного полити-
ческого дискурса, так как являются базисом экстраполя-
ции «от индивидуального ко всеобщему».
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The analysis of language constructs manifesting the lin-
guistic and cultural structure of Russian political commu-
nication is presented. The synergetic arrangement of the 
zeugma, caused by the combination of signs of tropeic units 
and actually figured constructions, is studied. Pragmatic 
constructions are considered as linguistic and cultural spe-
cifiers of modern political discourse, as they are the basis 
of extrapolation “from the individual to the universal”.
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делимитативную, аргументативную, групповыделитель-
ную и персуазивную). Специфическими принято считать 
агональную функцию, функцию социальной идентифика-
ции (дифференциация/интеграция групповых акторов по-
литики), функцию контроля (имманентно включающую 
манипуляцию общественным сознанием), интерпретацион-
ную функцию (создание «языковой реальности» поля поли-
тики) [11]. В обозначенный перечень включим и функции, 
констатированные Д. Грейбер: «“определение повестки 
дня/agenda setting”, “распространение информации/infor-
mation dissemination”, “проекция в прошлое и будущее/
projection to future and past”» [12, p. 198]. Последние харак-
теристики в наибольшей степени обусловливают базисный 
признак политического дискурса – использование в каче-
стве инструмента овладения властью, ее сохранения и пере-
распределения. Соответственно, в политическом дискурсе, 
представляющем собой «речевую деятельность субъектов 
в сферах политического институционального общения, де-
терминированную определенной социально-ролевой иерар-
хией и объективированную в виде совокупности текстовых 
единиц политической направленности во всем их жанровом 
и функциональном многообразии» [2, с. 257], реализуются 
все конституенты социального поля: они либо составляют 
собственно предмет общения (его референциальный аспект), 
либо выступают в качестве элементов прагматического кон-
текста, в том числе и прагматических пресуппозиций.

В связи с этим особое значение приобретает система 
профессионально ориентированных знаков: вербальных/
невербальных/«семасиологически скрытых» (термин 
наш. – Н. Б., Р. Б.), – посредством которой, наряду с экс-
плицитной информацией, передаются имплицитно-кон-
нотативные смыслы. Неслучайно П.Б. Паршин утвержда-
ет, что предметом политической коммуникации является 
идиополитический дискурс, т.е. «своеобразие того, что, 
как, кому и о чем говорит тот или иной субъект политиче-
ского действия» [7, с. 194], предназначение которого «не 
описать (т.е. не референция), а убедить, пробудив в адре-
сате намерения, дать почву для убеждения и побудить 
к действию» [3, с. 118]. Именно поэтому эффективность 
политического дискурса определяется адекватным плани-
рованием коммуникативного поведения автора и умелым 
воплощением этого плана путем использования различ-
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ных вербальных средств, реализующих воздействующий 
потенциал естественного языка на интеллектуальную 
и эмоционально-волевую сферу адресата. Такие знаковые 
единицы определяют особую языковую картину полити-
ческого дискурса и его дифференциальные характеристи-
ки: специфическую институциональность, ритуальность 
и смысловую неопределенность, восстановление которой 
возможно благодаря неразрывной связи политических 
текстов с социокультурными, аксиологическими, идео-
логическими, историческими, психологическими компо-
нентами коммуникативной ситуации, в которой они были 
созданы, и одновременно с системой когнитивных и праг-
матических установок адресанта, взаимодействующего 
с адресатом.

Спектр экспрессивно-эмотивных средств политиче-
ского языка, бесспорно, представлен внушительным чис-
лом орнаментальных конструкций, однако зевгматиче-
ские конструкции занимают в данном кластере особое 
место: зевгма заслуживает более пристального внимания 
уже на том основании, что включает признаки как тро-
пеических единиц, так и собственно фигурных постро-
ений. Такая синергетическая устроенность определяет 
возможность перехода «от индивидуального ко всеобще-
му», поскольку каждая актуализация зевгматической 
конструкции, в силу внутренней активности и неограни-
ченности фигурной модели, реализует какие-либо линг-
вокультурные смыслы (которые не всегда оказываются 
вербализованы, но обязательно присутствуют латентно) 
и вовлекает партиципанта в единый лингвокультурный 
универсум.

Зевгма как экспрессивная синтаксическая конструк-
ция, состоящая «из ядерного слова и зависящих от него 
однородных членов предложения, равноценных грамма-
тически, но семантически разноплановых, вследствие чего 
в многозначном ядерном слове одновременно актуализиру-
ются минимум два разных значения или смысловых оттен-
ка» [1, с. 55–56], бесспорно, «перешла» в политическую 
речь (впрочем, как и в речь публицистическую в целом) 
из речи разговорной, и собственно фигурной конструкции 
предшествовала речевая ошибка, детерминированная раз-
ноуровневостью семантического плана однородных членов 
синтагмы. Отметим, что само ядерное слово зевгмы неод-
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нородно по степени реализации семного компонента. Так, 
к сильному типу относят такие конструкции, в которых 
в ядерном слове одновременно реализуются различные 
словарно зафиксированные значения, ощущается семан-
тическая разнородность при грамматической (синтакти-
ко-морфологической) однородности. Слабый тип характе-
ризуется одновременной реализацией в ядерном слове не 
различных словарно зафиксированных значений, а только 
едва уловимых нюансов, в цепочке же присоединяемых 
слов наблюдается не вполне ощутимая семантическая не-
однородность при правильном синтаксическом построении 
и полной/частичной морфологической однородности. В па-
радоксальном типе ядерное слово может реализовываться 
разными формами, главное, чтобы имела место явная «се-
мантическая несовместимость». Соответственно, ядерное 
слово в зевгме может выступать в качестве субординатора, 
подчиняя себе семантически неоднородные члены предло-
жения, формально представленные как однородные, или 
же ядерное слово и семантически гетерогенный ряд оформ-
ляются отношениями координации (как правило, ядерное 
слово является сказуемым, а семантически неоднородные 
члены предложения, относящиеся к нему, являются под-
лежащими).

Семасиологическое несоответствие формально-грам-
матических однородных членов синтагмы маркирует экс-
прессивно-прагматический потенциал зевгматических 
конструкций, их разнохарактерность, «разновидовость» 
и, как следствие, частотность присутствия в политиче-
ских дискурсивных практиках: «Острить, накладывать 
санкции и отзывать дипмиссию надо внезапно – тогда 
это работает» [5]; «Война побеждает все, кроме бедно-
сти и зубной боли» [6]; «Вооруженные переговоры с ИГИЛ 
и Джебхат-ан-Нусрой – только цветочки, ягодки будут 
покруче и скоро» [8]; «Про Абызова прочитал интересное: 
оказывается, это уже вторая посадка под день рождения 
Дворковича. В прошлом году Зиявудин Магомедов («Сум-
ма», однокашник Медведева), в этом – экс-министр без 
портфеля, зато с итальянским поместьем» [9]; «Недаром 
говорят, что восток Украины работает на Россию, а за-
пад – в России» [5]; «Наврал в эфире, воспел Путина и пу-
тинскую Россию, получил деньги в кассе госканала и уехал 
из этой путинской России. Следующим самолетом. В Лон-
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дон – к своей семье, своей квартире и своей королеве» [10]; 
«В правой части кадра видно речку на территории голу-
бевского участка, полностью отрезанную от публичного 
доступа. Это незаконно. Он ее украл. Как и, к слову, свою 
диссертацию» [Там же].

Безусловно, приведенные примеры имеют разную се-
масиологическую и грамматическую организацию (от наи-
более частотной конструкции, выражаемой формулами 
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однако сущностный признак зевгмы – соблюдение правил 
грамматической когерентности при одновременном нару-
шении когерентности логической – выявляется без допол-
нительных, особо точных приемов анализа и организует 
тем самым экспрессивно-прагматический центр полити-
ческой дискурсивной практики. Отметим при этом, что 
два последних примера представляют собой конвергент-
ные орнаментальные конструкции: зевгматическое сочле-
нение лексем, замещающих позиции прямого/непрямого 
объекта, «накладывается» на парцеллированную струк-
туру, где первый парцеллят дополняется последующим, 
в результате чего появляется градационный ряд, семан-
тически «усиленный» разнохарактерностью референци-
альной отнесенности вербального знака. Такого рода со-
четанность категориальных признаков орнаментальных 
конструкций многократно повышает интерпретационно-
воздействующий потенциал высказывания и тем самым 
обеспечивает специфическую институциональность поли-
тической практики.

В связи с этим обратим особое внимание на конструк-
ции, синергетически уравнивающие на уровне текста две 
«семантические изотопии» [1, с. 67], как правило, свобод-
ное и фразеологическое значение: «Что поделаешь – в лю-
бой партии низшее звено активистов, как правило, с голо-
вой не дружит, но очень часто мы зависим именно от их 
головы» [4]; «Сегодняшнее политическое варево в гробу 
мы видели, каким бы флагом этот гроб не накрылся» [10].

Симультанная экспликация двух значений не только 
оказывается разновидностью гиперсемантизации, свой-
ственной речи художественной (что актуализирует интер-
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претационную, идентификационную и тем самым агональ-
ную функции политического дискурса), но и детерминирует 
вектор идеолого-аксиологического «прочтения» политиче-
ской ситуации в целом. Более того, лингвистические наблю-
дения позволяют утверждать, что зевгматическая конструк-
ция есть вербальный, идиостилистически окрашенный 
маркер когнитивных механизмов текстообразования, ко-
торые позволяют партиципанту как актуализировать, так 
и (что важнее!) рематизировать коммуникативно релевант-
ный компонент высказывания, тем самым презентовать 
определенным образом собственную коммуникативную 
целеустановку. Соответственно, из приема и средства уси-
ления выразительности зевгма все более «превращается» 
в маркер идиоментального процесса, что, в случае со «зна-
ковыми» фигурами политической деятельности (руководи-
телями властных структур, представителями оппозицион-
ных взглядов и др.), нередко экстраполируется на способ 
мировосприятия членов социума, разделяющих данные 
идеологические воззрения.

Политический дискурс, бесспорно, есть «зеркало» всех 
видов социальной коммуникации, поскольку манифести-
рует как культуру определенной группы с ее идеологиче-
скими установками, аксиологическими знаками, менталь-
ными символами и другим, так и общеязыковую тенденцию 
амбивалентности использования речевых средств – соеди-
нения «экономичности» с «изобразительностью» (и ком-
пенсации вторым компонентом первого). При этом, дума-
ется, в политическом взаимодействии детерминирующим 
признаком такого явления следует обозначить фактор 
осознанности автором – рефлексированности – построения 
и употребления орнаментальной языковой конструкции, 
поскольку в данном случае мы имеем дело со строго органи-
зованным иллокутивным актом, реализующим определен-
ные интенции. Многообразная интеракциональная актуа-
лизация моделей зевгматических конструкций не только 
и не столько определяет емкость заданных фигур (которая, 
по существу, оказывается неограниченной), сколько детер-
минирует их «жизнеспособность» в пространстве полити-
ческой коммуникации и тем самым определяет семасио-
логические характеристики современного политического 
дискурса.
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СЛОЖНОСТИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Рассматриваются основные факторы, влияющие на 
слуховое восприятие иноязычной научно-технической 
речи. Анализ базируется на восприятии/понимании лек-
сики для специальных целей в научно-технической речи, 
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инференции как основе для создания ментальной модели 
услышанного и зависимости от уровня знания предмета 
обсуждения. Сделанные выводы определяют направления 
для дальнейших исследований в этой области и вносят су-
щественный вклад в улучшение взаимопонимания ученых 
на международном уровне и ускорение научного прогресса.

Ключевые слова: слушание, словарный запас, научная 
терминология, критическое слушание, семантика, инфе-
ренция, восприятие, познание, знание обсуждаемого пред-
мета.

E.E. Bruks

DIFFICULTIES OF AUDITORY PERCEPTION 
OF FOREIGN SCIENTIFIC AND TECHNICAL SPEECH

The main factors influencing the auditory perception of 
foreign scientific and technical speech are considered. The 
analysis is based on the perception/understanding of voca-
bulary for special purposes in scientific and technical speech, 
inference as a basis for creating a mental model of what is 
heard and dependence on the level of knowledge of the subject 
of discussion. The findings determine the direction for fur-
ther research in this area and make a significant contribution 
to improving the understanding of scientists at the interna-
tional level and accelerating scientific progress.

Keywords: listening, vocabulary, scientific terminology, 
critical listening, semantics, inferencing, comprehension, 
cognition, literacy (knowledge of the discussed subject).

Любая профессиональная коммуникация подчинена 
определенным психологическим и социальным законам. 
Ее продуктивность зависит от умения участников слу-
шать, критически интерпретировать и анализировать ин-
формацию. Известно, что человеческое ухо не слышит всех 
звуков в речевом потоке, а основное понимание выходит 
из контекста, т.е. речь приобретает определенный смысл 
и может быть понята только в структуре неречевого кон-
текста [3].

Принципы эффективного слушания, как отмечает 
О.Я. Гойхман, основываются на знании и использовании 
факторов, определяющих его эффективность, которая за-
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висит от готовности и желания аудитории слушать. Что, 
в свою очередь, определяется комбинацией следующих 
факторов: 1) отношение слушателей; 2) интерес слуша-
телей; 3) мотивация слушателей; 4) эмоциональное со-
стояние слушателей [5]. В подобных мероприятиях все 
эти факторы имеют место и, следовательно, понимание 
говорящего проходит на довольно высоком уровне. Хотя 
О.Я. Гойхман считает, что слушать публичные речи очень 
сложно, потому что они содержат различные идеи, и если 
одну из них упустить, то нарушится связь между частями 
речи. Соответственно, ученый утверждает, что в ситуации 
беседы слушать легче, так как всегда можно переспросить 
собеседника. О.Я. Гойхман называет это критическим слу-
шанием, при котором можно использовать такие крите-
рии, как адекватность данных: соблюдает ли говорящий 
или оратор правила логической аргументации и какова ис-
тинная цель говорящего/оратора [Там же].

Следующим фактором может являться общность ком-
муникантов, которая в данном случае выступает как общ-
ность профессионального языка, при помощи которого 
лучше достигается взаимопонимание. Понимание этого 
процесса базируется на утверждении единства общения 
и деятельности, предполагающем, что «любые формы об-
щения есть специфические формы совместной деятельно-
сти людей» [1, с. 93].

В то же время иноязычная коммуникация требует под-
держания определенного уровня взаимной разборчивости 
в языке. Коммуникативный процесс эффективен, когда 
в речи заложены определенные коммуникативные каче-
ства, такие как правильность, точность, чистота, логич-
ность, богатство и разнообразие средств, выразительность, 
уместность и др. Исследователи русского языка (Д.Э. Ро-
зенталь, В.Г. Костомаров, Л.М. Майданова) рассматрива-
ют также другие коммуникативные качества речи: крат-
кость (лаконичность), благозвучие, ясность (понятность), 
популярность, доступность (простота) и др. Все эти каче-
ства поддерживают целесообразность функционирования 
языка в коммуникативном процессе, т.е. обеспечение до-
стижения коммуникативных целей [3].

Мы выделяем три основных компонента, влияющих 
на слуховое восприятие иноязычной научно-технической 
речи:
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1. Лексический запас слушателя, в том числе термино-
логический.

2. Инференция, или логические выводы. Для того чтобы 
создать мысленную модель высказывания, нужно «запол-
нить пробелы», оставшиеся открытыми в речи. Инферен-
ция – это процесс заполнения этих пробелов для создания 
единой ментальной модели высказывания (Bowyer-Crane & 
Snowling, 2005 г.).

3. Уровень знания предмета обсуждения.
Словарный запас (автор говорит о лексике/терминоло-

гии темы обсуждения)
Чтобы понимать речь, слушатель должен понимать сло-

ва, которые в ней содержатся. Соответственно, показатели 
словарного запаса постоянно появляются в качестве основ-
ных предпосылок восприятия на слух, даже после того как 
контролируются навыки декодирования, т.е. распознава-
ние/узнавание отдельных слов (Cromley & Azevedo, 2007 г.). 
Исследования в этой области дают убедительные доказа-
тельства причинного вклада словарного запаса в навыки по-
нимания. В метаанализе 37 исследований по изучению сло-
варного запаса Elleman, Lindo, Morphy и Compton (2009 г.) 
обнаружили существенные эффекты, когда понимание 
было измерено с помощью разработанных исследователя-
ми измерений.

Важность словарного знания для понимания может по-
казаться очевидной, но точность и гибкость знания слов, 
т.е. «лексическое качество» (Perfetti, 2007 г.), необходимы 
для эффективного построения полноценной ментальной 
модели прослушанной речи, т.е. полученной информации, 
что часто упускается из виду.

Профессионалы говорят и думают на языке терминов 
своей терминосистемы. И между этими терминосистемами 
также можно встретить отличия в употреблении лексиче-
ских единиц [2]. Для того чтобы безошибочно понимать 
иноязычную научно-техническую речь, необходимо не 
просто думать на иностранном языке, но и понимать, что 
в языке профессионалов разных стран и различных суб-
культур данный термин обозначает. Например, в радио-
физике «индикатор» будет звучать как “scope”, хотя в ан-
глийском языке существует “indicate – indicator”.

За последние десятилетия в лингвистике и психолин-
гвистике сложилась традиция изучения отражения нацио-
нально-культурной специфики в языке и речевой деятель-
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ности, и в большинстве случаев эти исследования касаются 
лексики различных языков. Так, Н.Л. Шамне выделяет 
два аспекта при изучении национальной специфики семан-
тики лексических единиц:

1) изучение национально-специфической семы в семан-
тической структуре слова;

2) изучение национально-специфических компонен-
тов в структуре значений лексических соответствий [13, 
с. 173].

А. Гудавичюс считает, что глубинный уровень в лекси-
ческой семантике кроется в природе самого значения лек-
сической единицы как «сокращенного» понятия, сигнали-
зирующего об объектах действительности (концептах) при 
вторичной референции в актах речи [6, с. 18]. Так, русское 
слово «решение» (глагол «решать») имеет английский эк-
вивалент “decision” или глагол “decide”, но при переводе 
словосочетания «решить проблему» употребляется другой 
английский глагол – “solve”, соответственно – “to solve 
a problem”. А термин «сила» имеет несколько переводов: 
force, strength, effort; и выбор зависит от контекста и об-
ласти его применения [2]. И даже если специалисты спо-
собны распознавать эти термины в автономном виде, они 
должны иметь возможность эффективно получать доступ 
к этим значениям во время обучения или чтения научно-
технической литературы, чтобы уметь строить полноцен-
ную ментальную модель высказывания.

Исследования слабо понимающих устную иноязычную 
речь показывают, что, в дополнение к знанию меньшего 
количества слов в целом, такие авторы демонстрируют бо-
лее слабую семантическую обработку слов, которые они 
действительно знают (Nation & Snowling, 1999 г.). Из этого 
примера ясно, что неполноценный словарный запас может 
затруднить понимание.

Инференция, или логические выводы
Как уже было сказано, чтобы создать мысленную мо-

дель отрывка, нужно «заполнить пробелы», оставшиеся 
открытыми в речи. Инференция – это процесс заполнения 
этих пробелов для создания единой ментальной модели ус-
лышанного (Bowyer-Crane & Snowling, 2005 г.).

Человеческий язык представляет собой социальное 
явление и вполне закономерно несет отпечаток духовной 
и материальной культуры определенной нации. Поэтому 
для каждого языка характерны национально-культурные 
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особенности, обусловленные жизнью и развитием конкрет-
ного общества, т.е. то, что составляет его национально-
культурное содержание [2].

В интерпретации Д.О. Добровольского духовное при-
своение действительности происходит под воздействи-
ем родного языка, так как мы можем помыслить о мире 
только в выражениях этого языка, пользуясь его концеп-
туальной сетью, т.е. оставаясь в своем «языковом круге». 
Следовательно, разные языковые сообщества, пользуясь 
различными инструментами концептообразования, фор-
мируют различные картины мира, являющиеся, по сути, 
основанием национальных культур [8, с. 40].

В современной науке довольно большим влиянием поль-
зуется так называемая гипотеза лингвистической относи-
тельности (В. фон Гумбольт, Э. Сепир, Б. Уорф), согласно 
которой люди, говорящие на разных языках, должны ви-
деть мир по-разному [2]. В. фон Гумбольдт говорил, что 
«каждый язык описывает вокруг народа, которому он при-
надлежит, круг, из пределов которого можно выйти только 
в том случае, если вступаешь в другой круг» [7]. При рас-
смотрении взаимодействия языка и мышления можно уви-
деть, что каждому языку свойственен «свой крой» (термин 
Э. Сепира) [11]. Это означает, что слушатель может постро-
ить ментальную модель из услышанного, заполнив про-
белы во фрагментах высказывания, которые существуют 
в его голове, т.е. как он это видит. При этом каждый новый 
фрагмент речи заставляет слушателя переосмысливать 
этот вывод. И, учитывая новую информацию, он может из-
менить свою ментальную модель, чтобы включить туда до-
полнительную информацию. По мере того как слушатель 
получает новую информацию, он начинает делать выводы. 
Дослушав речь до конца, т.е. получив последнюю часть ин-
формации, слушатель может узнать то, что первоначально 
не вписывалось в ментальную модель, которую он создал, 
используя свои выводы.

В литературе по обработке дискурса распознаются мно-
гие различные типы выводов, включая локальные выво-
ды о местоименных предшественниках, выводы, которые 
устраняют пробелы в речи, прямое предсказание и слож-
ные выводы и др. Исследования показывают, что опытные 
слушатели эффективно интегрируют речевые элементы, 
чтобы нарисовать первые два типа выводов, но они ред-
ко выдвигают предсказания и сложные выводы, если они 
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явно не призваны сделать это (McKoon & Ratcliff, 1992 г.). 
Существует много доказательств того, что малоопытные 
слушатели менее успешны в выводе умозаключений, чем 
опытные (Bowyer-Crane & Snowling, 2005 г.; Cain, 2003 г.). 
Хотя необходимы дальнейшие исследования в этой об-
ласти, предварительные данные свидетельствуют о том, 
что групповые различия между опытными и малоопыт-
ными слушателями являются наиболее значительными 
для конструктивных выводов (Bowyer-Crane & Snowling, 
2005 г.). Признано, что для умозаключений требуется при-
менение базовых знаний, но факты свидетельствуют о том, 
что даже когда эти базовые знания доступны, вниматель-
ные слушатели делают большее количество правильных 
выводов, чем невнимательные (Cain, 2003 г.) и тем самым 
создают более четкие ментальные модели.

Знание предмета обсуждения (т.е. базовые знания или 
знание предмета обсуждения как такового)

Г. Торо отметил: «Мы слышим и во с при нимаем толь-
ко то, что уже наполовину знаем» [20]. По стро  ение бога-
той ментальной модели при прослушивании отрывка (это 
также касается чтения) требует интеграции новой инфор-
мации с нашими предшествующими знаниями. Эта ин-
теграция была описана как транзакция между отрывком 
и нашими личными знаниями, а также отрывком и дру-
гими отрывками, которые мы услышали (или прочли) 
(Rosenblatt, 1985 г.). Даже если кто-то знает все словарные 
слова в отрывке, недостаток базовых знаний может быть 
недопустим для полноценного понимания.

По мнению В.Н. Телии, «культурно-значимая информа-
ция концентрируется в коннотативном аспекте значения. 
<...> Национально-культурная коннотация является важ-
нейшим понятием лингвокультурологии. <...> Ее содер-
жание представляет собой соотнесение языковых значений 
с тем или иным культурным кодом, которым владеют пред-
ставители определенной лингвокультурной общности» 
[12, с. 216, 219, 235]. По утверждению Ю.С. Маслова, «заим-
ствуемое слово (а, как известно, научно-техническая речь 
в большей степени состоит из заимствованных слов) вклю-
чается в систему семантических связей и противопостав-
лений, наличных в заимствующем языке» [9, с. 219–229]. 
С.Е. Никитина предлагает анализировать концепт через 
определение его связей с другими концептами той же куль-
туры для выявления культурно-значимой информации, 
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сопряженной с тем или иным концептом в сознании но-
сителей языка [10]. Анализируя лексику подобного рода, 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров вводят понятие лексиче-
ского фона – совокупности знаний, сопряженных с опреде-
ленным словом в данной культуре [4]. И здесь не меньшего 
внимания заслуживает изучение связей слов предметного 
значения со словами, обозначающими действие. Физики 
говорят «отложить по оси координат», а по-английски это 
звучит как “to plot along coordinate axes”. Или еще пример: 
«разложить в ряд», а по-английски – “to expand in series”. 
Хотя «отложить» и «разложить» в русском языке име-
ют другой смысл: отложить на время и деморализовать. 
Со стороны английского языка здесь интерес составляет 
слово “plot”, которое при изучении иностранного языка 
приводится в контекстах с оттенком «заговор» или «пле-
сти интриги», хотя англичане ассоциируют его еще и со 
словом “patch” – «ставить заплаты», т.е. подправлять, за-
делывать [2].

Вполне вероятно, что, хотя слушатель знаком со всем сло-
варным запасом в прослушанной речи, у него тем не менее мо-
гут возникнуть трудности с пониманием. Естественно, зная 
заголовок/название доклада, слушатель должен получить 
базовую информацию, необходимую для его понимания.

Исследования подтвердили положительную связь 
между базовыми знаниями и пониманием. К сожалению, 
многим не хватает базовых знаний, необходимых для по-
нимания академической речи, даже если они «знают» все 
словарные слова, содержащиеся в ней (Neuman, 2006 г.). 
Принимая во внимание, что базовые знания для понима-
ния иноязычной речи могут быть обеспечены названием 
выступ ления (заголовком), малознающие оказываются 
в более сложной ситуации, если сталкиваются с академи-
ческой речью в незнакомой для них области. Поскольку ба-
зовые знания влияют на способность делать выводы, а так-
же изучать и сохранять информацию о семантике лексики 
для специальных целей, их можно считать основополагаю-
щими для построения богатой ментальной модели для хо-
рошего слухового восприятия иноязычной речи.

Из всего изложенного можно сделать вывод, что эффек-
тивное толкование информации, содержащейся в опре-
деленном социальном контенте, требует высокрй степени 
критической интерпретации и подчинено определенным 
законам.
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Н.Ю. Верещака

ДИНАМИКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА: АНАЛИЗ 

ВИДЕОЗАПИСЕЙ СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ 
В РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И НА ТРАНСПОРТЕ

На материале видеозаписей конфликтных ситуаций де-
монстрируется, что реплики отдельных коммуникантов не 
всегда соответствуют фазам и этапам конфликта, выделя-
емым учеными-конфликтологами. Вследствие этого пред-
лагается рассматривать динамику коммуникации в си-
туации конфликта в широком (в рамках традиционного 
подхода) и узком смыслах. Под последним подразумевает-
ся более пристальное изучение динамики коммуникации, 
при котором особое внимание уделяется расхождениям 
и соответствиям реплик отдельных коммуникантов фазам 
и этапам, выделяемым на более глобальном уровне. Также 
отдельно анализируются изменения динамики коммуни-
кации при увеличении числа участников конфликта.

Ключевые слова: речевая коммуникация, речевой кон-
фликт, динамика речевой коммуникации, стадии кон-
фликтной коммуникации.

N.Yu. Vereshchaka

DYNAMICS OF SPEECH COMMUNICATION 
IN A CONFLICT SITUATION: ANALYSIS OF VIDEO 

RECORDINGS OF EVENTS IN VARIOUS INSTITUTIONS 
AND ON TRANSPORT

On the material of the videos of conflict situations it is 
demonstrated that the lines in the dialogues of individual 
communicants do not always correspond to the phases and 
stages of the conflict identified by the conflict researchers. 
As a result, it is proposed to consider the dynamics of com-
munication in a conflict si tuation in a broad (within the tradi-
tional approach) and narrow senses. The latter implies a clo-
ser study of the dynamics of communication, in which special 
attention is paid to the differences and correspondences of the 
lines in the dialogues of indivi dual communicants to the pha-
ses and stages allocated at a more global level. Changes in the 
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dynamics of communication with an increase in the number of 
participants in the conflict are also analyzed.

Keywords: speech communication, speech conflict, dy-
namics of speech communication, stages of conflict commu-
nication.

В настоящий момент существует большое количество 
различных междисциплинарных исследований, посвя-
щенных изучению стадий (фаз) протекания конфликта. 
В данной статье рассматривается релевантность выделяе-
мых стадий для анализа динамики речевой коммуникации 
ряда конкретных видеозаписей, на которых запечатлена 
ситуация конфликта.

Традиционно исследователи-конфликтологи (напри-
мер, А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов [1, с. 265], И.И. Голо-
ванова [2, с. 18–21], Т.Н. Кильмашкина [3, с. 20–23] и др.) 
называют три обязательные стадии: предконфликтная 
(латентная), открытого противостояния и постконфликт-
ная. Иногда учеными выделяется большее количество 
стадий: так, в работах А.Г. Козырева выделяются стадии 
возникновения и формирования конфликтной ситуации, 
развития конфликта, разрешения конфликта, послекон-
фликтная стадия [4, с. 257]. В рамках каждой стадии мо-
гут выделяться дополнительные этапы. Особое внимание 
в работах по конфликтологии уделяется выделению таких 
этапов, как инцидент (первое столкновение), эскалация 
(пик конфликта) и завершение конфликта. Данные этапы 
традиционно относят к стадии открытого противостояния 
(А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов [1, с. 265], И.И. Головано-
ва [2, с. 19]).

В работах по исследованию конфликтных коммуни-
кативных актов с точки зрения их лингвистических осо-
бенностей и теории коммуникации закрепилась система, 
используемая В.С. Третьяковой и подразумевающая выде-
ление в докоммуникативной фазе коммуникативного акта 
этапа назревания конфликта (возникновение и обострение 
противоречий), в коммуникативной фазе – этапов созре-
вания, пика и спада конфликта, в посткоммуникативной 
фазе – этапа разрешения конфликта [6, с. 146]. На наш 
взгляд, данные фазы и этапы сопоставимы с традиционны-
ми фазами и этапами, выделяемыми в работах, перечис-



177Верещака Н.Ю. Динамика речевой коммуникации в ситуации...

ленных выше. В рамках настоящей статьи мы используем 
понятия, предложенные В.С. Третьяковой, подразумевая 
при этом их близость терминам, которые используются 
другими учеными.

С целью выявления основных стадий конфликтной 
коммуникации в конкретных примерах нами был прове-
ден анализ 10 видеороликов, содержащих конфликт и раз-
мещенных на сайте YouTube.

К данным видеороликам предъявлялись следующие 
требования:

1) наличие хотя бы одной полной стадии конфликтного 
коммуникативного акта;

2) возраст коммуникантов – не менее 16 лет;
3) разборчивость речи – не менее 70%;
4) с точки зрения места протекания конфликта мы огра-

ничились видеозаписями, сделанными в различных уч-
реждения и на транспорте.

Просмотренные видеоролики были разделены на две 
группы с точки зрения участия в них различных субъек-
тов:

1) конфликтующие стороны представлены посетите-
лями различных общественных мест и сотрудниками раз-
личных учреждений (преимущественно видеозаписи с за-
претом ведения видеосъемки, в которых по объективным 
причинам представлены все стадии и этапы протекания 
конфликта);

2) конфликты, в ходе которых подключаются третьи 
лица с целью принятия какой-либо стороны.

Отличительной чертой первой группы, в которую вош-
ли преимущественно видеоблогеры и правозащитники, 
противостоящие лицам, находящимся в момент съемки 
на своем рабочем месте, является увеличение количества 
коммуникантов в процессе разворачивания конфликтной 
коммуникации. В ходе данных коммуникативных актов 
изначально в качестве оппонента лиц, снимающих окру-
жающую обстановку на камеру, выступает один коммуни-
кант, затем число коммуникантов увеличивается, так как, 
получив отказ в удовлетворении своих требований, пред-
ставитель учреждения обращается за помощью к охране, 
администрации или полиции.

Так, например, в видеоролике «Запрет съемки!!! Нюх 
потеряли! ТЦ» изначально возникновению конфликта 
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предшествует появление в кадре двух правозащитников 
и охранника торгового центра. Затем поочередно в комму-
никацию вступают другие представители торгового центра. 
Каждое новое лицо, появляющееся в кадре, занимает более 
высокую должность. В целом отраженную на видеозаписи 
ситуацию можно представить в следующем виде:

К
1
 + К

2
 vs К

3
 → К

4
 → К

5
,

где К – коммуникант; 1, 2, 3, 4, 5 – порядковый номер ком-
муниканта; + – знак, соединяющий двух и более коммуни-
кантов; vs – противостояние, коммуникативное поведение 
которых характеризуется деятельностью в соответствии 
с единой совместной установкой; → – переход от одного(-их) 
коммуниканта(-ов) к другому(-им).

Аналогично выглядит коммуникация со сменой дей-
ствующих лиц и в других видеороликах:

К
1
 + К

2
 vs К

3
 → К

4
 → К

5

(«Запрет съемки. Нюх потеряли. ТЦ»).

К
1
 vs К

2
 → К

3

(«Террористы в ТЦ Аврора. Запрет съемки»).

К
1
 vs К

2
 → К

2
 + К

3
 → К

2
 + К

3
 + К

4
 + К

5

(«МЦК: запрет съемки, полиция, служба безопасности»).

К
1
 vs К

2
 → (К

2
) + К

3
 + К

4

(«Анонс. Жестокий запрет фотосъемки ЕВРОСЕТИ. 
То ли еще будет. Красноярск»).

Примечательно, что появлению нового коммуниканта 
обычно предшествует общение по рации или по телефо-
ну с начальством, охраной или полицией в присутствии 
другой стороны. В процессе общения по средствам связи 
коммуникант дает различные характеристики своему оп-
поненту, содержащие либо характеристику нарушите-
ля, включающую лексику, которая неприятна оппоненту 
(«Вот пришли малолетки» («Запрет съемки. ГБР»)), либо 
продолжение угрозы («Сюда подъедут пусть на подмогу. 
Сотрудники полиции» («Люберцы. ЖЕСТКИ Й ЗАПРЕТ 
СЪЕМКИ. Магазин Торговые Люберецкие ряды»)).

Отметим, что приходу нового лица обычно предшествует 
пиковая стадия конфликта (об этом говорит использование 
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грубой лексики, угроз, переход на крик). Таким образом, 
новый субъект вынужден включаться в коммуникацию, 
когда конфликт уже запущен и партнеры по коммуника-
ции прошли через ряд этапов. При этом речевое поведение 
появившегося коммуниканта не всегда будет соответство-
вать именно той стадии конфликта, которая протекала до 
настоящего момента. Так, новое лицо может вернуть кон-
фликт на предыдущий этап – этап назревания или созре-
вания конфликта. В некоторых случаях представитель уч-
реждения может поздороваться и продублировать запрос 
о прекращении съемки (например, так происходит в виде-
оролике «Выборы 2018. “Щенок! Иди отсюда!” – председа-
тель УИК выгоняет с участка № 901, оскорбляет и врет» на 
10 мин 37 сек).

В ряде случаев новое лицо может появляться на стадии 
назревания конфликта. Так происходит в видео-ролике 
«Запрет съемки. Нюх потеряли. ТЦ». Общую картину ди-
намики коммуникации в данном видео можно представить 
в виде следующей схемы:

Докоммуникативная фаза:
К

1
, К

2
 vs К

3
 – назревание конфликта (противостояние 

отсутствует).
Коммуникативная фаза:
К

1
, К

2
 vs К

4
 – резкий переход к созреванию и пику.

К
1
, К

2
 vs К

5
 – приветствие, предъявление претензий, 

небольшой спад, возвращение к пику, перерыв в коммуни-
кации, пик конфликтной коммуникации, спад.

Посткоммуникативная фаза представлена вне основ-
ной видеозаписи.

К К
1 

и К
2 

(двум правозащитникам) обращается К
3
 (со-

трудник охраны) с просьбой прекратить видеосъемку. По-
сле их отказа К

3
 обращается по рации к старшим по должно-

сти. Данный фрагмент диалога характеризуется наличием 
стимулов и реакций в репликах собеседников, отсутствием 
повышения тона со стороны всех коммуникантов, общей 
установкой на взаимодействие (в речи коммуникантов от-
сутствуют повторы, противопоставления одной стороны 
другой). Коммуникант, вызвавший старшего, демонстри-
рует, что основанием для этого служит не личная непри-
язнь к людям, ведущим видеосъемку, а его обязанности. 
Анализируя указанный фрагмент (с 0 мин 47 сек до 2 мин 
26 сек), можно говорить только о назревании конфликта.
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Появление К
4
 (другого сотрудника службы охраны) ха-

рактеризуется приветствием со стороны коммуникантов 
и мгновенному переходу к вопросам о цели съемки. При 
этом темп речи К

4
 достаточно быстрый, отдельные слова 

выделяются интонационно, присутствует большое количе-
ство повторов, что говорит о резком скачке конфликтной 
коммуникации от этапа назревания к этапу пика конфлик-
та. Примечательно, что реплики строятся преимуществен-
но в виде опровержения сказанного одним участником ком-
муникации другому, причем такие опровержения могут 
встречаться по несколько раз. От запрета ведения съемки 
коммуниканты переходят к обсуждению знания законов 
и уровня культуры участников коммуникации. Подобное 
явление соотносится с тем, что Дж. Рубин, Д. Пруйт и Ким 
Хе Сунг называют в своей работе эскалационным циклом 
[5, с. 136]. В рамках данного процесса нежелание прихо-
дить к консенсусу и стремление одной стороны повлиять 
на соперника порождают ответную реакцию другой сторо-
ны, в результате происходит изменение структуры комму-
никации и запускается новый цикл эскалации. Несмотря 
на то, что К

1
 и К

2
 стремятся закончить конфликт, призы-

вая оппонента вызвать полицию, тот прекращает комму-
никацию, но не конфликт – об этом говорит его финаль-
ная реплика: «Элементарная культура... элементарная... 
Вы приходите…», – отсылающая собеседников к его пре-
дыдущим словам.

К
5
 (начальник охраны комплекса) аналогично К

4
 после 

приветствия и вопроса о том, что снимают его оппоненты, 
сразу же переходит к коммуникативному поведению, ха-
рактерному для пикового этапа конфликта. Примечатель-
но, что общение с К

5 
делится на две части: в первой части 

после беседы коммуниканты не приходят к консенсусу 
и К

5
 удаляется, но вскоре он же возвращается с целью уз-

нать личные данные ведущих видеосъемку.
В речи К

5
 резкий эмоциональный подъем иногда сме-

няется некоторым затуханием: так, маркером перехода 
к менее эмоциональной речи является междометие «ради 
бога» (в ответ на слова К

1
 и К

2
 о выходе из кадра). После 

угрозы вызвать полицию К
5
 также резко возвращается 

в состояние меньшего эмоционального возбуждения: так, 
в его коммуникативном поведении отсутствует выражен-
ная агрессия.
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Подобные периодические «затухания» регулярно встре-
чаются и в других видеороликах и требуют более детально-
го исследования.

В приведенных примерах мы видим, что сам по себе 
конфликт обычно протекает линейно, его динамика соот-
ветствует принятым в конфликтологии фазам, но сам по 
себе процесс коммуникации характеризуется более слож-
ной структурой, которая может содержать в себе циклы, 
скачки, возвраты к предыдущим стадиям. Таким обра-
зом, представляется возможным говорить о динамике кон-
фликтной коммуникации в узком и широком смыслах.

В широком смысле мы отождествляем динамику ком-
муникации с динамикой самого конфликта. В узком – рас-
сматриваем динамику коммуникации на микроуровне 
с учетом расхождений и соответствий реплик отдель-
ных коммуникантов фазам и этапам, выделяемым на ма-
кроуровне.

Теперь обратимся к представителям 2-й и 3-й групп, 
которые являются непосредственными наблюдателя-
ми конфликта в большинстве случаев с начала до конца. 
В конфликтной коммуникации, всегда присутствует по-
ляризация окружающего сообщества [5, с. 181]. Таким 
образом, в ходе конфликта присутствующие очень часто 
принимают ту или иную сторону. Отличительная черта 
данных коммуникантов состоит в том, что они не привяза-
ны к определенному социальному статусу, как представи-
тели группы 1, и действуют по своей воле, а не в результа-
те указаний сверху. Участников коммуникации в данном 
случае можно назвать третьей стороной. Как указывают 
в своей работе Дж. Рубин, Д. Пруйт и К им Хе Сунг, вмеша-
тельство третьей стороны резко нарушает прежнюю систе-
му взаимодействия [Там же, с. 302].

Рассмотрим два примера.
В ситуации, аналогичной рассмотренным в видеоро-

ликах группы 1, коммуникант может вступаться за пред-
ставителей некоего учреждения. При этом его поведение 
может быть достаточно агрессивным. Например, в видеоро-
лике «Кассирша ДИКСИ слетела с катушек и разбила ка-
меру», после того как покупатель, защищающий кассира 
от нападок со стороны блогеров из-за просроченного това-
ра, толкает одного из авторов видео, кассир выхватывает 
телефон и разбивает камеру. Следует также отметить, что 
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в первой части видео, которая была снята за месяц до вто-
рой, по информации, указанной блогером, подобной агрес-
сии продавец не проявляла. Покупатель одобряет действия 
продавщицы, используя различные оценочные выражения 
в адрес ее поступка («Правильно»), а также высказывания 
в адрес ведущих съемку («Слышь ты, чмо»), сопровождаю-
щиеся угрозами и нецензурной бранью.

В другом видеоролике окружающие также принима-
ют сторону служащего. Так, в видео «Конфликт в марш-
рутке» окружающие изначально не реагируют на проис-
ходящее, хотя некоторые из них и заинтересованы в том, 
что происходит (смотрят на конфликтующую девушку). 
По прошествии времени три коммуниканта вмешиваются 
в конфликт между пассажиркой и водителем. Вмешатель-
ство происходит в момент, когда конфликт достигает свое-
го пика и девушка начинает хлопать дверью маршрутного 
такси. Реакция представлена в виде следующих фрагмен-
тов диалога:

Пассажир 1: Что вы хули ганите?
Пассажир 2: Вас ждет целая маршрутка!
Конфликтант 1: А он меня не довез НРЗБ (?)!
Пассажир 1: Надо громче говорить.
Конфликтант 2: Вот пассажиры свидетели.
Пассажир 1: Никто не слышал.
Конфликтант 1: Он знал, что меня пропустили (ука-

зательный жест на мужчину, который вставал, когда де-
вушка выходила в проход между сидениями).

Конфликтант 2: Он слышал.
Пассажир 1: Все, поехали.
Конфликтант 1: Отдай деньги! Тебе жалко, что ли?! 

(хлопает дверью).
Пассажир 2: Девочка, ну мы все едем…НРЗБ (?) Успокой-

тесь давайте как-то… НРЗБ (?).
Конфликтант 1: Чё мне пешком идти… НРЗБ (перехо-

дит на крик)!
Пассажир 3: Вы действительно очень тихо сказали, 

ничё не слышно было.
Пассажир 1: Поехали-поехали. Поехали.
Конфликтант 2: Щас еще бросаться будет.
<…>
Пассажир 4: НРЗБ (?) с элементами нецензурной брани 

(на видео заглушено гудком).
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Пассажир 1: Да, действительно.
Конфликтант 2: Девушка, не задерживайте.
Пассажир 4: Заводите машину, чё ждать НРЗБ (?) – 

Вслед захлопывающейся двери. – Вали отсюда! – В дверь 
влетает снежок. Остальные пассажиры стряхивают с одеж-
ды снег и смеются.

Если рассматривать данный коммуникативный акт 
как единое целое, то речевое поведение пассажиров будет 
соответствовать стандартным стадиям протекания кон-
фликта: видя пик конфликта, каждый из них попытался 
по-своему достичь урегулирования конфликта (защита во-
дителя, апелляция к факту о том, что остальные пассажи-
ры не имеют отношения к происходящему и страдают по 
вине конфликтующей пассажирки, приказ выйти). Но сле-
дует отметить, что каждый из высказавшихся пассажиров 
находился в состоянии эмоционального возбуждения раз-
ной степени. Таким образом, встает вопрос о том, к какой 
стадии конфликта относить данные высказывания. Так, 
реплика «Вали отсюда!» была наиболее эмоциональной. 
Сказанное другими пассажирами было произнесено в бо-
лее мягкой форме, хотя и содержало характеристику кон-
фликтующей девушки и неодобрение ее поступков («хули-
ганите», «успокойтесь давайте как-то»).

Отметим также, что сам факт наличия иных лиц ока-
зывает влияние на конфликтующих. Коммуниканты 
стремятся получить поддержку окружающих, начинают 
говорить о своем оппоненте в третьем лице, использовать 
большое количество оценочных выражений, обращаясь не 
напрямую к противнику, а к окружению. Подобные при-
меры присутствуют и в других видеороликах, например 
в видео «Невероятное единение пассажиров против произ-
вола контролеров ГКУ “Организатор перевозок” Силаева», 
«Скандал в аптеке Озерки».

Таким образом, изучение динамики конфликтных ком-
муникативных актов требует более детального изучения 
в будущем. Во-первых, в ходе конфликта могут возни-
кать эмоциональные перепады, которые позволяют раз-
бить один из основных этапов на несколько подэтапов. 
Во-вторых, при последовательном включении новых лиц 
в коммуникацию этапы конфликта могут дублировать-
ся, повторяться, реализовываться в редуцированной фор-
ме. В-третьих, при параллельном включении третьих лиц 
в коммуникацию изменяется структура основного кон-
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фликта. В-четвертых, наличие третьих лиц, которые ни-
как не проявляют себя вербально, также может оказывать 
влияние на ход конфликтной коммуникации и тактики 
убеждения, избираемые коммуникантами. Подытожив 
все вышесказанное, отметим, что конфликтный речевой 
акт с участием некоего множества коммуникантов – это 
сложное коммуникативное образование со сложной дина-
мической структурой в основе. Данная структура может 
включать в себя как крупные образования, традиционно 
анализируемые в работах по конфликтологии, так и более 
мелкие, выделение которых возможно только при при-
стальном анализе отдельных текстов.
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Рассматриваются вопросы, связанные с  изучением осо-
бенностей построения рекламного сообщения, анализиру-
ются способы реализации коммуникативной задачи. Пред-
лагается решение актуальной проблемы формирования 
текстов рекламы образовательных учреждений, оказыва-
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Формирование текстов рекламы образовательных цен-
тров – сложный комплекс, включающий в себя множество 
аспектов, связанных с решением поставленной комму-
никативной задачи. Для привлечения внимания адреса-
та к продукт у требуется направленно воздействовать на 
его сознание. Одним из основных этапов при разработке 
управленческой составляющей в области рекламы явля-
ется разработка вариантов рекламного аргумента и выбор 
из них оптимального. Это удается далеко не всем образо-
вательным организациям, что и является одной из основ-
ных проблем формирования текста рекламы. Для большей 
эффективности рекламного аргумента необходимо прежде 
всего изучить запросы целевой аудитории [5].

Судя по многочисленным статистическим данным, 
люди в первую очередь заинтересованы в той информации 
на баннерах, которая еще раз убедит их в том, что обра-
зование – это одна из важнейших составляющих в нашей 
жизни, так как оно необходимо для получения профес-
сии, с помощью которой можно заработать средства для 
удовлетворения потребностей личности. Во-вторых, для 
клиента немаловажно получение гарантий безопасности, 
защищенности их личности от возможных угроз в буду-
щем. В-третьих, важной является потребность включения 
в члены какой-либо значимой (референтной) группы – 
определенного круга людей, обособленного по образова-
тельному статусу или профессиональной принадлежно-
сти. В-четвертых, индивид также нуждается в признании 
и уважении собственной компетенции со стороны окружа-
ющих, самоуважении. И наконец, на вершине иерархии – 
потребность в реализации своих возможностей и росте как 
личности, что связано с необходимостью понять и познать 
себя, выйти на возможности саморазвития, управления со-
бой в соответствии с некими приоритетами.

Таким образом, аспекты, на которые адресат обращает 
внимание и на основе которых рекламодатель может гра-
мотно составить рекламный текст и в результате заполу-
чить клиента, формируются в следующем порядке:

1. Экономический аспект:
• будущая заработная плата;
• стипендия, получаемая во время обучения;
• льготы, распространенные на различные услуги (ме-

дицинское обслуживание, отдых, получение дополнитель-
ной специализации и др.).
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2. Социальный аспект:
• будущее высокое профессиональное и социальное по-

ложение;
• общественное признание;
• престижность полученного образования;
• популярность научно-педагогических кадров;
• возможности и перспективы международных связей;
• обучение и прохождение практики за рубежом или 

в ведущих мировых организациях;
• международное признание диплома образовательного 

учреждения или получение сразу двух дипломов (отече-
ственного и иностранного);

• соответствующие возможности трудоустройства.
3. Организация образовательного процесса:
• высокий уровень эффективности занятий;
• приоритет практических методов обучения;
• индивидуальный подход к обучающимся;
• возможности личного выбора программ, изучаемых 

курсов и участие в их формировании.
4. Соответствие требованиям предпочитаемого стиля 

жизни:
• самостоятельность, независимость;
• уверенность в знаниях;
• интересное окружение;
• возможности культурного и профессионального ро-

ста, самовыражения в научном творчестве, досуга и отды-
ха, разрешения других проблем личности [4].

Особенность рекламного аргумента образовательной 
услуги заключается в том, что в нем должна преобладать 
информативность, но никак не эмоциональность. Одна-
ко в данном правиле есть исключение. Например, в этом 
соотношении важно учитывать целевую аудиторию, на 
которую направлена реклама: для преобладающей части 
молодых людей эмоции в личностном отношении значат 
больше, чем информация, содержащаяся в послании. Та-
кому клиенту кроме списка образовательных программ, 
курсов, возможностей трудоустройства и прочего немало-
важно осведомиться об окружении, людях, с которыми 
ему предстоит работать, также ему необходимо узнать об 
атмосфере учебного заведения, возможностях проведения 
досуга и т.д. [3]. Например, большинство частных школ 



188       Секция 2. Речевая коммуникация в практической деятельности

Великобритании не включает досуговые мероприятия 
в основной рекламный текст: как правило, расписание 
спортивных, художественных и внеклассных занятий вы-
несено в отдельную графу на сайте. Факт организации до-
суга представлен в общем виде посредством привлечения 
эпитетов. Например, Bilton Grange Preparatory School по-
зиционирует себя как необыкновенное место, где ребенок 
получит не только высокий уровень образования, но при-
обретет воспоминания и эмоции на всю жизнь: It is a ma-
gical place: a place of learning, a place of lifelong memories. 
А Abbots Bromley School привлекает посетителей сайта фо-
тографиями и представлением живописных территорий, 
где проходят занятия: It is quite remarkable. Set in exten-
sive grounds in the beautiful Staffordshire countryside, we 
offer an extremely high standard of education in an engaging 
and friendly environment. Как правило, активную програм-
му в основном рекламном тексте представляют исключи-
тельно специализированные школы. Так, Aysgarth school, 
школа для мальчиков, расставляет акценты не только на 
учебной, но и на творческой деятельности: Our ambition is 
to find the best in every boy and to help them make the most 
of their potential whether it is in the classroom, on the sports 
field, in the art room, in the music school or on the stage. Та-
кой слоган способен привлечь внимание и заинтересовать 
молодых людей и их родителей пройти обучение именно 
в данной организации. Вместе с тем не стоит забывать, что 
в тех случаях, когда целевой аудиторией образовательной 
услуги является ребенок или подросток, окончательное 
решени е принимается родителями. То есть организация 
должна зарекомендовать себя как надежное учреждение, 
которому старшее поколение может доверить своих де-
тей: We provide safety. We provide vibrant and friendly en-
vironment in which students can flourish and fulfil their po-
tential, – и где их ребенок сможет с удовольствием пройти 
курс обучения: Our ultimate priority is the happiness and 
fulfillment of every person in our community.

Как правило, рекламные обращения образовательных 
учреждений шаблонны и стандартизированы. В них со-
держится информация о предлагаемых образовательных 
программах, наличии лицензии, сроках обучения и др. 
Для составления действительно эффективного рекламно-
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го аргумента необходимо подбирать только подходящие, 
энергичные, емкие слова. Особое воздействие на реципиен-
та оказывает употребление в рекламном тексте заимство-
ваний из различных языков [1]. Так, например, директор 
Cottesmore School в своем обращении на сайте прибегнул 
к использованию знаменитого латинского выражения quis-
que pro ingenio, что в переводе означает каждый гениален 
по-своему, тем самым продемонстрировав высокий уровень 
профессиональной подготовки. Компетентное руководство 
и персонал не могут не характеризовать школу как органи-
зацию, способную предоставить своим ученикам широкую 
базу знаний: “Quisque pro ingenio” is Cottesmore’s unofficial 
motto: everyone has a talent.

Важен тот факт, что на рынке образовательных услуг 
негативный эффект от некачественной рекламы приобре-
тает крупные масштабы. Рекламное обращение, выпол-
ненное непрофессионально, нек омпетентно по отношению 
к клиенту, обращение, не отвечающее положениям добро-
совестной конкуренции, будет отражать низкий образова-
тельный и культурный уровень рекламодателя, его неком-
петентность, непрофессионализм и вызовет определенно 
негативную реакцию клиента по отношению к адресанту – 
недоверие или настороженность, что может послужить 
объективной причиной для отказа от приобретения пред-
лагаемой образовательной услуги.

Кроме того, при составлении рекламного текста об-
разовательного центра необходимо учитывать ряд регио-
нальных, национа льных, религиозных, культурных осо-
бенностей и проблем, связанных с данными аспектами. 
Простое допущение или ошибка в содержании рекламы 
способны оскорбить личность или же целый культурный 
пласт, повлечь цепь неприятных последствий: отказ от 
услуг данного образовательного центра, снижение востре-
бованности, потерю позиций в рейтингах, банкротство. 
Употребление каждого слова в тексте должно быть обо-
снованно.

Таким образом, можно сделать вывод, что достаточно 
серьезно воспринимается лишь такая реклама образова-
тельных услуг, которая убедительна с точки зрения воз-
можностей региональной адаптации, понимания специфи-
ки региона, запросов местных властей и т.п.
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Анализируются формулы благопожелания в турецком 
речевом этикете с позиции синтаксиса и прагматики. Под-
черкивается важность изучения экспрессивности речи, ко-
торая наблюдается в настоящее время в лингвистике.
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SPEECH ACT “WELL-WISHING” IN THE SITUATION 
OF GRATITUDE IN TURKISH LINGUOCULTURE

The formulas of benevolence in Turkish speech etiquette 
are analyzed from the position of syntax and pragmatics. The 
importance of studying the expressiveness of speech, which is 
currently observed in linguistics, is emphasized.

Keywords: speech act, illocution, pragmatics, Turkish 
language, cross-cultural communication.

В турецком обществе давно сформировались и по на-
стоящий день бережно поддерживаются этнокультурные 
стереотипы коммуникативного поведения, в частности, 
в отношении пожеланий. Речевой акт предполагает совер-
шение речевого действия, целью которого является воздей-
ствие говорящего на слушающего. По мнению Н.А. Тро-
фимовой, экспрессивные речевые акты – класс речевых 
действий, которые отличаются тем, что их исполнитель 
в своих действиях выражает внутренние состояния опре-
деленного типа, а именно: «чувства», «эмоции», «мнения» 
в широком смысле слова [2, с. 74]. Одной из важнейших со-
ставляющих успешного общения является вежливость, по-
скольку она позволяет поддерживать атмосферу взаимопо-
нимания и гармонии во время коммуникации и выражает 
положительное отношение собеседников друг к другу. Ка-
тегория вежливости представляет особый интерес для ис-
следователей, поскольку, несмотря на ее универсальность, 
в каждой культуре существует свое понимание вежливо-

© Батанова И.А., Букулова М.Г., 2020
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сти и стратегии вежливости варьируются в зависимости от 
культуры [1, с. 117].

Цель данной работы – проанализировать благопоже-
лания в турецкой лингвокультуре и формы реализации 
благопожеланий в ситуации благодарности. Материалом 
исследования послужил корпус пожеланий, составленный 
в ходе этнографического наблюдения, интервью с носите-
лями турецкой культуры, а также данные вторичных ис-
точников. Проведенный анализ показал, что в турецкой 
коммуникативной культуре пожелания используются 
в ситуациях повседневного общения, где они сопровожда-
ют благодарность, а иногда и заменяют ее, и выполняют 
фатическую функцию. Пожелание-благодарность являет-
ся важной частью диалога как между знакомыми, так и не-
знакомыми людьми.

Сделав добро другим людям, в турецкой культуре необ-
ходимо, не хвалясь, быстрее забыть об этом. А тому, кому 
сделали доброе дело, необходимо помнить об этом вечно. 
Ведь тот, кто неблагодарен по отношению к людям, небла-
годарен и по отношению к Аллаху. В пожеланиях благо-
дарности за выполненную работу говорящий желает, что-
бы Аллах принял это благое дело:

(1) Allah razı olsun (букв.: Пусть Аллах примет).
Для турков важно, чтобы выполняемое дело было до-

зволенным и приносило добро, поэтому в речевом акте (РА) 
«пожелание» присутствует существительное hayır (благо, 
благодать):

(2) Hayırlı işler (букв.: Пусть будет к добру выполняемое 
дело).

После обеда в знак благодарности гости могут пожелать 
хозяину дома или женщине, приготовившей обед, чтобы 
Аллах приумножил ее блага:

(3) Allah ziyade etsin (букв.: Пусть Аллах приумножит 
[ваши блага]).

После еды гость желает хозяину дома благосостояния 
и изобилия (bereket), упоминая при этом имя Пророка 
Ибрахима (библ. Авраам), который был известен своим 
гостеприимством и щедростью, и в турецкой культуре с его 
именем ассоциируют щедро накрытый стол:

(4) Allah Halil İbrahim bereketi versin (букв.: Пусть Ал-
лах даст такое же благосостояние как у пророка Ибрахи-
ма).
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Когда человека угощают водой, в ответ он желает оста-
ваться таким же святым, как вода, потому что вода счита-
ется в исламе святой и священной:

(5) Su gibi aziz olasın (букв.: будь священным как 
вода).

Таким образом, в РА «пожелание», помимо повели-
тельного наклонения (versin, etsin, olasın), часто использу-
ется имя Аллаха и коранизмы hayır – «благо, благодать» 
и aziz – «святой, священный».

В ситуации (1) около 40% турецких коммуникантов ис-
пользовали в качестве благодарности пожелания либо до-
полнили слова благодарности пожеланиями. В указанной 
ситуации наиболее часто (14%) использовались пожела-
ния здоровья адресату в виде императива глагола «быть»: 
Çоk sаğ оl (букв.: будь очень здоров), – которое является 
формализированным и заменяет слово «спасибо». Приме-
чательно, что 10% информантов использовали пожелание-
молитву за адресата: Аllаh sеndеn rаzı оlsun, – с просьбой 
к Богу принять доброе дело, также с просьбой не причи-
нять бед адресату: Rаbbim sеni dаrа sоkmаsın (2%).

В ответах 12% информантов использовались эмоцио-
нальная лексика и фразеологизмы: Gеrçеk dоst kаrа gündе 
bеkli оlur и Уаrdım еttiğin için çоk sаğоlun, iуi ki vаrsın; а так-
же реплики hеlаl olsun, подчеркивающие важность оказан-
ной помощи для информанта и невозможность выполнить 
дело без помощи: Çоk sаоl sеn оlmаsауdın bitirеmеzdim/Соk 
sаğоl sеn уаrdim еtmеsеn bitmеzdi/Çоk sаğ оl. Sеn оlmаsаn 
nе уараrdım; 2% информантов в качестве благодарности 
использовали комплимент: Саn dоstum güzеl insаn.

Таким образом, в данной ситуации при симметричных 
отношениях турецкие информанты использовали стра-
тегии вежливости сближения: «Включайте говорящего 
и слушающего в действие», «Преувеличивайте интерес 
к собеседнику», «Замечайте слушающего, уделяйте вни-
мание ему», «Дарите подарки слушающему», «Используй-
те маркеры внутригрупповой принадлежности».

В ситуации благодарности от начальника за хорошо 
выполненную работу только 10% информантов использо-
вали пожелания в своих репликах. При этом пожелания 
dilеrim (букв.: желаю) были выражены в эксплицитно-пер-
формативной форме: Şirkеtimiz аdındаn sizi tеbrik еdiуоrum 
vе bаşаrılаr diliуоrum (букв.: от имени нашей фирмы по-
здравляю вас и желаю успехов); пожелание здоровья ру-
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кам адресата выражено имплицитно-перформативно (8%): 
еlinе sаğlık (букв.: здоровья твоим рукам); а пожелания-мо-
литвы, в которых использовались мусульманские ценно-
сти – благословление или дозволение, выражены при по-
мощи модальной конструкции (5%): Hеlаl оlsun çоk iуi iş 
çıkаrmışsın/Hауırlı uğurlu оlsun. Большая часть коммуни-
кантов (40%) предпочла короткие реплики благодарности: 
tеşеkkür еdеrim (букв.: спасибо). Некоторые информанты 
дополнили слова благодарности похвалой: Tеşеkkür еdеrim, 
iуi оlmuş, аfеrin/Çоk güzеl bir hаbеr. Аfеrin çоk iуi hаbеr.

Таким образом, в ситуации благодарности при социально-
неравных отношениях между коммуникантами мы заме-
тили менее активное использование РА «пожелание». Ин-
форманты, в чьих репликах звучали пожелания, исполь-
зовали стратегии вежливости сближения: «используйте 
маркеры внутригрупповой принадлежности», «дарите по-
дарки слушающему».

В ситуации благодарности продавцу большая часть ин-
формантов (60%) в своих репликах использовала поже-
лания; 30% информантов использовали пожелания добра 
и благословления в имплицитно-перформативной форме 
вместо благодарности: Hауırlı işlеr (букв.: дел, от которых 
будет прок)/iуi işlеr (букв.: добрых дел); императив глагола 
«видеть»: Hауrını gör (букв.: «увидь добро от нее»); а так-
же пожелание легкой работы, выраженное с помощью мо-
дальной конструкции: Kоlау gеlsin (букв.: пусть покажет-
ся легкой).

20% информантов использовали пожелания добра и лег-
кой работы, дополняя ими реплики благодарности: Tеşеkkür 
еdеrim, iуi günlеr/Tеşеkkür еdеrim, kоlау gеlsin/Tеşеkkür 
еdеrim, hауırlı işlеr. Формулы пожеланий были выражены 
в имплицитно-перформативной форме без указания на лицо 
либо при помощи модальных конструкций с указанием на 
помощь от Бога в высказываниях-молитвах.

Как показал анализ, РА «пожелания», обращенные 
в разных речевых ситуациях к Аллаху, включают сле-
дующие коранизмы, свидетельствующие об исламских 
ценностях: 1) существительные hayır – «благо», «добро», 
rahatlık – «покой», selam – «спасение», nasip – «судь-
ба», bereket – «изобилие», «обилие», peygamber – «про-
рок», cihan – «мир» (этот и иной), cennet – «рай», na-
zar – «сглаз», ahiret – «иной мир», huzur – «покой», 
rahmet – «милосердие», «божья милость», sabır – «терпение», 
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baht – «судьба»; 2) прилагательные hayırlı – «благост-
ный», sağ salim – «здоровый», «невредимый», aziz – «свя-
той», mesut – «счастливый», bahtiyar – «счастливый», 
mübarek – «благословенный», «благодатный»; 3) глаголы 
nasip etmek – «предоставлять возможность», korumak – 
«оберегать», emanet olmak – «доверять», razı olmak – «со-
глашаться», «принимать», affeylemek – «прощать». Вы-
явленные грамматические особенности РА «пожелания» 
состоят в том, что в данном речевом акте в турецком языке 
в основном употребляется повелительное наклонение гла-
голов, реже используется имплицитно-перформативная 
форма, единичны случаи с использованием индикатива 
прошедшего времени.

Результаты проведенного исследования показали, что 
в формулах пожеланий отсутствуют перформативные гла-
голы «желаю» или «хочу». Наиболее частотными в ситуа-
циях благословления, а также в ритуальных пожеланиях 
являются формулы пожеланий, образованные с помощью 
повелительного наклонения 3 л. ед. ч. Для фатических си-
туаций в турецкой коммуникативной культуре характер-
ны императивные формы глаголов. В турецкой коммуника-
тивной культуре пожелания являются клишированными 
и часто употребляемыми. Кроме того, они сопровождают 
различные акты фатической коммуникации: приветствие, 
прощание, благодарность, – а также заменяют их. В турец-
кой коммуникативной культуре пожелание является кон-
венциональным этикетным речевым действием, нацелен-
ным на выражение симпатии по отношению к адресату, на 
проявление внимания к его интересам и потребностям, что 
полностью соответствует стратегиям позитивной вежливо-
сти [3, с. 183].

Функциональная особенность РА «пожелания» в ту-
рецкой коммуникативной культуре состоит в том, что в не-
которых случаях данный речевой акт представляет собой 
просьбу, обращенную к Аллаху. Тем самым мы можем сде-
лать вывод, что в турецкой культуре РА «пожелание» мо-
жет выступать и в качестве слитного речевого акта.

Полученные результаты, являющиеся очередным под-
тверждением неразрывной связи языка, культуры и ком-
муникации, могут найти применение в лингвокультуроло-
гии, теории и практике межкультурной коммуникации, 
а также быть использованы при изучении турецкого языка 
и в переводческой практике.
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Рассматривается flarf poetry – авангардистское дви-
жение в рамках немецкоязычного поэтического интернет-
дискурса ХХI в. Особое внимание уделяется способам соз-
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D.A. Datsko

FEATURES OF THE GERMAN-SPEAKING FLARF

The article is devoted to the consideration of the flarf – 
the avant-garde movement in the space of the German poetry 
Internet discourse of the 21th century. Particular attention is 
paid to the ways of creating flarf.

Keywords: German modern poetry, flarf poetry, found po-
etry, dadaism, google poetry.

Немецкоязычный современный поэтический дискурс – 
неоднозначный феномен, отличающийся стилистической 
разноплановостью, амбивалентным характером ряда кон-
цептов, а также жанровой спецификой. В связи с разви-
тием компьютерных технологий особую популярность 
в ХХI в. приобретают тексты, созданные в интернет-про-
странстве. Для выражения своих мыслей, а также получе-
ния мгновенного отклика стало модно использовать Twit-
ter, Facebook, Instagram, вести блоги, а также сочинять 
стихотворения в жанре фларф (flarf poetry), не являясь 
при этом профессиональным поэтом [2].

Flarf poetry представляет собой авангардистское дви-
жение в пространстве поэтического интернет-дискурса 
ХХI в. Суть жанра заключается в создании произведений, 
преимущественно стихотворений, из цитат запросов по-
исковых систем. Основоположником flarf poetry считает-
ся Г. Салливан, который начал опубликовывать тексты, 
«сконструированные» подобным образом. Первым фларф-
произведением стала пьеса “Angry at God”, строившаяся 
на результатах поиска трех основных понятий God, aww, 
yeah. Сам Салливан называл свои стихотворения «плохо 
склеенными текстами» и сочинял их в качестве развлече-
ния, отправляя иногда на поэтические конкурсы. На шу-
точные тексты обратили внимание, и многие поэты стали 
работать в жанре пародийной поэзии. Нейминг привел 
автора к термину flarf, означающему нечто неприятное, 
а также на американском сленге – сорт марихуаны невысо-
кого качества. Однако сегодня flarf poetry позиционирует 
себя не только как пародийный жанр, но и как серьезное, 
иногда неполиткорректное течение.
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Flarf неразрывно связан с экспериментальной диги-
тальной (цифровой) литературой, является продолжением 
идей дадаизма. Если дадаизм, который зародился как ре-
акция на последствия Первой мировой войны, продемон-
стрировавшей бессмысленность человеческого существова-
ния, пропагандировал бессистемность, иррациональность, 
отрицал общепринятые каноны, то фларф – это антипод 
«правильной» классической поэзии, отражающий настро-
ения в обществе и критикующий политику.

Безусловно, такой неординарный феномен, как фларф, 
попал в поле зрения многих российских и американских 
лингвистов. В частности, можно выделить исследования 
Д. Гарднера, Л. Оборина, М. Родина и др. В немецкоязыч-
ном пространстве фларф не так популярен, как в англо-
язычном, однако можно с уверенностью утверждать, что 
flarf poetry является неотъемлемой частью современ-
ного литературного процесса [1]. Среди наиболее извест-
ных авторов, работающих в этом жанре, можно выделить 
А. Гумца, Х. Байор, Ш. Рейх, Д. Шредера, Ш. Промбку, 
Л. Гвиннер и т.д.

Как правило, фларф создается двумя способами. Пер-
вый заключается в выборе двух, максимум трех ключевых 
понятий, которые вводятся в поисковую систему, и уже 
цитаты результатов поиска используются в качестве гото-
вого произведения. Автор фларфа может внести некоторые 
незначительные корректировки в текст, в частности из-
менить единственное число на множественное, поменять 
порядок слов, добавить союзы aber, und, dann для связи 
предложений. В остальном flarf-стихотворение – это гото-
вое произведение поисковой системы.

“Gezinkte Sterne” Л. Гвиннер – характерный пример 
фларфа, который строится на трех ключевых понятиях: 
Sterne, Kerl, Leben [6]. Несмотря на то что текст состоит из 
фрагментов, ему присущи многие характеристики клас-
сического стихотворения: тема, сюжет, композиция, ху-
дожественно-выразительные средства, образ лирического 
героя:

Habe diese Woche diesen obergeilen Kerl getroffen
Man denkt “Gott du existierst”
mit Wimpern aus Gras und deiner goldenen Stimme.
Da hat sich das Gemüt in die Höhe erhoben
mein Leben war trivial
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Gezinkte Sterne
Jetzt ist der Ort bestimmter Momente
Jetzt beginnt mein Leben als geistige Catcherin
Uraltes Sinnbild der Liebe
Zwischen uns ein Wolkenzaun
Strukturen lassen sich durch rosa Einhörner nicht beweisen
Um mit der schrecklichen Wahrheit zurecht zu kommen
Vervollständigen Sie bitte ihre Gottessammlung [4].
Второй способ создания фларфа – это так называемая 

найденная поэзия (found poetry), когда из абсолютно не-
лирического содержания текста юридического документа, 
рекламы, газетной статьи заимствуются строки и на их ос-
нове возникает фларф-стихотворение. В представленном 
примере в качестве исходного текста выступает предложе-
ние из немецкого блога. Автор «разбил» сложноподчинен-
ное предложение на строки таким образом, чтобы получить 
стихотворение, напоминающее верлибр:

Es sollte dokumentiert werden,
wenn die meisten geeignete Ergebnisse nur von
wirklich begann zu blockieren,
die all das Unternehmen
für das Licht
der Sonne
auf dem neusten Stand
Modell eines Punktes
Transformation auf der schmutzigen, noch grundlegende
Frage, über die gesprochen sollten [3, S. 34].
Фларф также часто ассоциируют с так называемой 

google poesie. Однако это неравнозначные понятия, так как 
поэзия google есть результаты поиска без добавления ци-
тат, в то время как обязательным условием фларфа являет-
ся наличие фрагментов из статей, на которые появляются 
ссылки при выполнении запроса (рис. 1).

Цель фларф-текстов, по мнению Д. Шредера, заклю-
чается в создании комического и игрового эффекта [5], 
а также возможности проследить, что на данный момент 
интересует пользователей Интернета. В частности, если 
сконструировать фларф из поисковых запросов “Merkel”, 
“Bundeskanzlerin”, то в качестве результатов поиска, во-
первых, появится информация о гендерных предубежде-
ниях в деятельности политиков и руководителей, так как 
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А. Меркель является первой женщиной-канцлером Герма-
нии, во-вторых, статьи, освещающие некоторые страницы 
биографии, в-третьих, на ряде сайтов опубликованы ново-
сти о проблемах со здоровьем у канцлера.

Рис. 1. Пример создания google poetry

Из любых указанных источников автор фларфа может 
позаимствовать цитаты для своего стихотворения (рис. 2):

Рис. 2. Пример создания фларфа

Безусловно, достаточно долгое пребывание А. Мер кель 
на посту канцлера привлекает внимание граждан ФРГ, 
а, учитывая, что следующие выборы состоятся в конце 
августа 2019 г., количество запросов в поисковой системе 
google относительно персоны А. Меркель возрастает вдвое. 
Очевидно также, что после выборов канцлера результаты 
google изменятся, соответственно и фларф может выгля-
деть по-другому.

Проведенный анализ немецкоязычных фларф-текстов 
позволил нам установить, что на лексико-семантическом 
уровне представлен широкий вариатив лексических еди-



201Дацко Д.А. Особенности немецкоязычного фларфа

ниц, содержащих оценочные смыслы: оbergeiler Kerl, gol-
dene Stimme, schmutzige Situation, die guten Zeiten, schö-
ne Flasche, falsche Zitaten. На структурном уровне фларф 
представлен свободными ритмами и продолжает постмо-
дернистские идеи, в частности, в стихотворениях преиму-
щественно отсутствуют заглавные буквы и знаки препина-
ния.

Среди критиков сложилось неоднозначное отношение 
к фларфу. По мнению ряда литературоведов, появление та-
ких жанров, как фларф, свидетельствует о кризисе и при-
митивизации поэзии, так как данный способ стихосложе-
ния не имеет творческой составляющей. В таком случае 
можно говорить о фларфе как о представителе поэзии со-
циального сора, куда также относится спам-поэзия (spam 
poetry).

Несомненно, однозначно утверждать, что фларф от-
носится к так называемой поэзии социального сора в свя-
зи с тем, что он не выполняет характерные для данного 
рода литературы функции, было бы ошибочным. На наш 
взгляд, фларф – это не только авангардистское движение, 
но и социологический феномен, так как на основе запро-
сов представляется возможным установить определенный 
этап развития современного общества.
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This article explores the requirements of the industry that 
apply to the skills of verbal communication of the specialists 
in advertising and public relations. We compare them with 
requirements of the federal state educational standard of the 
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Сегодня профессии рекламиста и PR-специалиста явля-
ются популярными в России, чтобы их получить, тысячи 
абитуриентов поступают в вузы. Особенность этих видов 
деятельности в том, что работники данной сферы должны 
на высоком уровне обладать всеми видами коммуника-
тивной компетентности. «Речь является одной из состав-
ляющих частей профессиональной подготовки специали-
стов по сервису и туризму, юриспруденции, менеджменту 
и маркетингу. Они должны в совершенстве владеть всеми 
видами речевой деятельности» [2, с. 10], безусловно, что 
данное суждение относится и к менеджерам по рекламе 
и связям с общественностью.

Для того чтобы узнать представления студентов, обуча-
ющихся рекламе и связям с общественностью, о своей бу-
дущей профессии, а также то, какой образ профессионала 
в этой сфере у них сформировался, в декабре 2016 – январе 
2017 г. в Институте мировой экономики и бизнеса экономи-
ческого факультета Российского университета дружбы на-
родов был проведен опрос. В нем приняли участие 170 рес-
пондентов: студенты 3–4-х курсов бакалавриата и 2-го кур-
са магистратуры данного направления подготовки.

Основной вопрос, ответ на который позволяет нам су-
дить об образе профессионала, сформированном у студен-
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тов: «Каким, на ваш взгляд, является идеальный специа-
лист по рекламе и связям с общественностью?» Это откры-
тый вопрос, на который ответили 139 человек (81,8% от 
всего числа опрошенных), 31 – не ответил или затруднился 
ответить (18,2%).

Если выстраивать рейтинг качеств и характеристик, 
важных для специалиста по рекламе и связям с обществен-
ностью по мнению опрошенных, то на первом месте будет 
«уровень развития, образование, ум» (17%), на втором – 
«креативность и творчество» (15%), на третьем – «комму-
никабельность» (11%).

Некоторые из респондентов описывали коммуника-
бельность следующим образом: «умеет договариваться 
и находить общий язык», «умеющий убеждать», «с таким 
человеком приятно общаться и сотрудничать» и др.

Таким образом, можно констатировать, что студенты, 
обучающиеся по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», осознают, что их будущая профессия свя-
зана с социальным взаимодействием, которое невозможно 
без речевой коммуникации.

Коммуникабельность в социологии коммуникации по-
нимается как «черта характера личности, заключающаяся 
в умении общаться с людьми, вступать в контакт. Включа-
ет в себя способность быстро без лишних затрат умствен-
ной и физической энергии адаптироваться в новых услови-
ях» [1]. Общение, являющееся необходимым компонентом 
коммуникабельности, предполагает в том числе владение 
вербальными и невербальными средствами обмена инфор-
мацией.

«Коммуникабельность понимается как способность ин-
дивида легко и по собственной инициативе устанавливать 
контакты в любой сфере общения, а также умело поддер-
живать предлагаемые контакты. Коммуникабельность об-
условлена не только психологическим типом индивида, но 
также социальным опытом общения, предусматривающим 
ориентацию на партнера – умение слушать и сопережи-
вать, своевременно корректировать свое речевое поведе-
ние» [5, с. 109]. Для нас важно, что коммуникабельность 
предполагает, с одной стороны, индивидуальные особен-
ности личности, а с другой – навыки коммуникатора, ко-
торые формируются в процессе общения, т.е. те, которые 
можно развить у студента во время его обучения в вузе.
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Конечно, коммуникабельность предполагает владение 
всеми видами речевой деятельности: говорением и слу-
шанием, письмом и чтением. «Система знаний по рече-
вой коммуникации необходима специалистам по связям 
с общественностью… для решения практических задач 
и конкретных ситуаций… профессиональной деятель-
ности», – пишут О.Я. Гойхман и Л.М. Гончарова. Буду-
щих специалистов по рекламе и PR нужно «научить ясно 
и грамматически правильно говорить, излагать собствен-
ные мысли в свободной творческой интерпретации в уст-
ной и письменной форме, соблюдать речевую культуру 
и развивать умение общаться» [4, с. 11].

Итак, студенты, изучающие рекламу и связи с обще-
ственностью, в общем понимают особенности своей буду-
щей профессии. Рассмотрим, какие требования предъяв-
ляют к выпускникам работодатели.

Для этого мы изучили вакансии «PR-специалист» 
и «Менеджер по рекламе», размещенные на сайте 
HeadHunter – российской компании интернет-рекрутмен-
та. В десяти случаях из пятнадцати рассмотренных отме-
чается, что соискатель должен обладать грамотной устной 
и письменной речью: требуются «отличное знание рус-
ского языка (письменного и устного)», «высокий уровень 
грамотности», «хорошие навыки самостоятельной работы 
с текстом» и др. Но, кроме этого, есть еще необходимость 
в «умении располагать к себе людей и работать с возраже-
ниями», «умении выстраивать отношения с партнерами 
и клиентами», «навыках создания текстовых материалов 
и презентаций», «хороших коммуникативных навыках, 
навыках делового общения» и т.п. То есть составители 
описания вакансий также ожидают от будущих сотрудни-
ков коммуникабельности, включая знание языка и разви-
тые речевые навыки.

Также, чтобы изучить ожидания работодателей, мы 
рассмотрели профессиональный стандарт специалиста по 
связям с общественностью, разработанный Российской ас-
социацией по связям с общественностью, где отмечены те 
компетенции, которыми должен обладать профессионал 
в данной сфере. Целый ряд обобщенных трудовых функ-
ций связан с коммуникабельностью и речевыми навыками. 
Среди них есть как относящиеся к коммуникабельности, 
например владение техниками деловых переговоров, зна-
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ние принципов и владение техниками, приемами модера-
ции дискуссий, совещаний, переговоров, умение общаться 
с клиентами в публичных информационных системах, зна-
ние принципов коммуникаций со сложными клиентами, 
знание принципов работы с популярными персонами, ли-
дерами общественного мнения и прочими, знание принци-
пов и технологий подготовки к публичным выступлениям 
спикеров, так и относящиеся собственно к языку и речи: 
знание орфографических, пунктуационных и стилисти-
ческих норм и правил русского языка, умение лаконично 
и ясно формулировать мысли, копирайтинг, понимание 
жанровых закономерностей и правил [6, с. 4–16].

То есть работодатели ждут от специалистов по рекламе 
и PR разнообразных коммуникационных навыков и уме-
ний вести коммуникацию, в том числе и речевую, в самых 
разных ситуациях общения, с различными аудиториями.

В принципе, студенты вузов понимают, что работода-
тели от них ждут коммуникабельности, но сформировать 
конкретные компетенции, которыми должен обладать спе-
циалист по рекламе и связям с общественностью, должен 
вуз.

Рассмотрим, какие требования к коммуникабельности 
выпускников направления «Реклама и связи с обществен-
ностью» предъявляются федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 
ВО) [8].

С коммуникабельностью связаны следующие компе-
тенции:

• общекультурные: ОК-5 (способность к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия) и ОК-6 (способность работать 
в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия);

• общепрофессиональные: ОПК-3 (обладание базовыми 
навыками создания текстов рекламы и связей с обществен-
ностью, владение навыками литературного редактирова-
ния, копирайтинга);

• профессиональные: ПК-8 (способность организовы-
вать подготовку к выпуску, производство и распростране-
ние рекламной продукции, включая текстовые и графи-
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ческие, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы) и ПК-11 
(способность владеть навыками написания аналитических 
справок, обзоров и прогнозов).

Итак, основные компетенции, указанные во ФГОС ВО, 
касаются прежде всего навыков речи: устной (дополни-
тельно не охарактеризованы) и письменной (создание тек-
стов различных жанров и их редактирование) для межлич-
ностного, межкультурного взаимодействия как в трудовом 
коллективе, так и в медиапространстве. Данные компетен-
ции в целом соотносятся с ожиданиями работодателей.

ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Рекла-
ма и связи с общественностью» [9], который сейчас гото-
вится к принятию, содержит следующие компетенции, 
связанные с коммуникабельностью и речевой коммуника-
цией:

• универсальные: УК-3 (способность осуществлять со-
циальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде), УК-4 (способность осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах));

• общепрофессиональные: ОПК-1 (способность созда-
вать востребованные обществом и индустрией медиатек-
сты, и/или медиапродукты, и/или коммуникационные 
продукты в соответствии с нормами русского и иностран-
ного языков, особенностями иных знаковых систем), ОПК-
4 (способность отвечать на запросы и потребности общества 
и аудитории в профессиональной деятельности), ОПК-7 
(способность учитывать эффекты и последствия своей про-
фессиональной деятельности, следуя принципам социаль-
ной ответственности) [9, с. 9–10].

Что касается профессиональных компетенций, то они 
«формируются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников, а также при необходимости на основе анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъяв-
ляемых к выпускникам направления подготовки на рын-
ке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 
проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востре-
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бованы выпускники в рамках направления подготовки, 
иных источников» [9, с. 11]. То есть в том числе и рассмо-
тренного нами выше Профессионального стандарта специ-
алиста по связям с общественностью и требований, указан-
ных в описаниях вакансий на сайте HeadHunter.

В общем, будущий ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» стал, 
с нашей точки зрения, не только более ориентированным 
на запросы работодателей, но и более соответствующим 
коммуникабельности профессий в данной сфере. В нем 
акцентируется уже не просто необходимость взаимодей-
ствовать в обществе и деловой сфере, используя устную 
и письменную речь, но и создание медиатекстов, соответ-
ствующих запросам общества и аудитории, созданных 
с помощью различных знаковых систем, кроме того учи-
тывая долгосрочные эффекты коммуникации.

Что же в ответ на потребности студентов, работодателей 
и требования госстандарта дают вузы, занимающиеся под-
готовкой по направлению «Реклама и связи с общественно-
стью» в плане развития навыков речевой коммуникации 
как ядра коммуникабельности будущих специалистов от-
расли?

Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели топ-20 ву-
зов России по версии журнала «Форбс» [7], отобрали из 
них те, которые реализуют образовательные программы 
по направлению «Реклама и связи с общественностью» на 
уровне бакалавриата. Из двадцати вузов таких оказалось 
десять: МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, 
ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, РУДН, МЭИ, СПбГУ, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, СПбПУ Петра Великого. Далее на официаль-
ных сайтах данных вузов были собраны учебные планы, 
в соответствии с которыми реализуются образовательные 
программы, чтобы понять, каким студентам преподаются 
дисциплины, формирующие навыки речевого общения. 
Из перечисленных вузов у двух (СПбГУ и ВШЭ) на сайте 
не было обнаружено учебных планов, поэтому пришлось 
основываться на списках дисциплин, представленных на 
сайтах. Всего были рассмотрены учебные планы 18 профи-
лей образовательных программ.

О.Я. Гойхман в статье «О перспективах обучения в ву-
зе речевой коммуникации» рассматривает оптималь-
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ную, с его точки зрения, систему подготовки студентов, 
которая включает получение основополагающих знаний 
о стилях, нормах культуры речи в рамках курса «Русский 
язык и культура речи», а также изучение видов речевой 
деятельности, социо-, психолингвистических и этических 
вопросов, что обеспечивает базовая дисциплина «Речевая 
коммуникация», все другие речевые компетенции, обеспе-
чивающие дополнительные коммуникативные потребно-
сти конкретной специализации, формируются курсами по 
выбору, например «Деловое общение», «Речевой этикет», 
«Язык рекламы» [2, с. 11]. Основываясь на данной концеп-
ции, проанализируем собранные данные о дисциплинах, 
преподаваемых в ведущих вузах России.

Курс «Русский язык и культура речи» встречается 
только в трех образовательных программах из 18, что со-
ставляет 16,6%, хотя данная дисциплина призвана давать 
студентам базовые знания о нормах речевого и стилевого 
аспектов речевого общения.

Ни в одном из вузов не преподается дисциплина «Рече-
вая коммуникация», целью которой является «изучение 
видов речевой деятельности, а также социо-, психолингви-
стических и этических вопросов, что позволит обеспечить 
высокий уровень профессионального общения» [3, с. 90], 
которая была бы наиболее целесообразной для изучения 
будущими специалистами по рекламе и связям с обще-
ственностью.

По результатам проведенного исследования самыми 
распространенными в вузах дисциплинами, направлен-
ными на формирование навыков речевой коммуникации, 
входящими в базовую и вариативную части (исключая 
дисциплины по выбору студентов) учебных планов, явля-
ются следующие: «Копирайтинг в рекламе и PR» встреча-
ется в 8 программах из 18, т.е. в 44% случаев; «Стилисти-
ка и/или литературное редактирование», как и «Деловые 
коммуникации или этикет», присутствует в 7, что состав-
ляет 38,8%.

По мнению О.Я. Гойхмана, данные дисциплины могут 
обеспечить только дополнительные коммуникативные по-
требности и развить профессиональные качества специ-
алиста по рекламе и связям с общественностью [Там же].

Формирование компетенций, связанных с развитием 
навыков устной речи, которые развивают дисциплины 
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«Риторика» или «Публичные выступления», реализуется 
в 5 случаях, т.е. в 27,7%.

Можно констатировать, что выбор указанных дисци-
плин в целом позволяет вузам формировать компетенции, 
соответствующие требованиям ФГОС ВО. Однако боль-
ший акцент сделан на общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, ориентированные на развитие 
навыков письменной, а не устной речи. Об умениях, свя-
занных с чтением и слушанием, без которых немыслим 
современный специалист по рекламе и связям с обще-
ственностью, нельзя судить однозначно, вероятно, что они 
укрепляются в рамках изучения дисциплины «Деловые 
коммуникации», но этого, очевидно, недостаточно, пото-
му что 42–53% времени общения современный менеджер 
слушает, 15–17% читает и только 16–32% говорит сам, 
а 9–14% пишет [10, с. 34].

Если определять самую распространенную дисциплину 
по выбору, направленную на формирование коммуника-
ционных навыков, то это «Копирайтинг», он встречается 
в 7 образовательных программах, что составляет 38,8%.

Таким образом, дисциплина «Копирайтинг» препода-
ется в том или ином блоке учебного плана в 15 из 18 рас-
смотренных нами образовательных программ, т.е. явля-
ется наиболее распространенной, это объясняется тем, что 
она направлена на формирование ОПК-3 и отчасти ПК-8, 
кроме того, это полностью соответствует запросам работо-
дателей.

Что касается формирования компетенций специалиста 
по рекламе и связям с общественностью, которые требуют-
ся работодателям, то здесь очевидно несоответствие: дисци-
плины, направленные на выработку навыков, связанных 
с ведением деловых переговоров и их модерации, в базовой 
части учебного плана есть только в образовательных про-
граммах РЭУ им. Г.В. Плеханова, в блоках дисциплин по 
выбору студента в МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, 
ВШЭ.

Сформировать умения общаться с клиентами в пу-
бличных информационных системах, знания принципов 
коммуникаций со сложными клиентами, популярными 
персонами, лидерами общественного мнения и прочими 
в рамках курсов по деловому общению возможно, однако 
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высока вероятность того, что этих компетенций будет не-
достаточно, поскольку часто специалистам по рекламе 
и связям с общественностью нужно уметь поддерживать 
коммуникацию в формате светского общения, которое 
имеет существенные особенности.

Формирование собственно речевых навыков проис-
ходит практически в каждой из рассмотренных нами 
образовательных программ, но в разном объеме и в раз-
личных аспектах. Так, в Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации есть только одна 
коммуникационная дисциплина – «Основы деловой и пуб-
личной коммуникации в профессиональной деятель-
ности», скорее всего, в ее рамках невозможно сфор-
мировать все умения, которые требует работодатель от 
молодого специалиста. Во всех других вузах данные 
навыки формируются минимум двумя обязательными 
для всех студентов дисциплинами, максимум – шестью. 
Например, В РАНХиГС в рамках образовательной про-
граммы «Управление социальными коммуникациями» 
преподаются следующие дисциплины: «Письмо и крити-
ческое мышление», «Академическое чтение», «Повсе-
дневность и социальные коммуникации», «Практики 
профессионального копирайтинга», «Основы редактиро-
вания», «Управление имиджем и деловые коммуника-
ции» – этот набор курсов является уникальным, однако 
здесь формируются компетенции, направленные на пись-
менную коммуникацию, но не на устную.

Только в одном вузе – СпбГУ – есть такая форма обу-
чения, как тренинг, здесь проводится «Тренинг делового 
общения», хотя, безусловно, это одна из самых оптималь-
ных форм развития навыков речевой коммуникации.

Итак, мы рассмотрели основные требования к речевой 
подготовке рекламиста и PR-специалиста, которые предъ-
являются работодателями и федеральным образователь-
ным стандартом. Можно сделать вывод о том, что вузы 
в основном ориентируются на формирование профессио-
нальных навыков письменной речи, в то время как навыки 
устной речи формируются реже. Умениям слушания и чте-
ния должного внимания вузы не уделяют, как и тренинго-
вой форме проведения занятий, что можно считать суще-
ственным упущением.
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КОММЕНТАРИИ К МАТЕРИАЛАМ САЙТОВ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ФРАНЦИИ КАК ОДИН 

ИЗ ВИДОВ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рассматриваются комментарии к материалам сайтов 
периодических изданий Франции как текст и как вид ком-
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dicals as a text and as a kind of modern communication from 
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П. Вацлавик (P.Watzlawick) в предисловии к труду 
Бейтсона (G. Bateson) и Руеша (J. Ruesch) «Коммуника-
ция и общество» [8] заметил, что «коммуникация являет-
ся поступком» (la communication est le comportement). Со-
временные медиатехнологии позволяют создавать новые 
способы и формы коммуникации, которые все активнее 
входят в повседневную жизнь и поэтому неизбежно стано-
вятся объектом изучения [2; 8].

Приступая к исследованию комментариев к материалам 
веб-сайтов ведущих средств массовой информации (СМИ) 
Франции, мы исходили из того, что воспринимаем коммен-
тарии как текст, но текст второго уровня (de second degré), 
или метатекст (вслед за Ж. Женеттом) [9], для того мате-
риала сайта СМИ, на который реагируют комментаторы.

Сегодня, поскольку понятие «текст» получило слиш-
ком много значений, исследователи пытаются разграни-
чить концепты текста в широком и узком смыслах. Так, 
например, исследователь-культуролог Н.А. Симбирцева 
предложила термины: «текст культуры», под которым она 
понимает опубликованное литературное произведение, 
и «культурный текст», не являющийся синонимом «текста 
культуры», а воспринимаемый автором скорее как гото-
вое аудио- или видеопроизведение (музыка, кинофильмы, 
анимация и др.), т.е. текст в более широком смысле. Одна-
ко важно, что, согласно теории Симбирцевой, текст равен 
законченному произведению (т.е. речь идет о тексте в более 
узком смысле).
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Однако если сопоставить теорию Симбирцевой, напри-
мер, с теорией Р. Барта, для которого текст не равен произ-
ведению, тогда то, что Н.А. Симбирцева называет «текстом 
культуры», лучше всего соотносится у Барта с текстом про-
изведения, созданным писателем. Барт полагал, что по-
следним настоящим писателем (écrivain) был Г. Флобер. 
После него все французские «писатели», по мнению фило-
софа, всего лишь «пишущие» (scripteurs). Но «пишущие», 
в понимании Р. Барта, – это совсем не то, что можно понять 
с позиции сегодняшнего дня. В Интернете сегодня пишут 
все, кто овладел грамотой. Барт же считал «пишущими» 
современных ему писателей, публицистов, литературных 
критиков, т.е. представителей французского литературно-
го мира второй половины ХХ в. [1] . Конечно, комментарии 
к материалам веб-сайтов никак нельзя причислить к «боль-
шой литературе» или «великой культуре». Но примени-
тельно к ним можно было бы использовать термин «текст 
культуры повседневности», который, как мы полагаем, 
удачно отражает характер французских комментариев. 
Согласно словам М.М. Бахтина, «каждый текст является 
чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, 
и в этом весь смысл его» [4], поэтому комментарии к ма-
териалам сайтов представляют интерес для исследователя 
как с точки зрения формы их представления, так и с точки 
зрения содержания [2].

Отметим также, что М. Эпштейн предложил, чтобы 
не путать тексты, написанные и созданные в Интернете, 
с классическими «книжными», первые называть текстои-
дами, или текстоподобными [7]. Прежде всего потому что 
у текстоидов, или медиатекстов (термин Т.Г. Добросклон-
ской [3]), другая, нелинейная, структура. Кроме того, ме-
диатексты не являются законченными произведениями, 
они открыты для редактирования: в любой момент их мо-
гут изменить и сами авторы.

С другой стороны, комментарий к материалам веб-сайта 
является завершенным смысловым сообщением (énoncé), 
которое зафиксировано с помощью компьютерных техно-
логий и высказано с намерением вступления в диалогиче-
ские отношения с другими посетителями сайта.

Комментарий может быть обращен как к автору пер-
вичного текста, так и к другим читателям материала, ко-
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торые образуют интернет-форум в «подвале» статьи, опуб-
ликованной на веб-сайте издания. Это именно форум, его 
нельзя назвать чатом, поскольку чат обычно проходит 
в режиме реального времени [11], а комментарии остаются 
в пространстве сайта (несмотря на то что время их посту-
пления на сайт всегда бывает отмечено). Любой интернет-
пользователь имеет право, изучив материал сайта, создать 
свой комментарий в любое время. Точно так же, как и дру-
гой пользователь, который, возможно, заглянет в ком-
ментарии к основному материалу спустя неопределенное 
время, может ответить на предыдущее высказывание или 
вступить в полемику с другим комментатором. Таким об-
разом, структура форума становится ризоматичной, «вет-
вится», комментаторы вступают в диалог между собой или 
в общую «дискуссию», растянутую во времени, в которой 
участвуют более двух комментаторов.

В то же время, как правило, комментарии франкоязыч-
ных интернет-пользователей достаточно хорошо струк-
турированы, поэтому, исходя из классификации текстов, 
предложенной Ю. Кристевой [5], их нельзя назвать гено-
текстами, однако иногда в них встречаются некоторые 
опечатки, смысловая незавершенность, следовательно, 
комментарии не всегда могут быть причислены и к фе-
нотекстам. Строго говоря, комментарии нельзя причис-
лить к устной речи (они написаны), в то же время, по-
скольку, стараясь побыстрее ответить на комментарий 
другого, комментаторы порой употребляют формы, ис-
пользуемые в устной речи, их язык не является письмен-
ным. Эта проблематика привлекла к себе внимание фран-
цузских исследователей и исследователей других стран 
(в частности, Словакии) уже в конце 1990-х – начале 
2000-х гг., т.е. в эпоху присоединения Франции к глобаль-
ной сети.

Французы, у которых «за спиной» был опыт общения 
в чатах Минителя [5], экономя время, начали коммуни-
цировать в Сети не на письменном языке, а на языке, ко-
торый впервые использовал в конце 50-х гг. ХХ в. в своем 
произведении «Зази в метро» Р. Кено (R. Queneau) [11], 
т.е. фактически на записи устной речи. Вопросами соот-
ношения письменного языка и устной речи, текста и дис-
курса в Интернете занимались и/или занимаются сегод-
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ня К. Бланш-Бенвенист, Ж.-М. Адам, С. Бранка-Розофф, 
Д. Менгено, Ф. Растье, К. Хованцова, П. Шародо и др. 
Так, в свое время К. Бланш-Бенвенист (C. Blanche-Benve-
niste) – известный французский лингвист и грамматист – 
подробно описала разницу (весьма существенную) между 
французским письменным языком и устной речью [8]. 
В то же время Ф. Растье уже в начале 2000-х гг. указал, 
что различия между письменной и устной формами язы-
ка не являются непреодолимыми [8]. В той или иной мере 
с ним согласны современные исследователи французского 
дискурса Ж.-М. Адам, С. Бранка-Розофф, Д. Менгено. Сло-
вацкий исследователь, специалист в области французской 
лингвистики К. Хованцова обратила внимание на язык 
французских чатов как наиболее приближенный к пись-
менному выражению устной разговорной речи. Что касает-
ся комментариев, то их авторы, безусловно, имеют больше 
времени для оформления своих высказываний, поэтому их 
язык ближе к классическому письменному языку, однако 
в этих высказываниях чувствуется и влияние живой речи: 
отсутствие инверсии в вопросах, «небрежный» порядок 
слов в предложении, ошибки в глагольных окончаниях, 
опечатки и др.

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий 
вывод: в комментариях к материалам веб-сайтов фран-
цузских СМИ наблюдается сближение живой устной речи 
и письменного языка.

Приступая к изучению комментариев к материалам 
веб-сайтов французских СМИ, мы отдавали себе отчет 
в том, что:

• комментарий к журналистскому тексту пишут чита-
тели известных французских СМИ, следовательно, сред-
ний класс французского общества, т.е. хорошо образован-
ная буржуазия, имеющая определенный достаток и досуг, 
чтобы посвятить его чтению СМИ и комментированию их 
материалов;

• в тексте комментария должны содержаться элементы 
кодовых французских национальных текстов в виде явных 
(цитат) и неявных (аллюзий, пародий и др.) отсылок к пре-
цедентным текстам;

• в тексте комментариев должны отражаться черты 
ядра французской культурной идентичности.
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Были проанализированы комментарии к статьям, опуб-
ликованным на веб-сайтах ежедневных федеральных из-
даний: «Фигаро» (Le Figaro), «Монд» (Le Monde), «Ли-
берасьон» (Libération); крупнейших еженедельников: 
«Экспресс» (L’Express), «Пуэн» (Le Point), «Обс» (L’Obs), 
бывший «Нувель Обсерватэр» (Le Nouvel Observateur); из-
вестнейшего регионального издания крупнейшего запад-
ного региона «Уэст-Франс» (L’Ouest-France); радио «Франс 
Интернасьональ» (Radio France International (RFI) и фран-
цузского телеканала «ТВ 5 Монд» (TV 5 Monde) за пери-
од с 2010 по 2019 гг. К анализу принимались материалы 
комментариев, если их число к одному опубликованному 
материалу составляло не менее 25 [5].

По итогам исследования мы пришли к выводу, что язык 
комментариев может различаться по степени приближен-
ности к разговорной речи (от практически безукоризнен-
ного письменного языка до языка, который фактически 
содержит запись разговорной речи), и это зависит от ряда 
факторов социолингвистического характера:

• вида издания (ежедневное/еженедельное издание);
• политической направленности издания;
• принадлежности издания к федеральной/региональ-

ной прессе;
• возраста, степени образованности и статуса коммента-

торов.
Так, самых строгих правил в выражении собственных 

мыслей придерживаются комментаторы еженедельников 
«Пуэн» и «Обс» («Пуэн» – еженедельник правого толка; 
«Обс» – скорее центристского политического окраса), кро-
ме того, наиболее активными комментаторами и там и там 
являются французы пенсионного возраста: это подтверж-
дается и высказываниями комментаторов, и выбором тем, 
которые наиболее интересны завсегдатаям форумов:

• обсуждение кандидатов на выборах всех форматов;
• реформы: пенсионные; в области языка и школьных 

программ по истории; Закон о труде;
• личная жизнь президента и экс-президентов Фран-

ции;
• отношения Франции с США и Россией;
• теракты во Франции и других странах и отношение 

к мигрантам и их обычаям [5].
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Чуть менее строги к форме высказывания комментато-
ры «Фигаро», «Монда» и «Уэст-Франс».

Еще более разговорным становится язык комментари-
ев к материалам сайтов «Либерасьон» и «Экспресса» (ска-
зывается левая направленность «Либерасьон», издания, 
которое читают студенты, представители левой интелли-
генции, рабочие, сторонники левых партий, профсоюзов 
и других движений, и молодежная направленность журна-
ла «Экспресс»).

Наконец, комментаторы к материалам сайтов «РФИ» 
и «ТВ 5 Монд» чаще всего содержат ошибки, демонстри-
рующие нетвердое владение письменным языком, что не-
удивительно: комментаторами данных материалов могут 
оказаться иностранцы, изучающие французский язык.

Кроме того, и это свойство присуще именно француз-
ским веб-сайтам (например, в Великобритании невозмож-
но прочесть комментарии к статьям в свободном доступе), 
доступ к комментариям на сайте всегда открыт: их можно 
прочесть, даже не регистрируясь. Но если вы хотите про-
комментировать материал или ответить на уже имеющие-
ся комментарии, необходима регистрация [5].

Вступая в полемику с другими комментаторами, необ-
ходимо помнить, что для французов очень важно соблю-
дать «нетикет» (netiquette) – свод законов, поначалу не-
писаных, но уже в 1992 г. зафиксированных, в частности, 
в справочнике «500 советов, чтобы оптимизировать ком-
муникацию на работе» издательства «Ларусс» [12, с. 357–
362], представляющем своего рода правила хорошего тона 
в Интернете.

Итак, подводя итог, еще раз подчеркнем, что коммента-
рии к материалам веб-сайтов французских СМИ являются 
одной из новых форм коммуникации, возникших на рубе-
же ХХ–ХХI вв. с внедрением медиатехнологий в повсед-
невную жизнь французов, поскольку и форма представ-
ления комментариев, и их лингвистическое содержание 
отличаются и от классического французского письменного 
языка, и в то же время от принятой формы представления 
языка чатов или сообщений во французских социальных 
сетях.



221Крылова С.В. Комментарии к материалам сайтов...

Литература

1. Барт Р. Семиотика. Поэтика: избранные работы 
/ пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: 
Прогресс, 1989. 616 с.

2. Гойхман О.Я. Коммуникативистика в современ-
ном обществе // Современная коммуникативистика. 2012. 
№ 1 (1). С. 4–8.

3. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатек-
стов. Опыт исследования современной английской медиа-
речи. 4-е изд. М.: Красанд, 2013. 288 с.

4. Клюканов И.Э. Гуманитарная мысль: истоки, объект, 
ценность // Коммуникативный универсум духовной куль-
туры: монография. М.: РосНОУ, 2015. С. 109–122.

5. Крылова С.В. Лингвокультурологические особен-
ности языка комментариев к материалам веб-сайтов веду-
щих СМИ Франции // Вестник Московского государствен-
ного лингвистического университета. 2018. № 11 (804). 
С. 261–273.

6. Симбирцева Н.А. Тексты культуры: факторы и ме-
ханизмы интерпретации // Вестник славянских культур. 
2017. Т. 46. С. 70–85.

7. Эпштейн М.Н. От знания – к творчеству. Как гу-
манитарные науки могут изменить мир. М.; СПб.: Центр 
гуманитарных инициатив, 2016. 480 с. (Серия “Humani-
tas”).

8. Chovantzova K. Les discussions en direct sur Internet. 
Enonciation et graphie. V. I. Banská Bystrica, 2008. 112 p.

9. Genette G. Palimpsestes. La littérature au second degré. 
P.: Editions du Seuil, 2014. 574 p.

10. Legavre J.-B., Rieffel R . Les 100 mots des sciences, de 
l’information et de la communication. P.: Presses Universi-
taires de France: Humensis, 2017. 125 p.

11. Queneau R. Zazie dans le métro. P.: Editions Galli-
mard, 2018. 240 p.

12. 500 trucs pour mieux сommuniquer au travail. Guides 
pratiques. P.: Editions Larousse, 2004. 



222       Секция 2. Речевая коммуникация в практической деятельности

Literatura

1. Bart R. Semiotika. Poetika: izbrannye raboty / per. 
s fr.; sost., obshch. red. i vstup. st. G.K. Kosikova. M.: Pro-
gress, 1989. 616 s.

2. Gojkhman O.Ya. Kommunikativistika v sovremennom 
obshchestve // Sovremennaya kommunikativistika. 2012. 
№ 1 (1). S. 4–8.

3. Dobrosklonskaya T.G. Voprosy izucheniya media-
tekstov. Opyt issledovaniya sovremennoj anglijskoj media-
rechi. 4-e izd. M.: Krasand, 2013. 288 s.

4. Klyukanov I.E. Gumanitarnaya mysl’: istoki, ob”ekt, 
tsennost’ // Kommunikativnyj universum dukhovnoj kul’tu-
ry: monografiya. M.: RosNOU, 2015. S. 109–122.

5. Krylova S.V. Lingvokul’turologicheskie osobennosti 
yazyka kommentariev k materialam veb-sajtov vedu-
shchikh SMI Frantsii // Vestnik Moskovskogo gosudarst-
vennogo lingvisticheskogo universiteta. 2018. № 11 (804). 
S. 261–273.

6. Simbirtseva N.A. Teksty kul’tury: faktory i mekha-
nizmy interpretatsii // Vestnik slavyanskikh kul’tur. 2017. 
T. 46. S. 70–85.

7. Epshtejn M.N. Ot znaniya – k tvorchestvu. Kak guma-
nitarnye nauki mogut izmenit’ mir. M.; SPb.: Tsentr gumani-
tarnykh initsiativ, 2016. 480 s. (Seriya “Humanitas”).

8. Chovantzova K. Les discussions en direct sur Internet. 
Enonciation et graphie. V. I. Banská Bystrica, 2008. 112 p.

9. Genette G. Palimpsestes. La littérature au second degré. 
P.: Editions du Seuil, 2014. 574 p.

10. Legavre J.-B., Rieffel R . Les 100 mots des sciences, de 
l’information et de la communication. P.: Presses Universi-
taires de France: Humensis, 2017. 125 p.

11. Queneau R. Zazie dans le métro. P.: Editions Galli-
mard, 2018. 240 p.

12. 500 trucs pour mieux communiquer au travail. Guides 
pratiques. P.: Editions Larousse, 2004. 



УДК 81
Т.П. Куранова

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОБЕДА – ПОРАЖЕНИЕ 

В СПОРТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Анализируется спортивный комментарий как ведущий 
жанр современной спортивной тележурналистики. Акцен-
тируется внимание на семантических особенностях фра-
зеологических единиц, принадлежащих к семантическим 
областям «успех», «победа» и «неудача», «поражение» 
как ключевым концептам спортивного медиадискурса. 
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The sports commentary is analyzed as the leading genre of 
modern sports television journalism. Attention is focused on 
the semantic features of phraseological units belonging to the 
semantic areas of “success”, “victory” and “failure”, “defeat” 
as key concepts of sports media discourse. The pragmatic goal 
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is determined.
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Спортивный комментарий занимает ведущие пози-
ции в современных спортивных трансляциях. Этот жанр 
телевизионной речи обладает определенной спецификой. 
Составными частями комментария, по словам Д.А. Ро-
мановой, являются «анализ событий, происходящих на 
экране, установление причинно-следственной связи меж-
ду фактами, а также прогнозирование их последствий» 
[3, с. 119]. 
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В основе события спортивного комментирования лежит 
спортивное состязание.

Одной из показательных особенностей речевого пове-
дения спортивных телекомментаторов является употреб-
ление фразеологизмов. Безусловно, это связано с тем, что 
журналист «должен не просто информировать телезрите-
лей о ходе спортивного состязания (т.е. говорить о том, что 
зрители в состоянии видеть сами), но и давать оценку этим 
событиям» [1, с. 60].

В данной статье мы рассмотрим своеобразие употребле-
ния фразеологических единиц спортивным комментато-
ром телеканала «Первый Ярославский» Сергеем Курицы-
ным и определим, фразеологизмы каких семантических 
областей наиболее востребованы в анализируемых репор-
тажах, каковы цели их использования в спортивном дис-
курсивном пространстве.

Под семантическим полем мы вслед за Ю.Н. Карау-
ловым и О.А. Казенновой будем понимать «объединение 
слов – в данном случае фразеологических единиц – на ос-
нове их семантической общности» [1, с. 60; 2]. Добавим, 
что, ориентируясь на «Словарь-тезаурус современной рус-
ской идиоматики», мы называем семантическим полем 
меньшие единицы семантического членения фразеологии. 
А самую общую единицу (категорию) такого членения мы 
называем семантической областью [4].

На основе анализа спортивных комментариев С. Кури-
цына можно заключить, что большинство фразеологиз-
мов, которые в них функционируют, принадлежат к се-
мантическим областям УСПЕХ, ПОБЕДА или НЕУДАЧА, 
ПОРАЖЕНИЕ, поскольку понятия «успех», «победа» 
с одной стороны и «поражение», «проигрыш» – с другой 
являются ключевыми для данного типа дискурса. Напри-
мер, область УСПЕХ, ПОБЕДА в хоккейных репортажах 
С. Курицына представлена такими фразеологическими со-
четаниями, как править бал, почивать на лаврах, быть 
на коне, искать счастья, поймать за хвост, как по нотам 
разыграть, взять вожжи на себя, показать товар лицом, 
показать, кто в доме хозяин. Приведем примеры:

1. Сегодня правят бал / защитники / той и другой ко-
манды // («Локомотив» Ярославль – «Донбасс» Донецк).

В спортивном репортаже реализуется и акцентно выде-
ляется такая сема, как «занимать ведущие/лидерские по-
зиции в спортивном состязании».
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2. «Локомотиву» сейчас / нельзя почивать на лаврах 
// [при равном счете 3:3] («Локомотив» Ярославль – «Дон-
басс» Донецк).

3. «Локомотив» / в матче со «Слованом» / сразу взял 
вожжи на себя – / забил, / показал, / кто в доме хозяин 
// (ХК «Локомотив» – ХК «Лев» Прага).

4. Александр Мокшанцев / в одиночку поехал атако-
вать. // Умница! Молодец! Так сказать, / показать / товар 
лицом // (ЦСКА – «Локомотив»).

5. Наша команда / постарается поймать за хвост / пти-
цу удачи / и заработать три очка // («Атлант» – «Локомо-
тив»).

6. Редлихс / ищет счастья / в любой представившейся 
ситуации // («Атлант» – «Локомотив»).

7. Выходит, / что гости пока / на коне / в сегодняшнем 
/ игровом дне // («Локомотив» – СКА СПб.).

В данном контексте быть на коне означает «иметь пре-
имущество в счете», «стремление одержать победу в матче 
после неудачной предыдущей игры».

8. Наброс на ворота! Ну! Поднимай! Гол! Здорово! Шоко-
ладочка шахматная! 4:0. // Вот что значит / не жадничать! 
Поднимай, / бросай! Ну, / он увидел партнера... Как в учеб-
нике, / как по нотам, / как Моцарт с Бетховеном, / разом 
сыграли / Зюзякин с Кручининым // (гол А. Кручинина 
с передачи М. Зюзякина) («Локомотив» – «Саров»).

В примере (8) значение «достижение спортивного успе-
ха» передается телекомментатором благодаря использова-
нию фразеологизма как по нотам разыграть, обознача-
ющего «выполнять что-то очень четко, последовательно, 
слаженно» [5].

Анализ современных спортивных репортажей под-
твердил: доминирование в спортивном дискурсе концепта 
«успех, победа» настолько велико, что оказывает влияние 
и на выбор телеведущим языковых средств – фразеологи-
ческих единиц соответствующей семантической группы.

Как показывает анализ материала, большое количество 
идиом и коллокаций, функционирующих в спортивной ме-
диакоммуникации, относится к противоположной семан-
тической области НЕУДАЧА, ОТСУТСТВИЕ УСПЕХА, 
ПОРАЖЕНИЕ. В спортивных телеэфирах комментатора 
С. Курицына мы встретили следующие фразеологизмы из 
данной тематической группы: спутать карты, хромать 
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на обе ноги (на одну ногу), расползаться по швам, закрыть 
лавочку, посадить на вилы, сложить оружие, упавшее зна-
мя, щелкнуть по носу, получить пощечину, получить про-
боину, притупилось чутье, воз и ныне там, нагреть место 
на лавке, ложка дегтя в бочке меда, хоть плачь и др. На-
пример:

1. Немного спутало карты / «Локомотиву» / это самое 
удаление Крунвалля... («Локомотив» – «Слован»).

2. Щелкнули по носу / молодые ребята / «Локомотиву» 
/ от души // [счет 2:4] («Локомотив» – «Металлург» Маг-
нитогорск).

3. Под конец 2-го периода / получаем пробоину // (счет 
2:1 – ярославской команде забивают гол) («Локомотив» – 
«Динамо» Рига).

4. У нас большая ложка дегтя / в этой бочке меда / это 
/ потеря Галимова. // Будем надеяться, / что ничего страш-
ного не произошло, / что травма / не очень серьезная, / что 
Петр Ильич / решил не усугублять, / дал отдохнуть это-
му нападающему / в преддверии / более важных матчей 
// («Локомотив» – «Саров»).

5. Ох, / как там получилось! Контиолу / на вилы поса-
дили // («Локомотив» – «Северсталь»).

6. Команда «Югра» в этом поединке / сама складывает 
оружие / в игре в большинстве // («Югра» – «Локомотив»).

7. На сей раз / с двигателем торговли / мы не увидели, 
/ как Ложкину поправили ворота. // И по-прежнему / воз 
у нас / и ныне там. // Воз, / который мы проигрываем… 
(«Локомотив» – ХК ВМФ).

8. Пора закрывать / эту лавочку. // Хоккей на сегод-
ня / закончен // («Динамо» Балашиха – «Локомотив») (за 
7 минут первого периода «Локомотив» забил 4 гола в воро-
та соперника).

Большой процент частотности употребления фразеоло-
гических единиц этой семантической области позволяет 
сделать вывод о том, что в спортивном языке комментария, 
наряду с концептом «успех, победа», преобладающим яв-
ляется концепт «неудача, поражение», что в целом объяс-
няется спецификой спортивного медиадискурса.

Как следует из приведенных примеров, употребле-
ние фразеологических сочетаний телеведущим в данных 
фрагментах матча служит созданию более выразительного 
и образного высказывания в телеэфире, помогает эмоцио-
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нально передать ситуацию проигрыша одной из команд 
в условиях противостояния на ледовой площадке. А это, 
в свою очередь, привлекает внимание массовой аудитории, 
способствует возникновению необходимых ассоциаций 
в сознании болельщиков.

Анализ записей спортивных телетрансляций матчей 
на канале «Первый Ярославский» позволил сделать вывод 
о том, что фразеологизмы являются важным арсеналом 
средств повышения выразительности и экспрессии ком-
ментаторских текстов. Фразеологические единицы помо-
гают раскрыть позицию журналиста, дать эмоциональную 
оценку спортивному событию, усилить аргументацию, бо-
лее ярко и точно выразить мысль, сделать комментарий бо-
лее емким и необычным.
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ЭРГОНИМЫ-ГАЛЛИЦИЗМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Рассматривается семантическое расширение ономасти-
кона современного полиэтнического городского простран-
ства в связи с языковыми и внеязыковыми изменениями, 
влияющими на процессы в искусственной ономастике. Со-
поставляются прагматические созначения эргонимов-гал-
лицизмов последних десятилетий, анализируется влияние 
экстралингвистических факторов, а также когнитивная 
система массового адресата на примере предприятий обще-
пита.

Ключевые слова: эргонимы, маркировки, ономастика, 
галлицизмы, полифункциональность, рекламная комму-
никация.

E.A. Kitanina

ERGONYMS-GALLICISMS IN THE SPACE OF A MODERN 
CITY: EFFICIENCY AND MULTIFUNCTIONALITY

Semantic expansion of onomastics of modern polyethnic 
urban space in connection with linguistic and extra-linguis-
tic changes affecting the processes in artificial onomastics is 
considered. Pragmatic meanings of ergonyms-gallicisms of 
the last decades are compared, the influence of extralinguis-
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tic factors is analyzed, as well as the cognitive system of the 
mass addressee on the example of catering enterprises.

Keywords: ergonomy, marking, onomastics, gallicisms, 
multifunctionality, advertising communication.

Современное городское пространство выполняет множе-
ство ролей, являясь и местом обитания и работы человека, 
и центром, где экономическая, политическая и культурная 
жизнь рождается и управляется, где объединяются раз-
личные территории, народы, виды деятельности [1, с. 499]. 
Процесс общения человека и города происходит благодаря 
городским текстам: человек стремится выделить для себя 
нужную и полезную информацию, которую могут доне-
сти до него разнообразные вывески [4, с. 442–443]. Чтобы 
этот процесс коммуникации состоялся, а главное – про-
шел успешно, владельцы, например, заведений общепита 
стремятся сделать названия своих заведений максимально 
привлекающими внимание, вызывающими неподдельный 
интерес и желание потенциального клиента посетить это 
место.

Эргоним является онимом. Собственное имя (оним) (от 
греч. onoma – «имя, название») – слово, словосочетание 
или предложение, которое служит для выделения имену-
емого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя 
и идентифицируя данный объект [Там же, с. 23].

Эргонимам присуща конкретная функция – функция 
навязывания адресату определенного мнения и побуж-
дение к определенным действиям. Авторы рекламы под-
страиваются под систему знаний адресата таким образом, 
чтобы обеспечить наиболее легкий вход необходимой ин-
формации, учитывая при этом владение адресатом когни-
тивной системой, основанной на языковых и неязыковых 
знаниях. Эти знания во многом определяют судьбу посту-
пающей информации. Она либо воспринимается, либо от-
брасывается как несоединимая с когнитивной системой 
адресата. Ср.: Л’Этуаль – самая крупная в России в насто-
ящее время сеть парфюмерно-косметических магазинов, 
которые открыты более чем в 120 городах России. С ориен-
тацией на эти знания, а также на значение этимона (фран-
цузское L`etoile – «звезда») салон красоты тоже называют 
«Этуаль».
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В сфере моды (не только в номинации модной одежды, 
обуви, но и в названии модных клубов, туристических 
компаний и т.д.), кулинарии (не только в названии блюд, 
но и в названии самих заведений, где эти блюда подают) 
галлицизмы распространены более всего. Ср.: туристи-
ческие агентства «Анкор», «Бутик путешествий», «Га-
лант тур», Tui, «Русский ренессанс», «Арт-Вояж» и пр. 
Галлицизмами «Комильфо», Belle, например, называют 
и разного рода туристические агентства, и салон красоты, 
и диско-бар, и конфеты; есть даже племенной питомник 
«Комильфо». Эти эргонимы созданы с учетом установ-
ки на восприятие. Эргонимы прагматичны, создаются по 
принципу ассоциации с чем-то очень приятным, хорошим, 
т.е. это не просто лексемы, прагмемы с мелиоративной 
коннотацией. Ведь носители языка предпочитают соотно-
сить себя с элитой, бомондом. Но у рекламы есть не только 
прагматическая функция (навязывание адресату опреде-
ленного мнения и побуждение к определенным действи-
ям), но и когнитивная функция (передача конкретной ин-
формации). Авторы рекламы подстраиваются под систему 
знаний адресата таким образом, чтобы обеспечить наибо-
лее легкий вход необходимой информации, учитывая при 
этом, что адресат владеет определенной суммой языковых 
и неязыковых знаний. Эти знания во многом определяют 
направленность поступающей к адресату информации, 
и эта информация либо воспринимается, либо отбрасыва-
ется как несовместимая с когнитивной системой адресата.

Е.С. Кара-Мурза отмечает, что создатели названий 
фирм стараются использовать любой конструктивный 
элемент, ресурсы побудительности в «подтекстовых зна-
чениях», в тех смыслах, которые рождаются у адресата 
благодаря культурно-историческим и психологическим 
ассоциациям. Как аргумент для привлечения клиентов ис-
пользуется какое-нибудь модное (или, как говорят сами 
клиенты, пафосное) наименование с культурно-специфи-
ческим ореолом [2, с. 330].

Маркировочные обозначения – это по сути своей наи-
менования промежуточные между именами собственными 
и нарицательными. Маркировки выполняют особые праг-
матические функции в рекламе. Специфика рекламной 
коммуникации как особой сферы общения состоит в це-
ленаправленном расширении знаний адресата об объек-
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тах рекламы, формировании положительного отноше-
ния к нему, закреплении его образа в памяти потребителя 
и создании необходимых форм поведения [2, с. 12 3].

Впрочем, эргонимы и маркировки, как и другие искус-
ственные образования, являются областью вкусовых пред-
почтений, которые тесно связаны с когнитивными функ-
циями человека. Бесконечные повторения одних и тех же 
эргонимов имеют целью зафиксироваться в памяти и ско-
рее войти в подсознание адресата. Помимо торговой марки 
и описания позиции, в рекламном тексте есть три важных 
компонента. Первые два – это представление рекламиру-
емого товара и действенная мотивация клиента к выбору. 
Манипуляция сознанием в этом случае носит отрицатель-
ный характер, особенно если манипуляция подменяет или 
вытесняет убеждение.

Заимствования крайне редко бывают наименованиями 
рода или вида, напротив, они часто выступают наимено-
ваниями частными, детализирующими.  Галлицизмы (от 
латинского gallicus – «галльский») – слова и выражения, 
заимствованные из французского языка или образован-
ные по модели французских слов и выражений. У языка, 
оказавшегося перед лицом иностранного слова, обознача-
ющего некоторое отсутствующее в нем нужное понятие, 
имеется три возможности: заимствовать само это слово, 
создать новое слово из своих морфем по образцу иностран-
ного, использовать для выражения нужного значения уже 
имеющееся слово, придав ему новое значение по образцу 
иностранного слова [Там же, с. 283].

Галлицизмы довольно многочисленны в современном 
русском языке и особенно в языке рекламной коммуни-
кации. Отношение к заимствованным словам как к более 
«красивым» и престижным характерно для  XXI в. В свя-
зи с этим «корректируется система ценностей» [3, с. 238]. 
Проанализировав названия московских кафе, баров и ре-
сторанов, можно сделать вывод о том, что в последнее вре-
мя эргонимы и маркировки более сложные, рассчитаны 
не на любого клиента, посетителя, а только на осведом-
ленного в мире моды, престижа и т.п. Некоторые эргони-
мы-галлицизмы являются макаронизмами. Очевидно, что 
такие названия понятны только определенному кругу но-
сителей языка. Ср.: Cheval Blanc, Grand Prix, La Colline, 
La Marée, Au Lait, Cinq sens, Chateau des fleurs, Carré Blanc 
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(белый квадрат в отличие от черного квадрата Мале-
вича), Bonjour, Cafe, L’Eclair de Genie, La Pétite maison, 
L’Etranger, Mon plaisir, La Terrasse, «Абажур», «Безе», 
«Бриошь», «Гаврош», «Дежавю». Интересны своими кон-
нотациями сочетания с галлицизмом буфет: «Спецбуфет 
№ 7», «Буфет при бутик-отеле», «Буфетрина», «Буфет-
паштет» и др.

Мода в нейминге «заведений еды» меняется очень бы-
стро: чаще всего это связано с популярностью в обществе 
того или иного вида кухни. Однако существуют приемы 
номинации, которые чаще всего используются при созда-
нии названий заведений общепита: 1. Аббревиатура, на-
пример KFC, D.O.M. 2. Названия животных, например 
Крокодил, Cafe Katze, Tigu, Kukeke, Talleke ja Pullike. 
3. Этнические символы, например Golden Dragon, Tse Fung. 
4. Имена, например «У Артура», Hamlet+Jacks, «Диана», 
Margarita. 5. Приказ, например Va piano, Give me Waffle, 
Go Goa. 6. Необычные фразы и словосочетания, например 
I’m thankful for today, «Мы Же На Ты». 7. Имя (фамилия) 
шеф-повара, например ресторан Francesco Sibio, «Мечта 
Молоховецъ», Enzo Cafe & Restaurant. 8. Простые, одно-
сложные слова, например «Хлеб», «Изюм», Leib. 9. От-
сылка к песне, литературному произведению, герою или 
фильму, например «Прекрасная зеленая», «Старгород», 
Redrum Bar. 10. Игра слов: «Шаурмидзе», Foody Allen. 
11. Адрес, по которому расположено заведение, напри-
мер Köleri 2, Kuninga, Telliskivi № 15, «Обуховка, 120», 
Rataskaevu 16. 12. Ложное указание деятельности заве-
дения, например BIBLIOTEKA (но есть и «Винотека»), 
Kontora, Library, «Депо», «Дом». 13. Имена исторических 
деятелей, например «Дягилев», «Ломоносов». 14. Нестан-
дартная пунктуация по типу названий интернет-сайтов: 
Any.pasta.pizza.bar, «ЛЮБЛЮ: LED. WINE. LOVE`S».

Сегодня названия заведений общепита представляют 
собой обширный, подвижный пласт городского ономасти-
кона. Конкуренция среди мест общественного питания 
высока, поэтому каждое заведение стремится придумать 
особенное, запоминающееся название и для этого исполь-
зует разные приемы: экзотичные слова, иноязычные слова 
и словосочетания, элементы языковой игры, новообразо-
вания, нестандартное написание – все то, что будет при-
влекать внимание и интерес человека к заведению. Такая 
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тенденция существует с 90-х гг. ХХ в. Однако сегодня эрго-
нимы-галлицизмы постепенно вытесняются так называе-
мыми этнокультурными эргонимами, которые привлекают 
нового массового адресата: мигрантов, туристов, бизнес-
менов из разных стран мира, даже самых далеких. Наибо-
лее ярко это явление представлено в столичном городском 
пространстве. По состоянию на 21 августа 2019 г. на 100 на-
званий заведений общепита приходится 6 эргонимов-га-
лицизмов: кафе «Граф Монте-Кристо», «Арт-столовая», 
караоке-клуб «Опера», кафе «Буфет», кафе «Прованс», ре-
сторан “Bistrot Canaille”, кафе “Michel”. Безусловно, куль-
турные концепты соответствуют тем базовым оппозициям, 
которые определяют картину мира [3, с. 13].

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что никакой 
язык не развивается изолированно, эргонимы-галлицизмы 
являются необходимым «атрибутом» современного русско-
го языка и языка современной рекламы, тесно связанного 
с когнитивными функциями потребителей, но в последние 
десятилетия под давлением экономических, социальных, 
политических преобразований (т.е. экстралингвистиче-
ских факторов) эргонимы-галлицизмы прагматически не 
воздействуют на массового адресата как престижные, мод-
ные. В мультикультурном пространстве городского онома-
стикона их стало намного меньше.
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УДК 81+659
Т.Б. Колышкина, И.В. Шустина

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
РЕКЛАМНОГО ОБРАЗА

Предлагается рассматривать рекламный образ с точ-
ки зрения использованных для его создания вербальных 
средств. Данный подход позволяет выявить лексические 
и грамматические средства создания рекламных обра-
зов разного типа. При описании языковых средств созда-
ния рекламного образа принималась во внимание модель, 
включающая два основания. Одно из них учитывает ком-
муникативный тип текста, второе – формируемый реклам-
ный образ. Данная модель позволяет анализировать и соз-
давать рекламный продукт, выявляя наиболее частотные 
средства создания того или иного рекламного образа.

Ключевые слова: лексические средства, грамматиче-
ские средства, коммуникативный тип текста, рекламный 
образ.
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T.B. Kolyshkina, I.V. Shustina

VERBAL MEANS OF CREATING 
AN ADVERTISING IMAGE

It is proposed to consider the advertising image from the 
point of view of verbal means used for its creation. This ap-
proach allows us to identify lexical and grammatical means 
of creating advertising images of different types. When 
describing the language means of creating an advertising 
image, a model including two bases was taken into account. 
One of them takes into account the communicative type of 
text, the second-formed advertising image. This model allows 
you to analyze and create an advertising product, identifying 
the most frequent means of creating a particular advertising 
image.

Keywords: lexical means, grammatical means, commu-
nicative type of text, an advertising image.

Главным компонентом всех коммуникативных типов 
рекламного текста (вербальный, вербально-визуальный, 
аудиовербальный, мультимедийный) является вербаль-
ный компонент. Говоря о вербальных компонентах, сле-
дует остановиться на лексических и грамматических сред-
ствах, семантика которых может вызывать определенные 
ассоциации у потребителя, оказывает мощное воздействие 
на целевую аудиторию и служит повышению эффективно-
сти рекламного текста.

При рассмотрении лексических средств следует остано-
виться на группах лексики, имеющей ограниченную сферу 
употребления: терминах и жаргонной лексике. Термины, 
как правило, встречаются в рекламе высокотехнологич-
ных товаров (цифровая техника, автомобили) или в рекла-
ме, предназначенной для B2B, которая ориентирована на 
потребителя, знающего о товаре столько же, сколько про-
изводитель, поэтому для коммуникации используется «об-
щий язык»: «Я хочу, чтобы мир был безопаснее…» Новый 
Volkswagen Polo… Инновационная 7-ступенчатая короб-
ка передач DSG объединяет динамику и экономичность 
механической КПП с удобством автоматики. Управлять 
таким автомобилем – одно удовольствие. Безупречное ка-
чество отделки салона и стильная белая подсветка при-
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боров подарят ощущение совершенства. Новый Volkswa-
gen Polo делает жизнь такой, как я хочу.

Однако нередко термины встречаются в рекламе, рас-
считанной на широкую целевую аудиторию. Это могут 
быть биологически активные добавки, косметические 
средства или услуги салонов красоты, а иногда даже рекла-
ма продуктов питания: Ни для кого не секрет, что залог 
крепкого здоровья – нормальное пищеварение. Оно, в свою 
очередь, зависит от состояния нашей кишечной микро-
флоры. К сожалению, наша микрофлора очень уязвима… 
Чтобы восстановить в организме естественный баланс 
собственных полезных бактерий, нам нужны пребиотики. 
Это натуральные пищевые волокна, которые помогают 
нашей собственной полезной микрофлоре расти. Йогурт 
«Эрмигурт Prebiotic» обогащен инулином – одним из самых 
эффективных пребиотиков. Поэтому регулярное потре-
бление «Эрмигурт Prebiotic» обеспечит нам значительный 
рост собственной полезной микрофлоры. Йогурт «Эрми-
гурт Prebiotic» – вкусно человеку, полезно организму. 

Из приведенных примеров видно: в рекламе диетиче-
ских продуктов питания, бадов, косметических средств 
термины используются для создания иллюзии общения со 
специалистом-консультантом (врачом-диетологом, косме-
тологом, технологом). Подобная организация рекламного 
текста аналогична обращению к такому аргументу, как 
ссылка на авторитетное мнение специалиста, что придает 
тексту большую убедительность.

Вторую группу лексики составляют жаргонизмы и раз-
говорные слова, придающие рекламному тексту характер 
непринужденного дружеского общения:

1) Да-да-да! Суперлегкий, шоколадный! С разными вку-
сами! Поймешь сразу, что к чему, с первого укуса. Сделай 
финт, ведь ты достоин, – пусть друзья завидуют! Супер-
батончик «Финт». Только для тех, кто вправду крут!

2) – А 50% – это падение или еще снижение?
– Наверное, падение, – отвечает отец.
– А его можно назвать грандиозным?
– Думаю, можно.
– Мне кажется, что нужен другой эпитет. Например, 

фантастическое или ошеломительное.
– А может быть улетное падение?
– Нет, это уже будет оксюморон.
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Наряду с неширокоупотребительной лексикой следует 
упомянуть такое распространенное в рекламной комму-
никации лексическое явление, как использование анто-
нимов: 1) «Тирет» приходит – засоры уходят; 2) Ушибов 
много, гель – один. Двойной эффект – «Индовазин»!; 
3) Получили деньги – заработали. Потратили – заработа-
ли. Не потратили – снова заработали. Подобный прием 
носит универсальный характер и может быть использован 
при создании рекламы практически любого товара. Обыч-
но антонимичные пары поддерживаются визуальным ря-
дом аналогичного содержания.

Многозначные и омонимичные языковые единицы об-
ладают мощным потенциалом для создания рекламного 
образа. Многозначное слово, попадая в определенный кон-
текст, актуализирует сразу несколько значений, вызывая 
у потребителя разные ассоциации: Порядочность гаран-
тирую. Сметана. Сметана Valio производится в Финлян-
дии из высококачественных натуральных сливок. Как по-
рядочная сметана, она обладает густой консистенцией, 
мягким и нежным вкусом. Вашим блюдам тоже хочется 
нежности! Порядочное количество рецептов Valio вы най-
дете на сайте. В приведенном примере слово «порядоч-
ность» как производное от прилагательного «порядочный» 
реализует несколько значений: 1) «Честный и благород-
ный, ведущий себя в соответствии с принятыми в обществе 
нормами поведения; не способный на низкие поступки» 
(о человеке); 2) «Недурной, удовлетворительный, доста-
точно хороший»; 3) «Довольно большой, значительный (по 
размерам, количеству, силе и т.п.)». Первое и второе зна-
чения одновременно реализуются в первых двух словоупо-
треблениях, а последнее словоупотребление имеет третье 
значение. Особые свойства продукта подчеркиваются та-
ким приемом, как персонификация, т.е. товар представлен 
как человек, наделенный определенными положительны-
ми качествами.

Как средство привлечения и поддержания внимания 
потребителя могут выступать омонимы: Полный вкус, ко-
торый не полнит. Oltermanni 17 – это тонкий изыскан-
ный вкус из Финляндии, сочетающийся с уникальными по-
лезными свойствами. Oltermanni 17 – сыр с пониженным 
содержанием жира (17%). Кроме того, он богат кальцием, 
который укрепляет костную ткань и помогает организ-
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му сжигать лишние жиры. Наш сыр идеально подходит 
для диетического питания. Oltermanni 17 отличается 
высоким содержанием протеина, витаминов, минераль-
ных веществ и низким содержанием соли. Oltermanni 17 
производится из экологически чистого молока без приме-
нения консервантов. Как видно из примера, каламбур ос-
нован на употреблении многозначного слова «полный», реа-
лизующего значения: 1) «Абсолютный, проявляющий-
ся вполне, а не частично»; 2) «Взятый во всем объеме, во 
всю величину, целый, весь»; 3) «Достигший высшего раз-
вития, предела, представляющий высшую, крайнюю сте-
пень чего-л.» – с глаголом «полнит», образованным от 
прилагательного «полный» в значении «тучный, толстый 
человек». Использование данного приема кроме игрово-
го эффекта, важного для привлечения внимания целевой 
аудитории, позволяет каждому потенциальному потреби-
телю воспринять те смыслы, которые ему ближе.

Отдельно следует рассмотреть окказионализмы. Дан-
ное языковое средство встречается редко и служит для соз-
дания рекламного образа потребителя по типу создаваемо-
го впечатления и рекламного образа производителя услуг 
по типу выполняемых функций: Вот бы мне автоуберешь, 
автооткрутeшь, автоотлепешь, автозаплетешь, авторас-
плетешь, автокроватьуберешь, автозастегнешь, автопод-
растешь, автокашаешь. Вот бы все было таким удобным, 
как автоплатеж от «Сбербанка». Подключите услугу 
«Автоплатеж ЖКХ», поручите оплату счетов «Сбербан-
ку». Я придумала автосостолауберешь. Из примера видим, 
что серия окказиональных слов, продуцируемых по одной 
словообразовательной модели персонажем-ребенком, назы-
вает желания, одним из которых является реальное слово 
«автоплатеж», обозначающее оказываемую «Сбербанком» 
услугу. С помощью окказиональных слов можно создать 
и рекламный образ продукта: Jacobs Monarch. Наполните 
праздники аромагией истинного кофе! – по типу свойств 
продукта и производимого впечатления (аромат кофе на-
столько силен, что производит магическое впечатление).

Наряду с особыми группами лексики в рекламных 
текстах активно используются разнообразные тропы. Са-
мым распространенным из тропов, безусловно, являет-
ся эпитет, поскольку именно данное средство может как 
отдельно выполнять изобразительную или выразитель-
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ную функцию, так и совмещать обе функции вместе. Изо-
бразительные эпитеты описывают конкретные свойства 
и характеристики объекта, а выразительные эпитеты 
передают отношение говорящего (пишущего) к объекту 
описания, в нашем случае, к объекту рекламирования. 
Часто в одном рекламном тексте разные эпитеты выпол-
няют разную функцию, что дает возможность и охарак-
теризовать товар, и выразить отношение к нему: 1) Но-
вый Ford Fiesta. Вырвись из будней. Новый Ford Fiesta. 
Теперь вам не усидеть в четырех стенах. Вместительный 
салон, импозантная внешность, безупречное управле-
ние – это автомобиль создан для тех, кто наслаждается 
жизнью. Новый Ford Fiesta. Надежен. Создан для жизни; 
2) «ОЗЕРА В РАДОСТЬ». Приятная и спокойная, с не-
повторимым характером. Такой запомнилась и полюби-
лась нам «Каринтия». Теплые бирюзовые озера, нежные 
лучи заходящего солнца, мягкие очертания гор на фоне 
заката. И свежая озерная форель на ужин. Таковы впе-
чатления от «Каринтии», которые мне хочется испы-
тать и в этом году. А вам? «Озера в радость»! Заброни-
руйте поездку в «Каринтию» уже сейчас. В первом тексте 
эпитеты «безупречный», «импозантный», «надежен» от-
носятся к выразительным, так как содержат оценочный 
компонент и служат для выражения отношения автора 
текста к рекламируемому объекту, а также для транс-
ляции на потребителя определенного отношения к про-
дукту. А эпитеты «новый», «вместительный» являются 
изобразительно-выразительными поскольку кроме отно-
шения, содержат описание самого товара.

Метафора позволяет подчеркнуть сходство определен-
ных характеристик у разных предметов. Интересные ре-
кламные образы товара создаются посредством разверну-
той метафоры, основанной на обыгрывании наименования 
самого продукта, например компьютерной мыши: Исто-
рия мышиного племени. Лазерная мышь Logitech MX1000 
Laser Cordless Mouse. Шариковые компьютерные мыши 
вымерли, как динозавры. Ныне здравствует оптическая 
популяция. Но и ей пророчат забвение. В подвалах ком-
пании Logitech активно плодятся новые лазерные особи, 
готовые выйти на свет и насмерть загрызть беззащит-
ных оптических зверушек. Ведь зубы у лазерных в 20 раз 
острее. Самой первой стала бесхвостая мышь Logitech 
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МХ1000 Laser Cordless Mouse, объединяющая преимуще-
ства лазера с мощным механизмом обработки Logitech 
МХ и беспроводной технологией Fast RF. Благодаря лазер-
ной технологии мышь может видеть микроскопические 
детали, а значит, работать на покрытиях, для которых 
оптические манипуляторы не предназначены. Датчик 
фиксирует картинку с разрешением 5,8 мегапикселей. 
А еще у новой мыши есть свое гнездо – подставка – при-
емник беспроводной связи и зарядное устройство. В при-
веденном примере метафора актуализирует функции това-
ра и его характеристики, а кроме того, позволяет создать 
интересный текст, который хочется читать до конца. Мета-
фора как средство создания рекламного образа может одно-
временно создавать образ товара и образ производителя за 
счет сходства производимого впечатления: 1) Кафе «Па-
лермо». Жаркое лето в компании легких салатов и холод-
ных коктейлей позади. Теперь хочется поскорей укрыться 
от дождей и ветров в уютном кафе за столиком на двоих 
с бокалом согревающего глинтвейна или грога; 2) Кроме 
Volvo в жизни есть много хорошего. Дороги, среди которых 
почти не осталось непроходимых, благодаря мощному 
двигателю 0,5. Риск, взятый под контроль современными 
системами активной безопасности. Город, который будет 
покорен вашим особым чувством стиля.

В рекламных текстах часто используются гиперболы 
и литоты, причем, как правило, литота актуализирует 
одновременно свойства товара и впечатление от товара, 
возникающее у потребителя от использования рекламиру-
емого продукта: Одна стирка – и белье просто сияет. Пред-
ставляем Ariel с уникальным пятновыводящим комплек-
сом M-Zim5. Доказано: Ariel M-Zim5 отстирывает многие 
сложные пятна за одну стирку лучше, чем другие порошки 
за две! Иногда впечатление может усиливаться за счет ги-
перболы, подчеркивающей неограниченные возможности 
товара: Узнайте страсть. Изведайте покой. Сядьте за 
руль Lexus GS и перенеситесь в особый мир изысканной 
роскоши власти над скоростью. Динамичный дизайн GS 
вызывает желание убедиться в его возможностях. Уни-
кальный 4,3-литровый двигатель V8 мощностью 283 л. с. 
полностью оправдывает ваши самые смелые ожидания. 
А благодаря системе Smart Key лишь одно нажатие кноп-
ки отделяет вас от незабываемой поездки.
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Нередко разработчики рекламного текста прибегают 
к использованию метонимии и синекдохи, построенных на 
переносе значения на основе смежности. Так, перенос мо-
жет осуществляться с части на целое: Вы были в клубе 17? 
Аромат старой Европы в центре старой Москвы; с цело-
го на часть: Италия в каждой капле. В первом случае речь 
идет о переносе впечатлений, полученных потребителем 
во время путешествий по туристическим уголкам европей-
ских стран, которые можно получить в рекламируемом 
клубе, таким образом передаются впечатления, которые 
может вызвать продукт. Аналогичный прием находим 
в примере: Thomas 3D пылесос. Моет дом и воздух в нем, 
и поверхность, и объем, – где осуществляется перенос 
с предметов интерьера на их части, которые обычно подвер-
гаются чистке, поэтому создается рекламный образ товара, 
наделенного уникальными функциями. Метонимия может 
создаваться за счет переноса названия с материала на изде-
лие, сделанное из этого материала: Высокая мода? Теперь 
на это можно тратить меньше усилий. Вещам, которые 
дороги моему сердцу, отныне гарантирован безупречный 
вид. Уникальный сотовый барабан стиральной машины 
Миле так бережно обращается с ними! Тончайший шелк, 
мягкий кашемир или изысканные кружева благодаря спе-
циальным программам стирки дольше остаются новыми 
как с иголочки. У меня с Миле впереди еще не один модный 
сезон. Подобный прием позволяет актуализировать особые 
функции товара, а также создает образ потребителя, об-
ладающего весьма изысканными вещами, а потому чрез-
вычайно требовательного к стиральным машинам. Кроме 
того, перенос может быть основан на смещении названия 
с процесса на содержание, причем усиление образа созда-
ется за счет включения контекстных антонимов и литоты: 
Поговори со мной о пустяках. О вечности со мной поговори. 
Мы делаем все, ЧТОБЫ НИ ОДНО СЛОВО НЕ ПОТЕРЯ-
ЛОСЬ. В результате использования таких приемов дается 
характеристика потребителя, ценящего общение как та-
ковое, независимо от содержания этого общения, а также 
создается образ производителя, обеспечивающего потре-
бителю возможность такого общения. Особенно яркий об-
раз товара, созданный с помощью метонимии, мы находим 
в примере: КАЧЕСТВО НЕ РЖАВЕЕТ! Посудомоечная ма-
шина Bosch с десятилетней гарантией от сквозной корро-
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зии! – в котором свойство товара используется для обозна-
чения самого товара.

Среди грамматических средств особого внимания за-
служивают фигуры экспрессивного синтаксиса. Одним из 
таких средств являются назывные предложения: 1) Кро-
ме Volvo в жизни есть много хорошего. Дороги, среди 
которых почти не осталось непроходимых, благодаря 
мощному двигателю 0,5. Риск, взятый под контроль со-
временными системами активной безопасности. Город, 
который будет покорен вашим особым чувством стиля. 
Поэтому вы выбираете кроссовер Volvo ХС70; 2) Отлич-
ный кофе каждый день. Жар Африки. Страсть Бразилии. 
Уникальная смесь зерен Африки и Бразилии наделяет 
кофе «ЖОКЕЙ» удивительной полнотой вкуса. Соединя-
ясь в непревзойденном альянсе, зерна Арабики, собранные 
на разных континентах, рождают неповторимый вкус 
кофе «ЖОКЕЙ». Темпераментный и стремительный, 
как ритмы самбы, чувственный, как настроение бра-
зильского карнавала, насыщенный и яркий, как солнце 
Африки. В первом примере номинативные конструкции 
имеют конкретизатор в виде придаточного определитель-
ного предложения либо распространенного определения, 
за счет чего создается описание ситуаций, в которых об-
ладатель рекламируемого товара будет чувствовать себя 
весьма комфортно. Во втором примере рассматривае-
мые средства подчеркивают особенности продукта, при-
чем образ усиливается благодаря синтаксическому па-
раллелизму, на основе которого построены назывные 
предложения. В некоторых случаях: Создай свой стиль. 
Бритва. Плавающая сетка для комфортного и гладкого 
бритья. Стайлер. Узкий нож триммера для четких ли-
ний, широкий – для крупных участков. Триммер. Насадка 
для поддержания желательной длины бороды. Качество. 
Надежность. Дизайн, – номинативные конструкции, по-
строенные по принципу синтаксического параллелизма, 
и их семантическое наполнение позволяют подчеркнуть 
все преимущества рекламируемого товара.

Номинативные конструкции могут сочетаться с дру-
гими фигурами экспрессивного синтаксиса, например 
с анафорой, повтором слова в начале соседних предложе-
ний и парцелляцией: Новый Volkswagen Jetta. Непри-
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крытое превосходство. Вы успешны и энергичны. Вы не 
торопитесь, но всегда успеваете. Вы не боитесь труд-
ностей и знаете Volkswagen Tiguan. Жжет. Снаружи – 
само спокойствие и респектабельность. Элегантность 
и внушительность. Настоящий Volkswagen. Качествен-
ный и основательный. Как и вы. Внутри – дерзкий ха-
рактер и взрывной темперамент. Драйв и бесстрашие. 
Настоящий Volkswagen. Стремительный и энергичный. 
Как и ты. Как видно из примера, за счет номинативных 
предложений в сочетании с анафорой и другими видами 
повтора создается устойчивый образ потребителя, по-
скольку акцент делается на впечатлениях, которые ас-
социативно возникают у потребителя при упоминании 
о товаре.

Анафора может сочетаться с синтаксическим парал-
лелизмом, за счет чего усиливается эффект запоминания 
и создается рекламный образ потребителя с его желания-
ми, ожиданиями: Особенно приятно. Для кого океан про-
низан солнцем? Для кого ветер иначе укладывает волосы, 
а курьерский ночной нарушает июльский покой малень-
ких станций? Почему незнакомый минуту назад человек 
взял билет на соседнее место? Исключительно для меня. 
Кроме уже названных средств создания образа в примере 
представлена вопросно-ответная форма, с помощью ко-
торой подчеркивается способность производителя пред-
угадать желания потребителя и предлагать именно то, что 
нужно потребителю.

Анафора в сочетании с синтаксическим параллелизмом 
может выполнять функцию внушения, если повторяющая-
ся фраза имеет императивное значение: Не нужно бояться 
денег. Не нужно бояться нулей. Ноль – это пустое место. 
Пустое место – это пространство. Чем больше нулей, 
тем больше места, больше пространства, сколько угодно 
пространства для всего, чем вы захотите его заполнить. 
Только вы знаете: для единиц нули не страшны. Кредит 
наличными на индивидуальных условиях от 17 %. ВТБ 24. 
В данном примере интерес представляет трансформация 
семантики слова «ноль» (ноль – цифра – пустое место – 
пространство) и алогизм, объясняющий высказанный 
императив: чем больше нулей, тем больше места, больше 
пространства, сколько угодно пространства для всего, 
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чем вы захотите его заполнить. Благодаря такой органи-
зации текста внимание потенциального потребителя пере-
ключается с собственно рекламируемой услуги (кредита) 
на возможности, которые появляются у клиента, если он 
воспользуется предложением.

В некоторых случаях анафорической единицей может 
быть название продукта, что способствует запоминанию 
товара и подчеркиванию его свойств и качеств (см. реклам-
ный текст Oltermanni 17, приведенный ранее).

В современных рекламных текстах в сочетании с парал-
лелизмом встречается эпифора (повтор последнего слова 
в соседних предложениях), причем в качестве повторяю-
щегося элемента чаще всего может выступать название то-
вара или торговой марки, что вполне логично, поскольку 
конец предложения – это сильный компонент текста, спо-
собствующий запоминанию информации: Опыт в выпол-
нении проектов любой сложности – «Абрис Декор». Свое-
временное, качественное выполнение работы за реальную 
цену – «Абрис Декор». Воплощение вашей мечты в инди-
видуальном проекте вашего интерьера – «Абрис Декор». 
Вы начинаете строительство дома, коттеджа. Вы реши-
ли произвести ремонт квартиры. Вы хотите обновить 
интерьер квартиры – обращайтесь в «АБРИС ДЕКОР»! 
В качестве эпифоры могут выступать ключевые слова ре-
кламного послания, которые в троекратном повторении 
могут оказывать манипулятивное воздействие на потре-
бителя: Что бы вы ни делали со своими деньгами – это 
может приносить вам деньги. Получили деньги – зарабо-
тали. Потратили – заработали. Не потратили – снова за-
работали. Нужно просто объединить деньги в одно, чтобы 
они работали как единое целое. Узнайте, какой дополни-
тельный доход вы можете получить, объединив свои сбе-
режения, траты и платежи. ВТБ 24.

В некоторых текстах можно встретить сочетание син-
таксического параллелизма с анафорой, эпифорой и анти-
тезой: Если вы исправно платите по кредиту, вы хороший 
клиент. Если у вас 2–3 кредита, по которым вы плати-
те в срок, вас будут считать всего лишь очень хорошим 
клиентом. Но вы достойны большего. Вернее, меньшего 
в процентах. Переведите свои кредиты в ВТБ 24 под 15% 
со 100%-й гарантией одобрения. ВТБ 24. Большое преиму-
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щество. Подобная организация текста учитывает закон 
отторжения новой информации, поэтому услуга предла-
гается в конце текста, когда потребитель уже внутренне 
согласился с тезисами, высказанными вначале, а потому, 
скорее всего, согласится с предложением.

Весьма действенным средством в рекламном тексте яв-
ляется антитеза, поскольку данный прием позволяет под-
черкнуть значимые для потребителя преимущества товара: 
1) Меньше времени на ожидание, больше времени на сози-
дание; 2) Задач – больше, затрат – меньше. Компьютер 
«КИТ Super» – это самый качественный компьютер. Са-
мый надежный компьютер. Самый быстрый компьютер.

Антитеза позволяет показать уникальность, избран-
ность потребителя, противопоставить его обычным людям. 
Такой способ организации текста эффективен при про-
движении товаров категории «премиум» или банковских, 
гостиничных, ресторанных услуг: 1) Есть такие люди, 
у которых дар. Они смотрят на людей вокруг себя и видят 
деньги. Но я им не завидую, потому что лучше смотреть 
на деньги и видеть людей. Людей, события, вещи, сверше-
ния, возможности. Вот это особый дар. Уровень, на ко-
тором многое приходит к тебе само, потому что ты его 
стоишь! Пакет услуг «Привилегия». ВТБ 24. Большое 
преимущество; 2) Все всегда хотят больше. Больше. Еще 
больше. Что значит больше? Больше не знает ни предела, 
ни отдыха. Больше никогда не останавливается. Боль-
ше – это нескончаемый шум. Слишком много. Вернее, боль-
ше, чем может понадобиться. Безвкусица. Мне не нужно 
больше. Мне нужно достаточно, но достаточно для всего. 
Данные рекламные тексты произносит В. Машков, при-
чем в первом тексте он противопоставляет потенциально-
го потребителя, к которому обращается, неопределенным 
людям, поведение которых не одобряет: Лучше смотреть 
на деньги и видеть людей. Людей, события, вещи, свер-
шения, возможности. Парцелляция с однородным рядом 
позволяет включить воображение потенциального потре-
бителя и наполнить конкретным, важным лично для него 
смыслом эти семантически очень неопределенные слова. 
В тексте реализуется нравственный топос, который удачно 
сочетается с прагматическим: Уровень, на котором многое 
приходит к тебе само, потому что ты его стоишь! Много-
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значность данной фразы тоже выполняет манипулятивную 
функцию, поскольку помогает направить мысль адресата 
туда, куда нужно рекламодателю. Особого внимания за-
служивает выбор «ты-коммуникации»: с одной стороны, 
использование местоимения «ты» можно рассматривать 
как непосредственное обозначение собеседника, а с другой 
стороны, эту фразу можно воспринимать в обобщенно-лич-
ном значение как обобщение личного опыта говорящего. 
Учитывая тот факт, что текст произносит авторитетная 
личность, данное утверждение может быть принято адре-
сатом. Второй пример еще сильнее акцентирует личность 
говорящего: рекламный персонаж противопоставляет себя 
всем, причем основу этого противопоставления составляет 
моральный топос (осуждаются люди, не умеющие себя ни 
в чем ограничивать). В конце текста есть еще одно противо-
поставление: Мне не нужно больше. Мне нужно достаточ-
но, но достаточно для всего, – которое включает понятия 
«больше – достаточно», однако оговорка «для всего» позво-
ляет дать этой фразе весьма разнообразное семантическое 
наполнение.

Не менее эффективным приемом в рекламном тексте 
является парцелляция, поскольку выделение члена пред-
ложения в самостоятельное предложение акцентирует 
внимание адресата на основных качествах и свойствах 
товара: 1) При первом взгляде так и хочется сказать: 
«Вау!» ПРЕМИАЛЬНЫЙ с точки зрения качества. Не-
вероятно ДИНАМИЧНЫЙ. Хотите обладать этим ле-
гендарным автомобилем? Обратитесь к ближайшему ди-
леру Ford или узнайте больше на сайте; 2) Охлажденный. 
С игристыми пузырьками. Прекрасен сам по себе. Идеа-
лен с долькой лимона. Perrier освежает в самый горячий 
момент. Удачное сочетание с другими стилистическими 
приемами усиливает эффект воздействия, что можно было 
видеть в рассмотренном выше примере банка ВТБ 24.

Средством выражения императивности могут высту-
пать побудительные конструкции. Как правило, такие 
предложения используются для создания образа потреби-
теля за счет выделения основных его желаний, ожиданий, 
причем данный прием встречается в рекламе независимо 
от товарной категории: 1) Новый Ford Fiesta. Вырвись из 
будней. Новый Ford Fiesta. Теперь вам не усидеть в четы-
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рех стенах. Вместительный салон, импозантная внеш-
ность, безупречное управление – это автомобиль создан 
для тех, кто наслаждается жизнью. Новый Ford Fiesta. 
Надежен. Создан для жизни; 2) Особые случаи – вот что 
делает жизнь прекрасной. Подчеркните их неповтори-
мость восхитительным вкусом шоколадных конфет «Ко-
мильфо». В последнем примере одновременно реализуется 
образ потребителя и образ товара, позволяющего потре-
бителю достичь желаемого. В некоторых рекламных тек-
стах побудительные конструкции создают образ товара, 
обладающего определенным набором свойств: 1) Пейте 
овощи! Они растут и созревают на грядках под теплым, 
ласковым солнцем. Их заботливо собирают и делают из 
них натуральные соки и нектары. В них много витами-
нов и полезных веществ, которые сохраняются круглый 
год. Они – это овощи, которые вы найдете в упаковке с на-
званием «8 овощей»; 2) Сельдь высшего качества – значит 
Норвегия. Легкие салаты, оригинальные закуски и полно-
ценные блюда – откройте целое море разнообразных ре-
цептов с норвежской сельдью. Из Норвегии с любовью, – 
или функций: Представьте… уборка без шума и пыли. 
Еще никогда уборка не была такой бесшумной. Stealth от 
Samsung – это мощный и удивительно тихий пылесос без 
мешка для сбора пыли. Благодаря новой усовершенствован-
ной конструкции уровень шума составляет всего 73 дБА. 
Технология Multi Chamber обеспечивает постоянную вы-
сокую мощность всасывания. Пылесос Stealth Samsung. 
Избавьтесь от пыли без лишнего шума. Samsung. Побуди-
тельные конструкции чаще всего содержат императивную 
форму глаголов совершенного вида, что создает ощущение 
гарантированного результата в случае приобретения ре-
кламируемого продукта, т.е. предлагается купить не про-
дукт, а конкретный желаемый результат.

В последнее время в рекламе встречаются неожиданные 
синтаксические конструкции, стилизованные под спон-
танный бытовой диалог (имитация телефонного разгово-
ра или электронной переписки), главной чертой которого 
является неполнота предложений, переход с темы на тему, 
причем это сопровождается большим количеством сленго-
вой лексики. Такой прием целесообразно использовать для 
выстраивания рекламной коммуникации с молодежной 
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аудиторией, так как именно этой аудитории свойственны 
следующие качества: активный образ жизни, конкурен-
ция, жизнь как драйв или квест, соревновательность, об-
ладание благами, доступными избранным, подчеркивание 
эксклюзивности, спонтанная реакция на происходящее, 
отказ от социальных норм, которые считаются устарев-
шими, формирование субкультуры определенной группы, 
стремление задавать социальные стандарты нового време-
ни и обесценивать прошлое. Стилизация под современную 
разговорную речь позволяет совместить рекламный образ, 
основанный на характеристике товара, с образом, в основе 
которого лежит впечатление, которое возникает от това-
ра у адресата: Драйв нон-стоп. Все, поехали. Auris, скиды-
ваемся на подарок. Auris, боулинг покруче. Auris, страйк. 
Auris, закрытый показ. Auris, звонили? Auris, едут? Auris, 
кофейку? Auris, лучшие стейки в городе? Auris, какие лю-
ди! Auris, что слушаешь? Auris, к тебе или ко мне? Auris, 
теперь ко мне. Auris, закроем сезон. Auris, заеду через 15 ми-
нут. Auris, я не устал. Auris, Auris, Auris, Toyota Auris. 
Заряжает эмоциями.

Анализ лексических и грамматических средств соз-
дания рекламного образа дает возможность увидеть ме-
ханизм построения того или иного рекламного образа по-
средством правильного отбора вербальных инструментов. 
Рекламируемый продукт, портрет потребителя, маркетин-
говая ситуация определяют выбор концепции рекламной 
коммуникации, а реализация данной концепции зависит 
от целесообразного использования языковых средств.
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По данным Н.К. Тихоновой, Н.В. Матузовой, оценка 
субъективных показателей качества жизни (КЖ) являет-
ся объектом изучения для медико-биологических и соци-
ально-экономических наук с выделением главенствующей 
роли психологической составляющей [4, с. 60]. О.А. Аза-
рова и соавторы рассматривают труд медицинских работ-
ников как высоконапряженный, связанный с повышен-
ными интеллектуальными нагрузками, ответственностью 
за здоровье и жизнь пациента, физическим напряжением 
[1, с. 16]. Появление стрессовых ситуаций, вызванных 
выполнением профессиональных задач, у сотрудников 
медицинской организации приводит к формированию де-
задаптации, уменьшению психологической устойчивости 
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к стрессовым ситуациям с последующим развитием пре-
морбидных и морбидных состояний различной степени 
тяжести. А.Н. Артемов и соавторы отмечают, что особен-
ность профессиональной деятельности, протекающей в ус-
ловиях многофакторного стрессового воздействия, при-
ходится на психическую сферу сотрудника медицинской 
организации увеличением его психического истощения 
и периодов восстановления работоспособности [3, с. 17]. 
Последнее приводит к субъективной негативной оценке 
КЖ [1, с. 17; 5, с. 50]. Выявление субъективной оценки 
КЖ среди сотрудников медицинской организации, детер-
минированной профессиональной деятельностью, считаем 
актуальной, так как полученные данные позволят более 
полно рассмотреть процессы адаптации в профессиональ-
ной среде у данной категории сотрудников.

Цель статьи – исследовать субъективную оценку КЖ 
сотрудников медицинской организации в процессе вы-
полнения профессиональной деятельности для выявления 
различий внутригрупповой адаптации.

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «Детская 
городская больница г. Нижний Тагил» в двух поликлини-
ческих отделениях в ноябре 2018 г. В опросе приняли уча-
стие 106 человек мужского и женского пола с различной 
направленностью трудовой деятельности, средний возраст 
респондентов составил 50,4 ± 1,34 лет, профессиональный 
стаж 24,6 ± 1,33 лет. После анкетирования было сформи-
ровано 4 группы в зависимости от занимаемой должности: 
1-я группа – врачи (n = 8), 2-я группа – медицинские се-
стры (n = 44), 3-я группа – фельдшеры (n = 29), 4-я груп-
па – административно-хозяйственная часть (АХЧ) (n = 
25). Методы исследования: анонимное анкетирование со-
трудников медицинской организации с применением не-
специфического русскоязычного опросника MOS SF-36 
(адаптированного РОО «Межнациональный центр иссле-
дования качества жизни» г. Санкт Петербурга) с указа-
нием занимаемой должности, профессионального стажа, 
пола. Опросник включал 36 вопросов, характеризующих 
параметры физического функционирования (PF), ролево-
го (физического) функционирования (RP), боли (P), обще-
го здоровья (GH), жизнеспособности (VT), социального 
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функционирования (SF), эмоционального функциониро-
вания (RE) и психологического здоровья (MH). Обработка 
анкеты проводилась с применением «ключа» для каждого 
параметра. Полученные данные были сравнены с показа-
телями нормы в пределах минимальных и максимальных 
значений для каждой из перечисленных шкал [2, с. 38; 
4, с. 51]. Расчеты полученных значений проводились 
с применением компьютерной программы Microsoft Ex-
cel – 2007 для Windows, разница показателей между груп-
пами оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента, 
достоверность различий применялась при уровне значи-
мости p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При 
оценке полученных данных в четырех группах сотруд-
ников медицинской организации не выявлено стати-
стически значимых различий при субъективной оценке 
шкал КЖ с применением неспецифического опросника 
MOS SF-36, что позволяет судить о высоком КЖ. Получен-
ные среднестатистические значения в четырех группах 
сотрудников медицинской организации граничат с по-
казателями нормы для каждой из шкал. При сравнении 
шкал КЖ между группами 1 и 2 не выявлено статисти-
чески значимых различий при p > 0,05. При сравнении 
шкал КЖ между группами 1 и 3 не выявлено статисти-
чески значимых различий при p > 0,05. При сравнении 
шкал КЖ между группами 1 и 4 не выявлено статистиче-
ски значимых различий при p > 0,05. В четырех группах 
у сотрудников медицинской организации показатели КЖ 
по шкалам PF, RP, P, GH, VT, SF, RE, MH приближены 
к максимальным показателям нормы, что позволяет су-
дить о высоком уровне адаптации. Отсутствие статисти-
чески значимых различий (при p > 0,05) показателей 
шкал между группами сотрудников медицинской орга-
низации позволяет сделать заключение об отсутствии 
различий субъективной оценки показателей КЖ, детер-
минированной профессиональной деятельностью. Резуль-
таты исследования показателей субъективной оценки КЖ 
у сотрудников медицинской организации, детерминиро-
ванное с профессиональной деятельностью, представлены 
в таблице.
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Показатели КЖ у сотрудников медицинской организации, 
детерминированные профессиональной деятельностью (M ± m)

Шкала 
опросника

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

PF 26,13 ± 20,9 27,55 ± 2,2 27,21 ± 2,18 25,70 ± 2,06

RP 6,38 ± 0,51 7,37 ± 0,59 7,55 ± 0,6 7,01 ± 0,56

P 3,50 ± 0,28 4,02 ± 0,32 3,90 ± 0,31 4,76 ± 0,38

GH 17,61 ± 1,41 16,16 ± 1,29 16,18 ± 1,29 16,46 ± 1,32

VT 14,88 ± 1,19 13,43 ± 1,07 13,01 ± 1,04 14,64 ± 1,17

SF 5,13 ± 0,41 5,75 ± 0,46 5,71 ± 0,46 5,20 ± 0,42

RE 4,75 ± 0,38 5,47 ± 0,44 5,50 ± 0,44 5,27 ± 0,42

MH 20,75 ± 1,66 20,38 ± 1,63 19,76 ± 1,58 21,63 ± 1,73

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Применение неспецифического опросника MOS SF-36 

при субъективной оценке КЖ является высокоинформа-
тивным у сотрудников медицинской организации.

2. Субъективная оценка КЖ сотрудников медицинской 
организации граничит с показателями нормы для каждой 
из шкал.

3. Применение неспецифического опросника MOS SF-36 
позволяет объективно оценить процессы адаптации, детер-
минированной профессиональной деятельностью, с целью 
предупреждения преморбидных и морбидных состояний 
сотрудников медицинской организации.

4. Показатели субъективной оценки КЖ между опро-
шенными группами сотрудников медицинской организа-
ции позволяет судить о высоком уровне адаптации, детер-
минированной профессиональной деятельностью.

5. Процессы адаптации в профессиональной среде у со-
трудников медицинской организации не имеют межгруп-
повых различий, детерминированных профессиональной 
деятельностью.

Литература

1. Азарова О.А., Панкова С.Н., Кумирова О.А., Азарова Е.А. 
Адаптация организма врача-стоматолога к сложным усло-
виям поликлинического приема // Медико-биологические 



253Кошкина К.С. и др. Оценка качества жизни сотрудников...

и педагогические основы адаптации и здорового образа жиз-
ни: сборник статей / под общ. ред. Г.В. Багуева, И.Е. Попо-
вой. Воронеж: Научная книга, 2018. С. 16–19.

2. Амирджанова В.Н. и др. Популяционные показатели 
качества жизни по опроснику SF-36 (результаты многочис-
ленного исследования качества жизни «МИРАЖ») // На-
учно-практическая ревматология. 2008. № 1. С. 36–48.

3. Артемов А.Н. и др. Профессиональная деформация 
личности работников экстренной медицинской помощи 
// Медико-биологические и педагогические основы адап-
тации и здорового образа жизни: сборник статей / под общ. 
ред. Г.В. Багуева, И.Е. Поповой. Воронеж: Научная книга, 
2017. С. 18–22.

4. Тиханова Н.К., Матузова Н.В. Использование опрос-
ника MOS SF-36 для выявления психологических особен-
ностей младших школьников с соматической патологи-
ей // Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. 2013. № 5. С. 60–65.

5. Шаламова Е.Ю., Сафонова В.Р. Взаимосвязь шкал 
опросника SF-36 и совладающего со стрессом поведения 
северного медицинского вуза // Экология человека. 2015. 
№ 6. С. 50–56.

Literatura

1. Azarova O.A., Pankova S.N., Kumirova O.A., Azaro-
va E.A. Adaptatsiya organizma vracha-stomatologa k slozh-
nym usloviyam poliklinicheskogo priema // Mediko-biologi-
cheskie i pedagogicheskie osnovy adaptatsii i zdorovogo 
obraza zhizni: sbornik statej / pod obshch. red. G.V. Bagueva, 
I.E. Popovoj. Voronezh: Nauchnaya kniga, 2018. S. 16–19.

2. Amirdzhanova V.N. i dr. Populyatsionnye pokazateli 
kachestva zhizni po oprosniku SF-36 (rezul’taty mnogochis-
lennogo issledovaniya kachestva zhizni “MIRAZH”) // Nauch-
no-prakticheskaya revmatologiya. 2008. № 1. S. 36–48.

3. Artemov A.N. i dr. Professional’naya deformatsiya lich-
nosti rabotnikov ekstrennoj meditsinskoj pomoshchi // Me-
diko-biologicheskie i pedagogicheskie osnovy adaptatsii 
i zdorovogo obraza zhizni: sbornik statej / pod obshch. red. 
G.V. Bagueva, I.E. Popovoj. Voronezh: Nauchnaya kniga, 
2017. S. 18–22.



254       Секция 2. Речевая коммуникация в практической деятельности

4. Tikhanova N.K., Matuzova N.V. Ispol’zovanie opros-
nika MOS SF-36 dlya vyyavleniya psikhologicheskikh oso-
bennostej mladshikh shkol’nikov s somaticheskoj patologiej 
// Vestnik Baltijskogo federal’nogo universiteta im. I. Kan-
ta. 2013. № 5. S. 60–65.

5. Shalamova E.Yu., Safonova V.R. Vzaimosvyaz’ shkal 
oprosnika SF-36 i sovladayushchego so stressom povedeniya 
severnogo meditsinskogo vuza // Ekologiya cheloveka. 2015. 
№ 6. S. 50–56.

УДК 81
Е.Н. Левина

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОВОЙ 
ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Рассматриваются актуальные проблемы современной 
деловой письменной коммуникации. Обосновывается, что 
подготовка специалистов, владеющих коммуникативно-
речевыми компетенциями в области письменной деловой 
коммуникации, является актуальной задачей современно-
го мира.

Ключевые слова: деловая письменная коммуникация, 
письменная речь, подготовка официально-деловой доку-
ментации, языковые нормы и правила официально-дело-
вой письменной речи.

E.N. Levina

MODERN PROBLEMS OF BUSINESS 
WRITTEN COMMUNICATION

Actual problems of modern business written communica-
tion are considered. It is proved that the training of specia-
lists who possess communicative and speech competencies in 
the field of written business communication is an urgent task 
of the modern world.

Keywords: business written communication, writing, 
preparation of official business documentation, language 
norms and rules of official business writing.

© Левина Е.Н., 2020



255Левина Е.Н. Современные проблемы деловой...

В настоящее время проблемы деловой письменной ком-
муникации становятся все более актуальными. Деловое об-
щение – это самый массовый и сложный вид социального 
общения. Умение грамотно писать личные деловые бумаги 
(автобиографию, резюме, заявление, объяснительную за-
писку), правильно оформлять распорядительные докумен-
ты, составлять деловые письма и оптимально использовать 
средства русского языка – важнейшие составляющие про-
фессиональной культуры современного человека.

Необходимость рассмотрения данной проблемы обу-
словлена тем, что современный российский документоо-
борот основное внимание «уделяет стандартизации доку-
ментов на основе в большей степени внешних элементов 
и в меньшей степени стратегических и содержательных 
элементов. Рекомендации в этой области касаются в основ-
ном использования языковых моделей, слов и этикетных 
форм официального письменного общения» [5].

В каждой организации разработана инструкция по де-
лопроизводству с учетом определенных нормативных пра-
вовых актов, которая устанавливает единые требования 
к подготовке, обработке, хранению и использованию раз-
личных документов, совершенствованию делопроизводства 
организации и повышению его эффективности путем уни-
фикации состава и форм управленческих документов [3; 4]. 
Основное внимание в таких инструкциях уделяется общим 
требованиям к оформлению документов, бланкам докумен-
тов, оформлению реквизитов документов, особенностям 
оформления приказов (распоряжений), протоколов заседа-
ний, составлению и оформлению деловых писем, актов, до-
кладных и служебных записок. А особенности официально-
деловой письменной речи с точки зрения языковых норм 
и правил не рассматриваются вовсе [6].

В существующих на сегодняшний день учебниках 
и учебных пособиях по делопроизводству, корреспонден-
ции, деловым коммуникациям основное внимание также 
уделяется образцам всех видов управленческих докумен-
тов, рекомендациям по оформлению корреспонденции, 
особенностям основных жанров устного диалогического 
делового общения [1; 2; 7].

Обращение к данной проблеме продиктовано, кроме 
того, многолетним опытом работы корректора с официаль-
но-деловой документацией, благодаря которому мы вы-
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явили ряд проблем, возникающих ежедневно в ходе рабо-
ты с документами в области деловой коммуникации.

Так, очень многообразны нарушения грамматических 
норм литературного языка.

Одной из самых распространенных ошибок является ис-
пользование в письменной речи разговорных форм мн. ч. су-
ществительных на «-а/-я» вместо нормативных на «-ы/-и». 
Например, нарушение литературной нормы: договор – дого-
воры, инструкторы, корректоры, ректоры, директора.

Трудности возникают и при употреблении предлож-
ных сочетаний с временным значением «после чего-ни-
будь» (род. п.), в окончаниях которых пишется «и»: по 
окончании школы, по истечении срока договора, по при-
бытии делегации, по возвращении из командировки, – 
если в их состав входит предлог «по», и при употреблении 
конструкций, начинающихся с предлога «до» и оканчи-
вающихся на «-я» (род. п.): до истечения пятидневного 
срока, до принятия решения, до завершения срока рекон-
струкции.

Очень часто возникает вопрос: как склонять суще-
ствительное счет-фактура? Какого рода это слово? Счет-
фактура – существительное мужского рода. Правильно: 
счет-фактура выставлен, счет-фактура получен и т.д. 
При склонении изменяются обе части этого слова.

Нередко наблюдается колебание при выборе нужной 
формы мн. ч. существительных в родительном падеже. 
Следует помнить, что форму с нулевым окончанием име-
ет следующая группа существительных: названия парных 
предметов (ботинок, сапог, чулок, но: носков); названия 
национальностей, территориальной принадлежности (ар-
мян, башкир, англичан, болгар, южан, киевлян); назва-
ния воинских групп (солдат, кадет, партизан); названия 
единиц измерения (ампер, вольт, ватт, аршин, микрон, 
рентген, но: граммов, килограммов) [8].

Также вызывает затруднения склонение сложных слов, 
которые все активнее проникают в деловую речь. Напри-
мер, склоняются обе части слова, если они обозначают ра-
бочие профессии: токарь-карусельщик, токаря-карусель-
щика. В других случаях склоняются обе части слова, если 
они выражены склоняемыми частями: по счету-фактуре, 
из письма-запроса, от фирмы-партнера. Склоняется толь-
ко вторая часть сложных слов, если первая часть сложного 
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слова – неизменяемое слово: по соло-векселю, жиро-чека. 
Склоняется только вторая часть сложных слов, если пер-
вая часть сложного слова – иностранное слово, недавно во-
шедшее в состав русской лексики: из шоп-тура, по тайм-
шиту, о бизнес-центре.

Особое внимание следует уделить написанию составных 
обозначений военных, государственных чинов и званий, 
в которых первая часть не склоняется: генерал-адмирал, ка-
питан-лейтенант, лорд-канцлер, премьер-министр, камер-
юнкер.

Очень часто в деловых письмах встречаются ошибки 
при написании названий должностей, званий, титулов, 
которые пишутся со строчной буквы: президент, канцлер, 
председатель, министр, премьер-министр, заместитель 
министра, мэр, генеральный директор, академик, док-
тор наук, профессор, член-корреспондент, генерал-майор. 
Следует помнить, что с прописной буквы пишутся только 
названия высших государственных должностей и титулов 
(Президент Российской Федерации, Председатель Прави-
тельства Российской Федерации, Председатель Государ-
ственной думы, Премьер-министр Индии) [8].

Возникают трудности при употреблении в письменной 
речи предлога в отличие: В отличие от договора найма 
арендное соглашение может быть аннулировано только 
в судебном порядке. Его путают с существительным отли-
чие, которое в предложном падеже с предлогом пишется на 
конце с «и»: В отличии их характеров нет ничего удиви-
тельного: они росли в разных семьях.

При составлении различных документов корректору 
задают и такие вопросы: в каких случаях пишется «в соот-
ветствии» и «в соответствие»? Правильно: в соответствии 
с чем-либо (предлог), например: сделать в соответствии 
с графиком. Но: привести что-либо в соответствие чему-
либо. Как правильно: «во избежании» или «во избежание не-
счастных случаев»; «во исполнение приказа» или «во испол-
нении приказа»? Правильно: во избежание, во исполнение. 
Как пишется: «в городе Москве» или «в городе Москва»? 
Правильно: в Москве; в г. Москве, в городе Москве (послед-
ние два варианта следует характеризовать как специфи-
чески-канцелярские, употребительные преимущественно 
в официально-деловой речи). Варианты в г.  Москва, в городе 
Москва не соответствуют литературной норме.
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При подготовке распорядительных документов (прика-
зов и распоряжений) многие сталкиваются с трудностями 
формулировки следующего предложения: контроль над 
исполнением приказа или контроль за исполнением при-
каза? Корректно: контроль за исполнением приказа. 

Слово контроль требует следующего управления:
1) контроль за чем и над чем – при отглагольных су-

ществительных, т.е. образованных от глаголов: контроль 
за/над расходованием средств («расходование» от «рас-
ходовать»); контроль за исполнением приказа («исполне-
ние» от «исполнить»);

2) контроль за чем – при существительных, обознача-
ющих действие или признак: контроль за работой стан-
ка (действие); контроль за качеством работы (признак); 
контроль за монтажом (действие); контроль за отгруз-
кой (действие); контроль за производством (= процессом) 
тары;

3) контроль над кем, чем – при существительных отвле-
ченных и при одушевленных существительных: контроль 
над производством (= организация); контроль над моло-
дыми специалистами (одушевленное сущ.);

4) контроль чего – в официальной и профессионально-
технической речи: контроль деятельности выборных ор-
ганов; контроль готовой продукции; контроль коммерче-
ских условий [8].

В официально-деловых письмах, приказах часто запра-
шивают какие-то документы (просим представить инфор-
мацию (документы, планы и т.д.)), которые надо офор-
мить на бумаге и выслать тому, кто это запрашивает, т.е. 
бумаги отправляются и не возвращаются обратно. Какой 
вариант верен в этом случае: представить или предоста-
вить? Верно: просим предоставить (= дать) информацию. 
Но: представить (= предъявить) документы. В значении 
«предъявить» – представить; в значении «дать возмож-
ность распоряжаться» – предоставить.

Нередкость и вопросы о склонении фамилий. У специ-
алистов кадровых служб, делопроизводителей, секретарей 
и других офисных работников при составлении приказов, 
заполнении бланков документов об образовании склонение 
определенных фамилий вызывает трудности. Чаще всего 
возникает вопрос, нужно ли склонять фамилии на «-а/-я»? 
И фамилии, оканчивающиеся на согласный? Склоняются 
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ли фамилии, совпадающие с нарицательными существи-
тельными? К тому же многие носители таких фамилий 
пытаются отстоять право на несклонение своей фамилии, 
говоря при этом, что фамилия в их роду никогда не склоня-
лась. Наш опыт работы в одном из оренбургских вузов по-
казывает, что правила склонения фамилий действительно 
неизвестны большому числу носителей языка. Часто пу-
тают одно правило с другим, например: мужская фамилия 
Бесага, по мнению ее носителя, не склоняется, а женская – 
склоняется. Это представление не соответствует действи-
тельности, так как все мужские фамилии, оканчивающиеся 
на согласный, склоняются, а фамилии, оканчивающиеся 
на «-а/-я», которым предшествует согласный, склоняются 
по другому правилу. Здесь имеют значение происхождение 
фамилии и ударный слог. Не склоняются французские фа-
милии с ударением на последний слог и преимущественно 
не склоняются финские фамилии, оканчивающиеся на не-
ударное «-а». Все остальные фамилии (славянские, восточ-
ные и др.), оканчивающиеся на «-а/-я», склоняются [8].

Не менее важную роль в документах играет четкость 
синтаксической организации текстов. В письменной, дело-
вой речи возникают следующие трудности пунктуации.

Как расставить знаки препинания в первой фразе дого-
вора, содержащей обозначения договаривающихся сторон?

Правильным является такой вариант расстановки зна-
ков препинания в этой фразе: Государственное предпри-
ятие «Обозрение», именуемое в дальнейшем «Предприя-
тие», в лице генерального директора Иванова Александра 
Михайловича, действующего на основании Устава, с од-
ной стороны и гражданин Российской Федерации Петров 
Иван Васильевич, именуемый в дальнейшем «Работник», 
с другой стороны заключили настоящий договор о нижес-
ледующем...

Необходимо обратить внимание на то, что в этой фра-
зе слова с одной стороны и с другой стороны выступают 
в функции обстоятельства и не являются вводными, а зна-
чит, и не требуют выделения знаками препинания.

Нужна ли запятая после слов «с уважением» в конце де-
лового письма?

После слов «с уважением» принято ставить запятую, 
несмотря на то что правила правописания не регламенти-
руют этот случай. 
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Например, корректно:
С уважением,

главный бухгалтер ООО «Мир света»
У.Н. Яковенко

Наиболее частотный вопрос: когда нужен знак перед 
«как»? Запятая перед союзом «как» ставится, если он 
присоединяет придаточное предложение: Я помню, как 
впервые приехал в этот город. Выделяется сравнитель-
ный оборот с союзом «как», например: Как соломинкой, 
пьешь мою душу; Воздух чист и свеж, как поцелуй ребен-
ка. Запятая не требуется, если союз «как» имеет значение 
«в качестве», например: Я говорю вам это как лингвист 
(= «я и есть лингвист», здесь нет сравнения). Запятая не 
ставится и в том случае, если оборот с союзом «как» входит 
в состав сказуемого или тесно связан с ним по смыслу, на-
пример: Сын не позвонил, и мать сидела как на иголках 
(без оборота с «как» сказуемое здесь не имеет смысла) [8].

Часто сотрудники задаются вопросом правильности на-
писания такого предложения: «В связи с вышеизложен-
ным, прошу…» или «В связи с вышеизложенным прошу…». 
Оба варианта возможны и равноправны. Выделение запя-
тыми оборота «в связи с вышеизложенным» факультативно 
(необязательно), на практике запятые обычно не ставятся.

При составлении заявлений часто возникают следую-
щие вопросы: слово «заявление» пишется с прописной или 
со строчной буквы? Ставится ли точка после слова «заявле-
ние»? Как правильно: «заявление Иванова» или «заявле-
ние от Иванова»? Следует помнить, что слово «заявление» 
может писаться со строчной или прописной буквы: если со 
строчной, то после слова «заявление» ставится точка, если 
с прописной, то точка не ставится. Предлог «от» в шапке 
заявления может стоять, а может и не стоять.

В данной статье нам удалось рассмотреть лишь некото-
рые вопросы, возникающие при работе с официально-дело-
вой документацией.

Подводя итог сказанному, отметим, что, несмотря на 
многообразие существующих нормативных правовых ак-
тов, которые регламентируют работу с официально-де-
ловой документацией, становится очевидным, что в со-
временном мире существует нехватка специалистов, 
владеющих коммуникативно-речевыми компетенциями 
в области письменной деловой коммуникации.
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CATEGORY OF INDIRECTNESS IN MODERN 

COMMUNICATIVE PRACTICES

The article reveals the content of the concept of “pragma-
linguistic category of indirection”, analyzes examples of the 
functioning of contextual-situational indirect speech acts in 
various types of discourse, including polycode communica-
tion.
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Коммуникативные категории отражают коммуника-
тивное сознание человека, содержат определенные кон-
цептуальные знания о коммуникации, а также формируют 
нормы и правила общения. Среди них выделяются гло-
бальные коммуникативные категории сотрудничества (ко-
операции)/конфликтности, адресантности/адресатности, 
коммуникативного поведения, коммуникативного кон-
такта и взаимодействия [6; 7], вежливости, толерантности 
и частные категории – интенциональности, предикации, 
референции, актуализации [22, с. 18]. С.С. Тахтарова пи-
шет о категории коммуникативного смягчения (митига-
ции) [21]. В.В. Дементьев вводит понятие «категория непря-
мой коммуникации», которая, по его мнению, «является 
не только одной из важнейших коммуникативно-речевых 
категорий, но и важнейшей языковой категорией» [4, с. 5; 
13]. Наряду с коммуникативными категориями в работах 
многих лингвистов выделяются лингвопрагматические 
(прагмалингвистичекие) категории недосказанности, (ре-
чевого) выбора, намерения, воздействия, категоричности/
некатегоричности высказывания, эвфемии, пейоративно-
сти и др. [17; 11; 7; 12; 19; 10]. О лингвопрагматической ка-
тегории косвенности пишет О.А. Кострова, рассматривая 
ее реализацию на синтаксическом уровне (на примере од-
ного из средств выражения данной категории – сложнопод-
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чиненного предложения с придаточным объектным) [9]. 
Несмотря на достаточно большое количество работ в этой 
области, многие проблемы, касающиеся термина «прагма-
лингвистическая категория», еще не решены: отсутству-
ют четкие дефиниции данного понятия, не представлены 
классификации этих категорий, не получили полного опи-
сания средства и способы их репрезентации в различных 
коммуникативных практиках. В определении того, что та-
кое «коммуникативная категория» и «прагмалингвисти-
ческая категория», в чем их сходство и различие, тоже нет 
единства взглядов.

Необходимо иметь в виду и то, что одна и та же кате-
гория может рассматриваться с разных позиций. Так, ка-
тегория вежливости выступает и как этическая категория, 
и как прагмалингвистическая [22, с. 24]. Названные кате-
гории не существуют изолированно, они постоянно взаи-
модействуют в различных ситуациях общения.

Прагмалингвистическая категория косвенности – одна 
из основополагающих категорий прагмалингвистики, ко-
торая участвует в организации и регулировании процес-
са коммуникации и обладает национальной спецификой. 
Средства и способы ее репрезентации в речи зависят от 
типа культуры и ценностей, представленных в языковых 
картинах мира, а также от индивидуальных особенностей 
коммуникантов.

«Лингвистическая прагматика, или лингвопрагмати-
ка, прагмалингвистика (от др.-греч. πράγμα – «дело, дей-
ствие»), – направление в языкознании, которое занимает-
ся изучением функционирования языковых знаков в ре-
альных условиях речевой коммуникации. В зависимости 
от конкретных условий и целей речевого акта, от возрас-
та, пола, общественного статуса общающихся (адресанта 
и адресата), степени их образованности, толерантности 
и тому подобного говорящий выбирает слова и конструк-
ции из некоторого запаса единиц, имеющегося в его па-
мяти. Лингвистическая прагматика начинается там, где 
существует возможность выбора из числа нескольких ва-
риантов, и говорящий использует эту возможность для 
того, чтобы определенным образом отрегулировать свои 
отношения с собеседником» [18, с. 274–275]. Как отмеча-
ет Н.Д. Арутюнова, «лингвистическая прагматика не име-
ет четких контуров, в нее включается комплекс вопросов, 
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связанных с говорящим субъектом, адресатом, с отноше-
ниями между участниками коммуникации, с ситуацией 
общения» [1, с. 390].

Косвенность рассматривается как на уровне языка, так 
и на уровне речи. Так, например, в лексике существуют 
переносные значения, в морфологии – косвенный падеж, 
в синтаксисе – косвенное дополнение, косвенная речь, 
в прагмалингвистике – косвенный речевой акт. В данной 
статье мы будем рассматривать речевые реализации праг-
малингвистической категории косвенности.

Надо отметить, что на сегодняшний день отсутствуют 
работы, в которых бы четко разграничивались такие поня-
тия, как «непрямая коммуникация», «имплицитная ком-
муникация», «косвенная коммуникация», «имплицитные 
(скрытые) коммуникативные смыслы», «категория непря-
мой коммуникации» и «категория косвенности». Непря-
мые (косвенные) способы выражения коммуникативных 
смыслов, требующие дополнительных интерпретативных 
усилий со стороны адресата сообщения/текста, активно 
исследуются в работах по непрямой коммуникации (НК) 
[4]. Вероятно, прагмалингвистическую категорию косвен-
ности можно рассматривать как частную по отношению 
к категории НК, которая, в свою очередь, входит в комму-
никативную категорию «общение» (отношения включе-
ния): коммуникативная категория общение ⊂ коммуни-
кативная категория НК ⊂ прагмалингвистическая катего-
рия косвенности [13].

Данная категория «участвует в организации и/или ре-
гулировании коммуникативного процесса, имеет опреде-
ленную структуру, собственное коммуникативное содер-
жание, набор разноуровневых языковых и речевых (в том 
числе и невербальных) средств для выражения этого содер-
жания» [6, с. 13].

Опираясь на предложенные Е.П. Захаровой [6, с. 163–
179; 7, с. 12–19] и В.И. Карасиком [8, с. 185–196] класси-
фикации коммуникативных категорий, считаем данную 
категорию обязательной прагмалингвистической катего-
рией оппозитивного типа, имеющей характер бинарной оп-
позиции: косвенность – прямота. В свою очередь, первый 
член данной оппозиции может быть представлен в виде 
шкалы: конвенциональная косвенность – конвенционали-
зуемая косвенность – неконвенциональная косвенность.
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Анализируемая нами категория обнаруживается на 
всех уровнях коммуникативной структуры дискурса: от 
высказывания (речевого акта) до гипержанровых форм 
коммуникации (в том числе поликодовой).

Прагмалингвистическая категория косвенности – 
сложная многомерная категория, средствами выражения 
которой являются более частные категории, например 
косвенная номинация, косвенная адресация и др. Можно 
говорить о полевой структуре содержания данной катего-
рии: в ней отчетливо выделяется ядро, ближняя, дальняя 
и крайняя периферии. Граница между дальней и крайней 
периферией является размытой. Языковые и речевые еди-
ницы разных уровней, реализующие данную категорию, 
распределяются по этим зонам.

Как уже было отмечено, данная категория может про-
являться как в языке (на любом языковом уровне), так 
и в речи. В ее реализации участвуют различные типы 
интонации, суффиксы субъективной оценки, дополни-
тельные оттенки значений слов (коннотации), косвенные 
речевые акты, намеки, невербальные компоненты комму-
никации и т.п.

Поскольку в рамках одной статьи невозможно рассмо-
треть все речевые реализации прагмалингвистической ка-
тегории косвенности, мы подробнее остановимся на кос-
венных речевых актах, которые, по нашему мнению, могут 
быть включены в ядро поля данной категории. «В кос-
венных речевых актах говорящий передает слушающему 
большее содержание, чем то, которое он реально сообщает, 
и он делает это, опираясь на общие фоновые знания, как 
языковые, так и неязыковые, а также на общие способно-
сти разумного рассуждения, подразумеваемые им у слу-
шающего» [20, с. 195]. Нас интересуют случаи, когда один 
иллокутивный акт осуществляется опосредованно, за счет 
другого (например, использование репрезентатива в каче-
стве директива). Речь идет о контекстуально-ситуативных 
косвенных речевых актах (КСКРА) (вторая степень кос-
венности). Это речевые акты (РА), которые в изолирован-
ном от контекста виде не распознаются носителями языка 
со стороны того интенционального значения, ради которо-
го они произведены [14; 15]. Так, РА «Дождь идет» и «Иди 
домой!», в зависимости от интонации произнесения, могут 
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выражать различные коммуникативные смыслы. «Дождь 
идет» может быть сообщением (информативная функ-
ция), косвенным побуждением к действию (= возьми зонт), 
предостережением (= не промокни), отказом (= не пойду 
гулять); «Иди домой!» – просьбой, требованием, мольбой, 
советом, предложением, разрешением, отказом, согласи-
ем, прощением. КСКРА часто представляют собой моти-
вировки прямых речевых актов, транспозиции прямых 
и конвенциональных косвенных этикетных РА, намеки 
(в том числе и манипулятивные). Многие из них являются 
полиинтенциональными РА [13; 14].

КСКРА активно употребляются в игровой коммуника-
ции. По отношению к игре (в ее классическом понимании) 
игровая коммуникация является разновидностью НК, 
трактуется как явление вторичное, как общение, происхо-
дящее во время игры [2; 16] и связана с такими понятиями, 
как языковая игра, шутливые РА, речевые жанры комиче-
ского [16].

Например:
– Хочешь чаю?
– Спасибо, я уже отчаялся!
Ответная реплика коммуниканта «Я уже отчаялся!» 

представляет собой шутливый РА отказа, в структуру ко-
торого включен окказиональный неологизм «отчаялся», 
мотивированный словом «чай». Языковая игра здесь ос-
нована на омонимии: «отчаяться» – «напиться чаю» (ок-
казиональный неологизм), «отчаяться» – «потерять вся-
кую надежду на что-н., впасть в отчаяние». РА «Спасибо» 
в данном контексте является полиинтенциональным и реа-
лизует интенции благодарности и вежливого отказа.

Масса шуток и анекдотов основана на том, что собесед-
ники по-разному трактуют интенцию одного и того же РА. 
Возникают коммуникативные неудачи. Например:

Поезд стоит на границе. В купе заглядывает таможен-
ник.

– Алкоголь, сигареты, наркотики?
– Спасибо, – отвечает пассажир. – Мне бы только ча-

шечку кофе (анекдот).
В данном диалоге РА таможенника, содержащий запрос 

информации, «прочитывается» пассажиром как предло-
жение, и это способствует созданию комического эффекта.
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Цели использования КСКРА говорящими могут быть 
разными:

1) выразить разные коммуникативные смыслы с помо-
щью одной и той же формы;

2) усилить воздействие на адресата (дополнительные от-
тенки значения, эмоции, экспрессия);

3) предоставить адресату большую степень свободы реа-
гирования;

4) сделать речь более экономной;
5) проявить повышенную вежливость;
6) смягчить воздействие неблагоприятного РА на адре-

сата (отказа, замечания, критики и т.д.);
7) снять с себя ответственность за сказанное, избежать 

неприятных для себя последствий;
8) уйти от ответа;
9) намекнуть;
10) скрыть, завуалировать информацию;
11) пошутить;
12) пофлиртовать, пококетничать;
13) поинтриговать;
14) реализовать иронию;
15) осуществить манипуляцию;
16) использовать косвенную адресацию и т.д. [14; 15].
Рассмотрим диалог, в котором КСКРА является манипу-

лятивным намеком, сочетаясь с косвенной адресацией (по-
вседневная коммуникация). Косвенный адресат – это такой 
участник общения, к которому непосредственно не обраща-
ются, но ради которого выстраивают дискурс/текст.

Ситуация общения: разговор в вагоне метро; женщины 
стоят, мужчина сидит.

К1 – женщина средних лет.
К2 (прямой адресат) – ее подруга.
К3 (косвенный адресат) – мужчина (незнакомый).
К1 (говорит нарочито громко):
– Ох, знаешь, Маш, я сегодня так вымоталась: весь 

день на ногах. Еле стою.
К3 (вставая): – Садитесь, пожалуйста.
К1, жалуясь К2 на усталость, намекает К3 на то, что ей 

необходимо уступить место, апеллируя к его чувствам (жа-
лости, состраданию), а также к нормам вежливости. Намек 
понят косвенным адресатом (К3), стратегическая цель К1 
достигнута, манипуляция удалась.
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На участника коммуникации можно косвенно воздей-
ствовать, используя и квазиадресата (неодушевленный 
предмет, животное или воображаемое лицо, к которому об-
ращена речь). Например:

Жена в присутствии мужа обращается к сломанной та-
буретке (квазиадресат):

– Когда же тебя, наконец, починят?!
РА жены на самом деле обращен к мужу, который 

в данном случае является косвенным адресатом. Экспрес-
сив «Когда же тебя, наконец, починят?!» (выражение не-
довольства, возмущения, негодования) одновременно 
реализует иллокуцию побуждения к действию (полиин-
тенциональный КСКРА). Такие действия адресанта также 
можно считать манипулятивными.

Прагмалингвистическая категория косвенности на-
ходит свое выражение и в поликодовой коммуникации. 
В этом случае КСКРА представляют собой вербальную со-
ставляющую поликодового текста. «К поликодовым тек-
стам в широком семиотическом смысле должны быть от-
несены случаи сочетания естественного языкового кода 
с кодом какой-либо иной семиотической системы (изобра-
жение, музыка и т.п.)» [5, с. 107]. Такие тексты направле-
ны на комплексное прагматическое воздействие на адреса-
та и активно внедряются в различные сферы нашей жизни. 
Они характерны для рекламного, политического, массме-
дийного, корпоративного, обиходного (и шире – повседнев-
ного) дискурсов, являются неотъемлемым компонентом 
интернет-коммуникации. Приведем примеры (рис. 1–2).

Рис. 1. Поликодовый текст в виде меню
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Данный поликодовый текст призывает нас к вежливо-
сти и грамотному владению русским языком. Для этого 
используется форма меню, которое заполняется нестан-
дартным способом. Цена на кофе уменьшается в зависимо-
сти от степени вежливости РА и правильности употребле-
ния рода слова «кофе». Вне данного контекста РА «Одно 
кофе», «Один кофе», «Один кофе, пожалуйста» реализу-
ют интенцию просьбы (вежливой и невежливой). Послед-
ний РА сочетается с РА приветствия. Все они являются 
прямыми РА. Однако в структуре данного поликодового 
текста (меню) эти РА реализуют функцию косвенной но-
минации – замещают название кофейного напитка («Ка-
пучино», «Американо» и т.п.), а в сочетании с ценой пред-
ставляют собой репрезентативы (сообщение информации): 
«Одно кофе» – 200 р., «Один кофе» – 150 р. и так далее, – 
поэтому здесь мы можем говорить о полиинтенциональ-
ных КСКРА и шутливой коммуникации.

Рис. 2. Шутливо-ироническое побуждение адресата к действию 
(мытью машины)

Надпись на грязном стекле автомобиля «Мне кажет-
ся, или пора мыть?» (пунктуация источника сохранена), 
адресантом которой якобы является персонаж мультфиль-
ма «The Simpsons», реализует иллокуцию шутливо-ирони-
ческого побуждения адресата к действию (КСКРА в форме 
вопроса). Подобные надписи на грязных машинах – доста-
точно частотное явление. Их авторы (как правило, дети или 
подростки) таким образом призывают водителей к уходу за 
своим транспортным средством.
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В поликодовых рекламных текстах (социальная и ком-
мерческая реклама) также можно отметить высокую ча-
стотность КСКРА, которые, как правило, являются по-
лиинтенциональными и представляют собой намеки. Это 
связано с тем, что рекламное сообщение избегает экспли-
цитного присутствия императивности в высказывании, 
использует приемы скрытого воздействия на адресата. 
Все эти КСКРА направлены на реализацию побудитель-
ной интенции (побуждение адресата к совершению/несо-
вершению действия). Дж. Мей пишет о том, что чем выше 
степень косвенности высказывания, тем эффективнее воз-
действие. Техника убеждения в рекламе основана главным 
образом «не на том, что сказано, а на том, что не сказано» 
[23, с. 55]. Приведем пример (рис. 3).

Рис. 3. Социальная реклама «Мы его теряем»

В данном рекламном сообщении (социальная реклама) 
репрезентатив «Мы его теряем» реализует интенции пред-
упреждения, упрека и побуждения к действию, являясь 
полиинтенциональным КСКРА. На основании анализа 
вербальной и визуальной составляющих этого поликодово-
го текста можно вывести следующую импликатуру: = об-
щество должно заботиться об архитектурных памятниках, 
реставрировать их. Данный РА принадлежит медицинско-
му дискурсу (так обычно говорят об умирающем пациенте), 
а его графическая реализация усиливает эмоциональное 
воздействие на адресата: исчезающие в небе буквы симво-
лизируют потерю, уход.
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Конечно, рассмотреть все речевые реализации прагма-
лингвистической категории косвенности в различных ком-
муникативных практиках в одной статье не представляется 
возможным. Мы ограничились анализом лишь несколь-
ких примеров, в которых продемонстрировали «работу» 
КСКРА, категории косвенной адресации, а также игровое 
взаимодействие коммуникантов. Игнорируя имплицит-
ную сторону процесса понимания, невозможно адекватно 
ни описать, ни тем более оптимизировать общение между 
людьми. Если бы в процессе коммуникации учитывалось 
только эксплицитное содержание, то передаваемая язы-
ком информация оказалась бы значительно беднее, чем на 
самом деле.

В заключение отметим, что многие вопросы теории кос-
венности на сегодняшний день остаются дискуссионными. 
Здесь нам бы хотелось сослаться на мнение А. Вежбицкой, 
которая писала о том, что понятие «косвенности» относит-
ся к наименее ясным во всей современной лингвистике [3].

Разработка различных направлений и категориального 
аппарата современной прагмалингвистики продолжается, 
так как объект ее анализа (речь) неисчерпаем, а предмет 
анализа – свойства речи во взаимодействии с ее носителем 
(человеком) являются открытой, динамически развиваю-
щейся системой.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CHINESE 
AND RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS 
WITH THE MEANING “HUMAN EMOTION”

Peculiarities of phraseological units with the meaning 
of “human emotion” in Chinese and Russian are conside-
red, their general and specific characteristics are investi-
gated.

Keywords: comparative analysis, Chinese and Russian 
phraseological units, human emotion.

Человек рожден с эмоциями, а эмоция включает в себя 
многообразные чувства, такие как счастье, грусть, гнев 
и др. В последние годы исследователи спорят о том, ка-
кие эмоции относятся к базовым и существуют ли базовые 
эмоции. По теории П. Экмана, известного американского 
психолога, который является непревзойденным специали-
стом в области человеческих эмоций, у человека есть семь 
базовых эмоций: радость, грусть, отвращение, удивление, 
гнев, страх и презрение. Эти базовые эмоции появляются 
благодаря нейронным программам, заложенным в челове-
ке с рождения, так что большая часть данных эмоций явля-
ется врожденной. На их основе образуются комплексные 
социальные структуры и явления [5].

Разные эмоции по-разному оказывают влияние на пове-
дение человека. В разных языках эти эмоции отражаются 
самобытно. Таким образом, языковые единицы, обознача-
ющие эмоциональное состояние человека, имеют нацио-
нальные специфики. А «фразеология исследует наиболее 
живой, подвижный и разнообразный отряд языковых яв-
лений», писал русский академик В.В. Виноградов. Поэто-
му в данной работе анализируются китайские и русские 
фразеологизмы, содержащие эмоциональные состояния, 
сравниваются их сходства и различия, для того чтобы об-
наружить культурные и национальные особенности двух 
стран и помочь нам лучше чувствовать себя в межкультур-
ной обстановке.

По семантической классификации мы подразделяем 
отобранные фразеологизмы, связанные с этими семью ба-
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зовыми эмоциями человека, на четыре группы: первая 
группа – фразеологизмы, обозначающие положительное 
состояние; вторая – фразеологизмы, обозначающие отри-
цательное состояние; третья – фразеологизмы, имеющие 
амбивалентную характеристику; четвертая – фразеологиз-
мы, имеющие нейтральную характеристику.

Фразеологизмы, означающие положительное состо-
яние. В положительное состояние входит радость. На-
пример, «Без ума» означает «быть в восхищении». «На 
седьмом небе», «На верху блаженства» означают «безгра-
нично счастлив», «глубоко удовлетворен». В русском язы-
ке состояние радости тесно связано со словами «сердце» 
и «душа», например: «Сердце радуется», «Сердце тает», 
«Трогать сердце», «Владеть сердцем», «С чистым серд-
цем», «Душа радуется», «Без души», «За милую душу», 
«Взыграться духом». В русском языке также существует 
фразеологический оборот «Вот это да», который тоже вы-
ражает эмоцию радости [2; 4].

Фразеологизмы, означающие отрицательное состоя-
ние. В отрицательное состояние входят такие базовые эмо-
ции, как «грусть», «отвращение», «гнев», «страх» и «пре-
зрение». Например, «Рвать на себе волосы» в значении 
«приходить в отчаяние», «сильно досадовать», «горевать» 
и т.п. «В крайнем сердце» означает «в порыве гнева, раздра-
жения, сильно рассердившись». «Душа уходит в пятки» 
означает «кто-либо трусит, испытывает сильный страх». 
«Зуб на зуб не попадает» в значении «кто-либо дрожит от 
сильного холода или сильного страха». «Кровь бросилась 
в голову» в значении «кто-либо внезапно пришел в силь-
ное волнение, в исступление». «Болеть душой» в значении 
«испытывать постоянную тревогу, беспокоясь о ком-либо, 
о чем-либо». «Ни тепло ни холодно» означает «безразлич-
но», «все равно» [2].

Фразеологизмы, имеющие амбивалентную характери-
стику. К этой группе принадлежит эмоция «удивление». 
Это самая кратковременная эмоция, появляющаяся вслед-
ствие какой-либо неожиданной ситуации, которая может 
быть как приятной, так и неприятной. Например, «Разво-
дить руками» означает «не знать, как поступить или ска-
зать что-либо от удивления, крайнего недоумения». «Язык 
прилип к гортани», «Язык отнялся» означают «кто-либо 
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замолчал от неожиданности, удивления и т.п». «Не верить 
своим глазам (ушам)» в значении «чрезвычайно удив-
ляться». Существует фразеологический оборот «Ничего 
себе», который также выражает удивление [2].

Фразеологизмы, имеющие нейтральную характери-
стику. В этой группе примером будет эмоция «спокой-
ствие». Хотя спокойствие не входит в список базовых 
эмоций по теории П. Экмана, но оно является основным 
и обычным состоянием человека. Например, «Отдыхать 
душой» в значении «обретать душевный покой, гармонию 
чувств, настроений». «Сердце отходит» в значении «кто-
либо перестает волноваться, раздражаться, успокаивает-
ся». «Отлегло на душе», «Отлегло (отошло) от сердца» 
означает «кто-либо испытывает чувство облегчения, успо-
коения» [Там же].

Семантическая классификация китайских фразеоло-
гизмов со значением «эмоция человека». Несмотря на то 
что существует большая разница между русской и китай-
ской культурами, эмоция универсальна для любой куль-
туры. Поэтому семантическая классификация китайских 
фразеологизмов со значением «эмоция человека» такая 
же, как и в русском языке [3].

Фразеологизмы, означающие положительное состоя-
ние. В данную группу входят такие фразеологизмы, как 
心花怒放 (буквальный перевод: «цветы в сердце расцвета-
ют»; означает «ликовать»), 手舞足蹈 (буквальный пере-
вод: «руки и ноги танцуют»), 眉飞色舞 (буквальный пе-
ревод: «брови летают, лицо танцует»), и многие другие. 
欢欣鼓舞, 神采飞扬, 兴高采烈 – все эти фразеологизмы озна-
чают «в состоянии крайнего радости» [1].

Фразеологизмы, означающие отрицательное состо-
яние. К этой группе принадлежат базовые эмоции, такие 
как «грусть», «отвращение», «гнев», «страх» и «презрение». 
肝肠寸断 (буквальный перевод: «печень и кишки разрыва-
ются») означает «быть в сильном горе».  愁眉苦脸 (букваль-
ный перевод: «угрюмо морщить лицо, хмурить брови») оз-
начает «грусть и печаль». 嫉恶如仇 означает «ненавидеть 
порочного человека, как врага». 深恶痛绝 означает «пи-
тать отвращение». 怒发冲冠 в значении «прийти в беше-
ную ярость». 大发雷霆 означает «метать гром и молнии». 
惶恐不安, 胆战心惊 (буквальный перевод: «сердце и желчь 
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трепещут от страха») означают «испытывать страх и бес-
покойство». 魂飞魄散 (буквальный перевод: «дух и душа 
улетали») означает «безумно испугаться». 视如粪土 (бук-
вальный перевод: «рассматривать как хлам») означает 
«презрение» [1].

Фразеологизмы, имеющие амбивалентную характе-
ристику. К этой группе относится эмоция «удивление». 
大吃一惊 в значении «поразить кого-либо неожиданным из-
вестием». 出人意料 означает «совершенно неожиданно» 
[Там же].

Фразеологизмы, имеющие нейтральную характеристи-
ку. В данную группу входит эмоция «спокойствие». Напри-
мер, 心平气和 означает «с полным спокойствием»,  «уми-
ротворенное состояние». 波澜不惊 (буквальный перевод: 
«волны стихли») в значении «тишина и покой в душе»[1].

В результате сопоставительного анализа мы обнару-
жили, что китайские и русские фразеологизмы, обозна-
чающие эмоциональное состояние, во многом совпадают. 
Во-первых, как в русском, так и в китайском языках фра-
зеологизмов, обозначающих отрицательное эмоциональ-
ное состояние, намного больше, чем отражающих поло-
жительное эмоциональное состояние. Это объясняется 
психологией человека. По сравнению с положительными 
эмоциями негативные эмоции чаще всего касаются чело-
веческого разума и плохо забываются. Под влиянием по-
ложительных эмоций люди находятся в более спокойной 
и комфортной ситуации, но под влиянием негативных 
эмоций большинство людей испытывает неловкость, даже 
страх, поэтому воздействие отрицательных эмоций намно-
го сильнее.

Во-вторых, многие русские и китайские фразеологиз-
мы, означающие эмоциональное состояние, используют 
названия частей тела человека, например: сердце, душа, 
голова, глаза, руки, ноги, волосы и т.п. Это происходит 
потому, что эмоция чаще всего выражается через физиче-
ское движение. Также многие образы китайских и русских 
фразеологизмов совпадают, например 怒发冲冠 и «Волосы 
встают дыбом» в значении «быть вне себя от гнева».

Кроме телесного образа в китайских и русских фразео-
логизмах также используют природный образ: небо, земля, 
море и т.д. Например, русский фразеологизм «На седьмом 
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небе» и китайский 欢天喜地 (буквальный перевод: «радо-
ваться небу и земле») означают «испытывать чрезвычайно 
большую радость». Небо – символ огромного, необъятного 
пространства, которое приносит человеку утешение и удо-
вольствие.

Как говорится, каждая монета имеет две стороны. Кро-
ме сходства русские и китайские фразеологизмы имеют 
национальные особенности. Большинство китайских фра-
зеологизмов состоит из четырех иероглифов, а в русских 
фразеологизмах количество слов не определено. Это свя-
зано с тем, что китайский язык является изолирующим 
языком, а русский язык относится к флективным языкам, 
поэтому русский и китайский языки характеризуются зна-
чительными отличиями. В русском языке больше фразео-
логизмов со значением «гнев, раздражение» по сравнению 
с фразеологизмами, обозначающими другие отрицатель-
ные эмоции.

И некоторые образы в русских и китайских фразеоло-
гизмах различаются. Например, образ «души» имеет раз-
ные значения. В русских фразеологизмах душа является 
синонимом сердца. Но в китайской культуре слово «душа» 
более связано с 魂 (хунь), 魄 (по), которые являются неки-
ми абстрактными сущностями человека. В Китае говорят, 
что у человека есть три духа и семь душ (三魂七魄).

В русских и китайских языках существуют собственные 
национальные фразеологизмы, которые нельзя понять вне 
культурной обстановки. Например, русский фразеологизм 
«Встать с левой ноги» означает «быть в мрачном, дурном на-
строении». Это связано с тем, что в древнейшей мифологиче-
ской модели мира считалось, что правая сторона – правиль-
ная, законная, справедливвя и честная, а левая – плохая, 
скверная. Поэтому встать после сна с левой ноги предвеща-
ло неудачу. Китайцам было бы трудно понять смысл этого 
фразеологизма, не зная его происхождения.

Таким образом, в результате сопоставительного ана-
лиза китайских и русских фразеологизмов со значением 
«эмоция человека» мы выявили и универсальные характе-
ристики, и национальные особенности двух языков. Так, 
данная работа позволяет нам глубже изучать культуру 
двух стран и уместно себя вести в межкультурной обста-
новке.
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Фразеологизм – это жемчужина в лексике языка. Фра-
зеология отражает древнюю культуру и нормы поведения 
народа, его историю и является кристаллизацией народной 
мудрости. В «Словаре современного китайского языка» да-
но следующее определение: «фразеологизм – это устойчи-
вое словосочетание или короткое предложение простой фор-
мы с метким значением, которое использовалось народом 
в течение длительного времени» [5, c. 149]. В лингвисти-
ческом плане, по определению В.М. Мокиенко, «фразеоло-
гизм – это особая языковая единица, которой свойственны 
раздельнооформленность, относительная устойчивость, вос-
производимость в готовом виде, семантическая целостность 
и экспрессивность» [2, c. 7]. Представляя собой культур-
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но-специфическую единицу, фразеологизмы обычно не-
сут культурные штампы народа, которые могут вызывать 
у иностранцев трудности при общении и чтении текстов. 
Китайцам, овладевающим русским языком и получающим 
билингвальное образование, необходимо раскрывать эти 
культурные детали, чтобы  они могли правильно понимать 
носителей языка, избегать коммуникативных неудач и по-
нимать как устный, так и письменный текст. Таким образом, 
наша работа посвящена сопоставлению китайских и русских 
фразеологизмов семантического поля «обещание».

Мы классифицируем фразеологизмы данного таксона 
по следующим двум группам: фразеологизмы, описываю-
щие действие «обещать», «давать обещание», и фразеоло-
гизмы, оценивающие выполнение или невыполнение обе-
щанного.

К первой группе относятся следующие китайские фра-
зеологизмы:

1. 一言既出，驷马难追 （YI YAN JI CHU, SI MA NAN 
ZHUI; из «Лунь юй» – классического канона конфунциан-
ского учения) – «слово вылетело – на четверке коней не до-
гонишь». Здесь «четверка коней» символизирует быстроту 
перемещения. Но вылетевшее слово быстрее самых бы-
стрых коней. Этот фразеологизм подчеркивает, что данное 
кому-либо слово нельзя забрать обратно, надо верно выпол-
нять обещанное. Его известный русский эквивалент: «Сло-
во не воробей, вылетит – не поймаешь».

2. 一言为定 （YI YAN WEI DING; из пьесы «Сирота 
Чжао») – дословный перевод: «одним словом, договори-
лись», что обозначает «твердо договорились, слово не ме-
няется».

Русские фразеологизмы:
1. «Брать/взять слово» с кого-либо – «получать от ко-

го-либо обещание, уверение в чем-либо».
2. «Давать/дать слово» кому-либо – обещать что-либо, 

клятвенно уверять кого-либо в чем-либо. У данного фразео-
логизма существует еще одно значение: «разрешать высту-
пить с речью на собрании, заседании и т.п.».

3. «Слово не воробей, вылетит (выпустишь) – не пой-
маешь» (пословица) – сказанное не возьмешь обратно. Кро-
ме того, эта пословица учит нас тому, что надо сначала ду-
мать, потом говорить.
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4. «Бросать слова на ветер» – «давать необоснованные 
обещания, не думая о последствиях сказанного».

5. «Не давши слова, крепись, а давши, держись»/«Дав-
ши слово, держись, а не давши, крепись» (пословица) – если 
не удержался от обещаний, следует быть верным своему 
слову [4].

6. «Сулить/обещать золотые горы» (неодобр.) – обе-
щать кому-либо излишне много (чаще с сомнением в реаль-
ной исполнимости обещанного). Это древнее выражение 
связано с представлением греков и римлян о несметных 
сокровищах восточных царей, особенно персидских. Слово 
«горы» в составе выражения связано с тем, что золото, как 
и другие металлы, добывают в горных рудниках.

7. «Дать/давать (себе) зарок» (разг. экспрес.) – заре-
каться, клясться, обещать не делать чего-либо [3].

Во второй группе фразеологизмов, оценивающих вы-
полнение или невыполнение обещанного, можно выделить 
две подгруппы:

Подгруппа А. Фразеологизмы про исполнение обещан-
ного

В нее входят такие китайские фразеологизмы:
1. 言必信，行必果 (YAN BI XIN, XING BI GUO; из 

«Лунь юй») – «Сказано – сделано», слова должны быть 
правдивыми, а действия – результативными.

2. 得黄金百金，不如得季布一诺 (DE HUANG JIIN BAI 
JIN, BU RU DE JI BU YI NUO; из «Ши цзи» – первой в Ки-
тае биографической исторической литературы) – «не по-
лучи золотые горы, а получи обещание Цзи Бу». Цзи Бу – 
имя исторического героя, который никогда не нарушал 
свое обещание.

3. 说一不二（SHUO YI BU ER; из «Повести о доблестных 
людях») – «твердо держать свое слово»; «как сказал – так 
и будет».

4. 一诺千金（ YI NUO QIAN JIN; из «Ши цзи») – «Каж-
дое обещание равно тысяче золотых». Имеется в виду, 
что каждое обещание равно тысяче золотых у того, кто 
всегда выполняет свое обещание.

5. 言出必行（YAN CHU BI XING）/ 说到做到（SHUO 
DAO ZUO DAO）– «Cказал – сделал». Их часто употребля-
ют тогда, когда дают положительную оценку человеку, ко-
торый всегда исполняет обещанное. Второй вариант чаще 
всего встречаем в разговорной речи [5].
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Также к данной подгруппе относятся следующие рус-
ские фразеологизмы:

1. «Держать/сдержать (свое) слово» – «исполнять, 
выполнять обещанное». На самом деле, у этого фразеоло-
гизма есть и другое значение – «выступать на собрании, за-
седании, митинге и т.п».

2. «Ловить/поймать на слове (словах)» кого-либо – 
«заставлять кого-либо выполнять сказанное, обещанное». 
Кроме того, он также толкуется как «воспользоваться об-
молвкой кого-либо, находить противоречие в чьих-либо 
словах» [1; 2].

Подгруппа Б. Фразеологизмы про неисполнение обе-
щанного

В нее включают такие китайские фразеологизмы:
1. 人而无信，不知其可 (REN ER WU XIN, BU ZHI QI KE 

YE; из «Лунь юй») – чего может добиться человек, если он 
потерял доверие других (из-за того, что не выполняет обе-
щанное).

2. 自食其言 (ZI SHI QI YAN; из «Шаншу» – классиче-
ского конфуцианского труда) – отречься от своих слов.

3. 背信弃义 (BEI XIN QI YI; из «Бэйши» – биографиче-
ской исторической литературы) – нарушить свое обещание 
и предать друга.

4. 出尔反尔 (CHU ER FAN ER; из «Мэнцзы» – класси-
ческого конфуцианского труда) – брать свои слова обратно, 
семь пятниц на неделе. Данный фразеологизм используется 
по отношению к людям, которые берут свои слова обратно.

5. 空头支票 (KONG TOU ZHI PIAO) – чек, который не 
может быть обналичен. Мы часто в разговорной речи упо-
требляем его в переносном значении, т.е. человек не готов 
к исполнению сказанного.

6. 食言而肥 (SHI YAN ER FEI; из «Цзо чжуань» – лето-
писи Цзо Цюмина) – постоянно и цинично нарушать дан-
ное слово [5].

В данную подгруппу входят следующие русские фра-
зеологические обороты:

1. «Кормить завтраками кого-то» (прст., неодобр., 
ирон.) – «давать кому-либо обещания сделать что-либо на 
другой день или в ближайшее время и не выполнять их».

2. «Брать/взять свое (свои) слово (слова) обратно/на-
зад» – «отказываться от прежних обещаний, уверений 
и т.п.».
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3. «Бросаться словами» (разг., неодобр.) – «безответ-
ственно говорить, обещать что-либо».

4. «На словах» (неодобр.) – «только в разговоре, не 
выполняя того, о чем говорит». Кроме этого, существует 
второе значение, которое не имеет ничего общего с обеща-
нием, – «устно, не в письменной форме» (доложить, рас-
сказать что-л.) [1; 2].

Посредством классификации и сопоставления китай-
ских и русских фразеологизмов про обещание мы можем 
прийти к такому заключению: во фразеологическом фонде 
обоих языков имеются как общие черты, так и различия, 
обусловленные разницей в мировоззрениях, в различных 
языковых картинах мира и в культурно-историческом 
опыте обоих народов.

Проанализировав вышеупомянутые примеры, мы вы-
деляем следующие сходства и различия между фразеоло-
гическими оборотами по теме «обещание» в двух лингво-
культурах:

Сходства:
1. Оба народа, и русские, и китайцы, серьезно относят-

ся к обещанию, твердо придерживаясь такого принципа: 
«Не давши слова, крепись, а давши, держись». Ответствен-
ность за свои слова, выполнение того, что обещал сделать, 
очень высоко ценятся обоими народами, а безответствен-
ное отношение к своим словам, когда человек обещает и не 
выполняет обещаний, ими осуждается.

2. Суть обещания состоит в том, какие слова говорит 
человек, что полностью отражается в обоих языках: боль-
шинство русских фразеологизмов по данной теме содержит 
«слово», и многие китайские также содержат иероглиф 言 
(т.е. «слово»). Это объясняется, вероятно, схожим понима-
нием языковой картины мира.

3. Как уже было отмечено, «фразеология отражает 
древнюю культуру и нормы поведения народа, его исто-
рию и является кристаллизацией народной мудрости», 
правильность которой как раз подтвердили китайские 
и русские фразеологизмы про обещание, так как они тесно 
связаны с культурой и историей своего народа и явно от-
ражают их особенности. Например, в китайском фразеоло-
гизме «Не получи золотые горы, а получи обещание Цзи 
Бу» имя Цзи Бу показывает, что происхождение данного 
высказывания брали из древней китайской литературы, 
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так же как и «зарок» в русском фразеологизме «Дать/да-
вать (себе) зарок».

4. Все эти фразеологизмы, и китайские, и русские, ра-
зумеется, доказывают тот факт, что фразеологизмы – 
устойчивые, воспроизводимые, экспрессивные и обладаю-
щие целостным значением выражения.

Отличия:
1. Китайские фразеологизмы по таксону «обещание» 

в основном взяты из исторической классики, более того, 
из классического канона конфунцианского учения «Лунь 
юй», что свидетельствует о том, что конфуцианство в древ-
нем Китае являлось доминирующей идиологемой и до сих 
пор влияет на мышление, аксиоматику и нормы поведения 
китайцев. Русские фразеологизмы этого таксона в основ-
ном уходят корнями в повседневную жизнь и реже появ-
ляются из литературных произведений. Некое выражение, 
благодаря своей распространенности, постепенно стано-
вится относительно устойчивой, всем известной и целост-
ной языковой единицей, т.е. фразеологизмом.

2. Некоторые русские фразеологизмы об обещаниях 
могут иметь несколько совершенно невзаимосвязанных 
значений, отражая то, что фразеологизм как особая язы-
ковая единица имеет те же характеристики, что и семанти-
ка слова, например многозначность. Значение китайских 
фразеологизмов относительно фиксировано, и редко бы-
вают ситуации, когда у одного фразеологического оборота 
имеется несколько совершенно не связанных друг с другом 
значений.

3. Когда речь идет о твердом обещании, русские исполь-
зуют слова «клясться/клятва», что связано с религиоз-
ными убеждениями русского народа, а в китайских фра-
зелогизмах такие слова никогда не встречаются, так как 
китайцы не столь религиозны.
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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ

Рассматриваются важнейшие формы и функции рече-
вых практик в публичной сфере, а также возможности их 
модификации в современных условиях. Проводится срав-
нительный анализ различных речевых стратегий и тактик, 
актуальных для сегодняшней речевой коммуникации, де-
лается вывод о том, что повышению ее эффективности бу-
дет способствовать расширение поля возможных исследо-
ваний в данной сфере.
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SPEECH COMMUNICATION IN THE PUBLIC SPHERE

The most important forms and functions of speech prac-
tices in the public sphere, as well as the possibilities of their 
modification in modern conditions are considered. A compa-
rative analysis of various speech strategies and tactics rele-
vant to today’s speech communication is carried out, it is con-
cluded that expanding the field of possible research in this 
area will contribute to increasing its effectiveness.
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communication, stylistic variation, speech strategies and tac-
tics.

Современная социальная жизнь требует проведения 
разнообразных исследований в сфере публичной комму-
никации. Такая необходимость возникает в силу непре-
рывного расширения технических возможностей и средств 
общения социальных субъектов, многообразия практик 
коммуникации, реализуемых в постоянно меняющихся 
общественно-политических условиях и экономической си-
туации, усложнением видов полученной информации и ее 
анализа. Для уточнения возможностей реализуемых прак-
тик и их исследований необходимо прежде всего выделить 
базовые формы публичной речи. Как и раньше, доминиру-
ющими формами остаются две – устная и письменная, при-
чем современная устная речь обладает рядом существен-
ных достоинств по сравнению с письменной речью. Она 
может беспрепятственно сочетаться с невербальными сред-
ствами общения, вписываясь в речевую ситуацию. Такой 
тип общения непосредственно связан с жестами, мимикой 
и позами говорящего, с указанием на окружающие пред-
меты. Устная речь, как правило, предполагает близость 
собеседников, которые видят друг друга, а в их общении 
участвует вся обстановка; общение реализуется не только 
их голосами, в нем участвуют их лица, улыбки и телодви-
жения.
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В разговоре по обычному телефону, в радиопередачах, 
при прослушивании аудиозаписей все перечисленное утра-
чивается, но в телепередачах и видеоматериалах сохраня-
ется, чем и объясняется их высокая эффективность. Люди, 
разговаривая по телефону, улыбаются, жестикулируют, но 
собеседник этого не видит и лишь улавливает эмоциональ-
ные интонации, которые играют особую роль в общении. 
В языкознании описаны смысловые интонации, связанные 
с понижением и повышением голоса, – «интонационные 
конструкции», выражающие интонации законченности, 
перечисления, выделения, вопроса и пр. Значительно боль-
шей выразительностью отличаются эмоциональные инто-
нации, способные передать тончайшие оттенки ощущений 
в виде нескольких десятков контрастных пар: мажорные 
и минорные, грустные и радостные, презрительные и по-
чтительные, наглые и застенчивые, добрые и раздражитель-
ные, иронические и восторженные, ласковые и грубые и т.п.

Таким образом, «устная речь – это живое общение без 
пространственных и временных преград, ей присущи точ-
ный адрес, простота реализации, диалогичность. Она всег-
да предполагает конкретного собеседника и дает возмож-
ность непосредственно воздействовать на него» [6, с. 27]. 
Письменная речь не имеет адекватных средств выражения 
и лишь в небольшой мере компенсирует этот недостаток 
шрифтовыми выделениями, знаками препинания, а так-
же описанием обстановки, на фоне которой протекает дей-
ствие, и переживаний действующих лиц. Кроме того, до-
стоинством устной речи является быстрота ее протекания, 
возможность мгновенных реакций в режиме обратной свя-
зи. Устная речь оказалась не только пригодной, но и удоб-
ной для создания графического кода – экономного и тех-
нологичного, прекрасно адаптируемого к техническим 
параметрам электронной аппаратуры.

Что касается недостатков устной речи, то можно отме-
тить ее быстротечность и спонтанность протекания: вы-
сказанное тут же исчезает, причем даже сам говорящий 
обычно не может дословно повторить то, что он только что 
сказал. Из-за этого недостатка устная речь плохо выпол-
няет функции социальной памяти – связи поколений в их 
исторической преемственности: она зависит от не всегда 
точной и надежной памяти людей, передающих из поко-
ления в поколение мифы, легенды, предания и фольклор-
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ные произведения. Кроме того, «устная речь страдает от 
неустойчивости к помехам: общению в акустической среде 
может помешать расстояние между говорящими, любой 
посторонний шум, дефекты индивидуального произноше-
ния говорящего, дефекты слуха воспринимающего речь» 
[5, с. 35].

В современных условиях речевая коммуникация в пуб-
личной сфере может осуществляться не только как уст-
ная или письменная речь, но и как ее гибридная форма – 
электронная речь в рамках компьютерно-опосредованной 
коммуникации. Особенно актуально это для интернет-ком-
муникации в электронных социальных сетях, которая вы-
страивается на основе дискурса «новых медиа». Дискурс 
здесь предстает как форма массовой коммуникации, ори-
ентированной на обсуждение действий, событий, фактов 
относительно значимых аспектов социальной жизни. Он 
может быть выражен в устных, письменных или изобра-
зительных текстах, рассматриваемых в социальном кон-
тексте и дающих представление об участниках и условиях 
общения. Другими словами, дискурс является инструмен-
том власти как способа регуляции и нормализации соци-
альных связей при обсуждении того, что считать прием-
лемым, а что – недопустимым (в коммуникации, личных 
отношениях и социальной жизни в целом).

Дискурсивная практика в Интернете выстраивается 
в зависимости от использования естественного литера-
турного языка в различных речевых коллективах (веб-
сообществах). При сетевом оформлении коммуникатив-
ных процессов и организации речевого взаимодействия 
в Интернете «язык» (точнее, функциональная специали-
зация языковых подсистем) определяется особенностями 
компьютерно-опосредованной коммуникации. Ее основу 
составляют элементы компьютерного жаргона и различ-
ных «медиалектов», специфика которых задана каналами 
и инструментами взаимодействия пользователей в рам-
ках технологических форматов «новых медиа» (например, 
онлайн-сервисов) [7].

Это приводит к размыванию жанровых границ речевых 
практик в Интернете, насыщению их новыми нестандарт-
ными языковыми единицами в противовес официально 
принятым нормам публичной коммуникации в рамках ли-
тературного языка. Поэтому стиль общения в Сети мож-
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но отнести к гибридным, смешанным функциональным 
стилям, который совмещает две большие стилистические 
группы речи – устно-разговорные и письменно-книжные 
стили.

Они дополняются различными графическими элемен-
тами в изобразительной части сообщения, где зачастую 
используются гибридные знаки, например эмотикон, вы-
полняющий экстралингвистические функции и способ-
ный передать настроение отправителя сообщения. В роли 
эмотикона, как правило, выступают знаки препинания 
(скобки, точка с запятой, двоеточие, тире и др.), а главным 
свойством является его визуальное сходство с эмоцией, ко-
торую он представляет (наиболее популярен всем извест-
ный смайлик). Именно частое употребление эмотиконов 
характеризует электронное письмо, которое, впрочем, мо-
жет использоваться и в других форматах (например, смс-
сообщения).

Как отмечает М. Кронгауз, электронное письмо пред-
ставляет собой новый вид коммуникации, промежуточный 
между письменной и устной формами общения [4]. В элек-
тронном письме используются визуальные изображения: 
графемы естественного языка (буквы и знаки препинания), 
средства формализованных языков (топографические зна-
ки, математические символы, ноты и пр.), эмотиконы, фо-
тографии, рисунки и т.п.

При этом визуальные сообщения строятся так, чтобы 
имитировать особенности обиходно-бытового стиля устной 
разговорной речи в рамках таких жанров, как диалоги, ре-
плики, разговоры и др. В то же время по формально-тех-
ническим признакам это письменная речь, что позволяет 
осуществлять общение без требования немедленной ответ-
ной реакции собеседника (как в непосредственной межлич-
ностной коммуникации), предусматривая возможность 
временных промежутков между репликами.

Электронное письмо часто может строиться на основе 
«принципа антиграмотности». Антиграмотность предпо-
лагает целенаправленное использование приемов по ис-
кажению текста, написанного на естественном языке, та-
ких как ошибки в грамматике и синтаксисе, перестановка 
букв, каламбурное членение и т.п. Для сторонников анти-
грамотности очень важно противопоставить воспроизведе-
ние в практике общения естественных «неправильностей» 
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разговорного языка художественной или научной литера-
туре, ориентированной на условную правильность норм 
письменной речи.

В результате возникают эрративы, представляющие 
собой искаженные слова и словосочетания как продукт 
творчества отдельных пользователей Интернета и вирту-
альных сообществ, но в дальнейшем получившие широкое 
распространение и даже ставшие объектами моды. Так, 
первоначально эрратив может возникнуть как элемент 
лексических групп профессионального жаргона или суб-
культурного сленга, например, в качестве слов и выраже-
ний, включенных в словарный канон «языка падонков» 
(«аффтор», «превед», «кросафчег»), затем войти в состав 
популярной фразы и стать общеупотребительным выра-
жением («аффтор жжот», «превед, медвед»!). Основными 
приемами образования эрратива становятся, как правило, 
звукоподражание («фтопку»), перестановка букв («йух»), 
эвфемизация («первонах»), аббревиация (LOL) и пр. [4].

Все указанные лингвистические средства и приемы не 
просто используются как инструменты коммуникации 
в рамках интернет-дискурса. Они навязывают нам условия 
общения, вне которых мы не можем выстроить взаимодей-
ствие с партнером и даже осуществить элементарный кон-
такт с ним. Ведь при общении с незнакомыми людьми (тем 
более в Интернете) мы всегда конструируем «виртуаль-
ный» образ собеседника, который компенсирует нехват-
ку информации о нем. Это очевидно в случае с фиктивной 
личностью, где юзерпик пользователя («аватарка») может 
быть даже неодушевленным объектом, а имя скрыто под 
анонимным ником.

Но и совершенно реальный, четко идентифицируемый 
нами партнер по коммуникации также наделяется теми 
чертами, которые предписаны интернет-дискурсом (напри-
мер, через смайлик как графическую речевую маску) или 
стилем общения, принятым в данном сетевом сообществе. 
И тогда субкультурный жаргон предоставляет конкретные 
лексические средства для описания личности собеседника 
в соответствии с его статусом в данном сообществе, кото-
рый легко может превратиться в «стигму» – маркер груп-
повой идентичности, действующий как ярлык или клеймо 
и способный превратить их носителя в маргинала. Чтобы 
предотвратить данное негативное влияние, необходимо 
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выстраивать общение на основе исследований стилистиче-
ских и этических аспектов взаимоотношений пользовате-
лей социальных сетевых сервисов.

Исследователи речевого поведения считают, что наибо-
лее типичной является стратегия действий, цель которой – 
добиться, чтобы партнер поступал в соответствии с же-
ланием говорящего. Большая часть подобных действий 
может быть классифицирована как прямые или косвенные 
просьбы, которые применяются как ситуативные речевые 
тактики. Это типы речевых действий, диапазон которых 
простирается от прямых просьб до замечаний «как бы меж-
ду прочим», которые, благодаря расширенному контексту, 
также могут интерпретироваться как просьбы. Вариации 
в пределах этого диапазона включают косвенные просьбы, 
подготовительные речевые действия (предпросьбы), наме-
ки, подсказки, ретроспективные просьбы и т.п.

О.С. Иссерс указывает некоторые типы просьб, которые 
имеют достаточно устойчивые языковые маркеры. Напри-
мер, «косвенные просьбы обычно осуществляются в форме 
вопроса о наличии или возможностях («Не могли бы вы 
помочь мне?», «У тебя есть ручка?») либо утверждения 
(«Мне нужна ручка», «Интересно, есть ли здесь бумага…»). 
Другие типы просьб, например намеки, допускают самые 
различные вариации речевого «исполнения» [3, с. 111]. 
В целом речевой акт просьбы интерпретируется как ком-
плекс из пяти элементов, последовательность которых 
строго закреплена: 1) начало разговора; 2) обращение; 
3) просьба о просьбе; 4) мотивировка; 5) собственно просьба. 
При этом компоненты речевого акта неравноценны: ядро 
составляет «собственно просьба», начало разговора и об-
ращение – фатическая коммуникация, просьба о просьбе 
и мотивировка – дополнительные компоненты.

Речевая тактика может включать как одно, так и не-
сколько высказываний, говорящий может контролировать 
успех/неудачу конкретного речевого акта на отдельных 
этапах диалога и корректировать свои речевые действия 
с учетом ситуации. При этом следует иметь в виду, что 
спецификой речевых стратегий вообще и речевых тактик 
в частности является комплексность использования язы-
ковых средств для достижения коммуникативной цели. 
Сама последовательность речевых актов может быть так-
тически мотивирована. Функциональная роль каждого 
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речевого хода в рамках общей стратегии определяется от-
носительно предыдущего и предполагаемого ходов. И эта 
роль «локально контролирует детали прагматической, се-
мантической, синтаксической и стилистической репрезен-
тации» [1, с. 275].

Кроме того, необходимо учитывать возможности орга-
низации обмена репликами и тактиками между участни-
ками общения, причем таким образом, чтобы не возника-
ло смысловых разрывов, ненужных пауз и пересечений. 
Такой результат достигается за счет наличия в структу-
ре диалога особых «узловых точек» – transition relevance 
place (TRP), т.е. мест, в которых становится возможен не 
только переход реплики к другому участнику, но и соот-
ветствующая смена тактики. Имплицитно понимаемые 
участниками правила взаимодействия (обмен реплика-
ми и их стремящийся к завершению характер) приводят 
к тому, что участники неявно знают или догадываются 
о наличии в разговоре промежутков, в которых возможно 
перераспределение ролей говорящего и слушающего [8].

Важную роль в управлении коммуникативными про-
цессами играет и стилистическое варьирование. При этом 
стиль выступает как форма выразительности речи, свя-
занная с выбором средств языка в зависимости от условий 
порождения речи, ее целей, жанра, индивидуальной ма-
неры автора и т.п. «Функциональный стиль – категория, 
зависящая от исторически изменяющихся социально-
культурных условий использования языка, порожденная 
сложностью и многообразием общественно-речевой прак-
тики людей. Системы функционирования стилей различ-
ны в различных языках и в разные эпохи существования 
одного языка» [2, с. 377]. Их изучением занимается сти-
листика – учение о стилях и их типологии (различиях) по 
функциональным (цели высказываний), индивидуальным 
(речь отдельных индивидов), практическим (выбор сино-
нимических средств языка) и художественным (образцы 
писательского мастерства) критериям.

Одной из основных проблем стилистики является про-
блема классификации стилей, поскольку их можно выде-
лить достаточно много. Традиционное деление на «высо-
кий – средний – низкий», принятое со времен Ломоносова, 
структурно отображает социальную иерархию. В основе 
современных теорий лежит не социальный, а функцио-
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нальный подход, в котором принято выделять две большие 
стилистические группы в речи: устно-разговорные и пись-
менно-книжные стили.

Устно-разговорные стили включают:
1) литературно-разговорный: речь образованных людей 

в вузе, деловом и производственном общении, культурных 
учреждениях;

2) разговорно-бытовой: речь дома, на улице, отдыхе 
(для такого стиля характерны нестрогие обороты речи, от-
клонения от нормы, незаконченность фраз);

3) ораторский: доклады, выступления на собраниях, 
лекциях, публичные дебаты и обсуждения, ток-шоу;

4) просторечие (вульгарно-бытовой): речь в среде мало-
образованных людей в быту и на работе;

5) жаргон (арго, сленг): особая разновидность речи в от-
дельных социальных группах.

Также выделяют традиционные фольклорные формы 
и территориальные диалекты (говоры) – жанровые и ло-
кальные разновидности речевых норм в их практической 
реализации в зависимости от принятых в той или иной 
местности культурных традиций.

Письменно-книжные стили включают:
1) официально-деловой – письменные тексты докумен-

тов: договоров, актов, протоколов, заявлений и деловых 
писем, законов и деклараций и пр.;

2) публицистический – тексты газетных и журнальных 
статей, репортажей, заметок, памфлетов в диапазоне от ху-
дожественного до научно-популярного дискурса с претен-
зией на объективность;

3) научный – тексты научных работ (монографии, ста-
тьи, доклады), отчеты, рефераты и тезисы;

4) художественный – литературные произведения 
с ярко выраженным авторским началом в жанре рассказа, 
повести, романа, очерка, сценария кинофильма;

5) эпистолярный – тексты личных писем (в ситуации 
неформального общения и дружеской переписки).

«Генетически книжные и разговорные стили восходят 
к речевой практике, к тому историческому времени, когда 
говорящий и пишущий на основе интуиции (языкового чу-
тья) стали разграничивать слова, когда они почувствовали 
уместность или неуместность, например, таких слов, как 
молчит, безмолвствует, помалкивает, хранит молча-
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ние» [5, с. 133]. Дальнейшее разделение стало ориентиро-
ваться на разные виды речевой деятельности с учетом того 
обстоятельства, что в говорении и письме происходит вы-
бор стилистических средств, а при аудировании и чтении – 
их восприятие и оценка, причем любое несоответствие 
стиля речи ситуации общения обращается не в пользу по-
следнего. Удачный, точный выбор стиля речи способствует 
контакту между говорящим и слушающим, помогает до-
стичь взаимопонимания, неудача же в этой области может 
привести к нежелательным последствиям, из которых са-
мыми безобидными будут полное или частичное непонима-
ние друг друга. Но может быть и так, что по стилю речи 
угадывают чужака или распознают невежду, несоответ-
ствие речи объявленному диплому и т.п. М. Львов отмеча-
ет, что для характеристики любого стиля речи необходим 
некоторый объем текста – пространство, в котором могут 
быть реализованы вербальные средства, специфические 
для данного стиля, ведь в одном предложении эти средства 
обычно не употребляются в полной мере.

И литературно-разговорный, и разговорно-бытовой сти-
ли широко представлены в художественной литературе. 
Однако предметом лингвистических исследований живая 
разговорная речь стала сравнительно недавно, и в первую 
очередь в работах современных исследователей был постав-
лен вопрос о взаимосвязи разных стилей и жанров речи. Не-
сомненно, что их типология постоянно нарушается и рас-
ширяется в процессе использования в речевой практике. 
Из письменно-книжных лишь художественная литература 
и отчасти публицистика остаются областями пересечения 
наибольшего количества стилей (например, научный и на-
учно-популярный, публицистический и художественный). 
Ораторская практика также ориентируется на использо-
вание различных поджанров и «гибридных» стилей: это 
поэзия и проза, «патетический стиль» в торжественной 
речи, «канцелярский стиль» в делопроизводстве, «эписто-
лярный стиль» при переписке. В современной динамично 
изменяющейся языковой ситуации смешение и вариатив-
ность стилей воспринимаются уже как естественный про-
цесс, поскольку в Интернете постоянно возникают и ак-
тивно развиваются новые стили и «сетевые» жанры.

Описанные выше основные формы речевой деятельно-
сти являются базовыми для коммуникативной практики 
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в современном обществе. Поэтому теория речевой комму-
никации должна ориентироваться на максимально ши-
рокий охват всех аспектов языковой деятельности: мыс-
ленную организацию и содержательное наполнение речи, 
ее композиционное построение, владение механизмами 
речи и языковой нормой, учет коммуникативной целесо-
образности и специфики поведения адресата. Это позволит 
учесть все аспекты общения граждан в публичной сфере 
и будет способствовать повышению эффективности в их 
взаимодействии друг с другом, с социальными института-
ми и органами власти.
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В 1991 г. с выходом книги “Generations: The History of 
America’s Future 1584 to 2069” экономист и специалист 
в области демографии Н. Хоув и историк У. Штраус пред-
ставили широкой аудитории свою теорию поколений . На 
основе исследования истории США с момента образова-
ния государства до настоящего времени авторы создали 
цикличную систему взаимодействия поколений. Соглас-
но данной теории история поколений представляет собой 
повторяющийся цикл, приблизительно равный продол-
жительности человеческой жизни (80–90 лет), который 
состоит из четырех периодов по 20–22 года, обладающих 
определенными характеристиками: переживание одних 
и тех же исторических событий  в примерно одинаковом 
возрасте, общие ценности и модели поведения и ощущение 
причастности к данному поколению [3].

Центральное место в теории У. Штрауса и Н. Хоува за-
нимает идея смены двух противоположных периодов: Кри-
зиса (The Crisis) и Пробуждения (The Awakening). Время 
кризисов ознаменовано крупными потрясениями, при ко-
торых общество фокусирует внимание на преобразовании 
институтов и общественного поведения. Пробуждение ха-
рактеризуется культурным и религиозным обновлением, 
когда общество концентрируется на преобразовании вну-
треннего мира и системы ценностей  и индивидуальном по-
ведении. Во время Кризиса крупные угрозы стимулируют 
стремление к консенсусу в обществе, формируют этику 
самопожертвования и ценность сильного институциональ-
ного порядка. Во время Пробуждения преобладает этика 
индивидуализма, а институциональный  порядок подверга-
ется нападкам с точки зрения новых социальных идеалов 
и духовных парадигм. Промежуточными стадиями явля-
ются Подъем (The High) и Спад (The Unraveling).

У. Штраус и Н. Хоув обнаружили закономерность в сме-
не поколений , связанную с чередованием данных четырех 
превращений (Turnings) в обществе. Поколения, которые 
переживают Кризис или Пробуждение во взрослом возрас-
те, называются доминантными, а поколения, для которых 
Кризис или Превращение приходятся на период детства, 
а фаза активной деятельности – на периоды Подъема или 
Спада, рецессивными [3; 5].

В книге “The Fourth Turning”, которая вышла в 1997 г., 
авторы дают развернутую характеристику историческим 
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периодам и соответствующим им поколенческим архети-
пам, а также описывают трансформацию архетипа по мере 
прохождения им определенных возрастных периодов [4].

В рамках нашего исследования мы рассмотрим пери-
од с 1900 по 2020 гг., который представляет собой смену 
шести поколений, что позволит нам сделать некоторые 
выводы о коммуникации поколений не только на основе 
исторических материалов, но и собственных наблюдений 
в режиме реального времени.

Необходимо заметить, что для различных государств 
в целом и для отдельных людей в частности рамки поко-
лений могут варьироваться в пределах от одного до пяти 
лет, однако мы предпринимаем попытку исследования во-
проса коммуникации поколений в широком контексте тео-
рии поколений.

1900–1922 гг. Поколение Победителей (The Greatest 
Generation), The GI Generation (от guilded iron – «оцинко-
ванное железо»). Превращение, Спад. Архетип «Герой» 
(The Hero)

Данный период в мировой истории связан в первую оче-
редь с участием государств в Первой мировой войне (Иран 
при сохранении нейтралитета выступал ареной столкнове-
ния противоборствующих сторон), а также с высокой ак-
тивностью среднего класса, которая стала причиной бур-
жуазных революций и реформ в этих странах.

В США в это время наибольшую активность приобрело 
движение прогрессивистов, выступавшее за борьбу с кор-
рупцией, контроль над органами власти, предоставление 
избирательных прав женщинам, улучшение системы здра-
вохранения и другие социальные реформы.

Россия в этот период, помимо участия в Русско-япон-
ской войне и Первой мировой войне, пережила буржуаз-
ную революцию 1905 г., а также Февральскую и Октябрь-
скую революции 1917 г., завершившиеся сменой поли-
тического строя, и последовавшую за этим Гражданскую 
войну.

В Иране начало XX в. было также ознаменовано по-
литической нестабильностью, активизацией протестных 
движений, Конституционной революцией 1905–1907 гг. 
и Гражданской войной 1908–1909 гг.

Архетип данного поколения – Герой. Его представите-
лям, родившимся и взрослевшим в предкризисный неста-
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бильный период индивидуального прагматизма и само-
надеянности, предстояло активно участвовать в форми-
ровании общественных ценностей в кризис и передавать 
свой опыт будущим поколениям посткризисной эпохи. Им 
свойственны решительность и героизм в молодом возрасте, 
с которым они входят в период кризиса, сила и влиятель-
ность в зрелом возрасте, дающая им возможность активно 
строить эффективное посткризисное общество, и высокая 
гражданская ответственность в пожилом возрасте, кото-
рая способствует формированию ценностей будущих по-
колений. Примером может служить продолжительность 
нахождения у власти представителей данного поколения.

Президентами США на протяжении более 30 лет явля-
лись представители поколения Героев начиная с Джона 
Кеннеди (1917 г. р.) в 1961 г. до избрания в 1993 г. Билла 
Клинтона (1946 г. р.).

В Иране с 1941 по 1979 гг. правил Мохаммед Реза Пех-
леви (1919 г. р.).

В СССР представители поколения находились у власти 
начиная с Л.И. Брежнева (1906 г. р.) с 1964 г. до назначе-
ния в 1985 г. последнего генерального секретаря М.С. Гор-
бачева (1931 г. р.).

Еще одной характерной чертой данного архетипа, кото-
рая оказывает влияние на период, в котором его представи-
тели наиболее социально активны, это участие в активном 
развитии технологий. Революционные открытия мирового 
масштаба в послевоенный период в области ядерной физи-
ки, квантовой физики и космонавтики сделаны учеными, 
принадлежавшими к данному поколению: И.В. Курчато-
вым (1903 г. р.), Л.Д. Ландау (1908 г. р.), С.П. Королевым 
(1906 г. р.) [2].

1923–1943 гг. Молчаливое поколение (The Silent Ge-
neration). Превращение, Кризис. Архетип «Художник» 
(The Artist)

Данный период в мировой истории характеризуется ин-
дустриальным, экономическим и социальным подъемом 
в своем начале и глобальным кризисом в конце, результа-
том которого стала Вторая мировая война.

В США до 1929 г. активно развивалась инфраструкту-
ра, тяжелая и автомобильная промышленность, экспорт, 
формировалось общество потребления, расширялся рынок 
ценных бумаг. Однако биржевой крах в 1929 г., наряду 
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с сокращением производства, ростом безработицы и голо-
дом, привел к возникновению Великой депрессии, которая 
продолжалась до начала Второй мировой войны в 1939 г.

В СССР в этот период новая экономическая политика, 
пришедшая на смену политике военного коммунизма по-
сле Гражданской войны, позволила восстановить народное 
хозяйство и обеспечила экономический подъем. Однако 
с 1928 г. был вновь осуществлен переход к политике госу-
дарственного регулирования экономики и форсированной 
индустриализации для преодоления отставания социа-
листической экономики от развитых капиталистических 
государств. Приоритетными отраслями являлись тяже-
лая промышленность, машиностроение, производственное 
строительство и оборонная промышленность, развитие ко-
торых позволило СССР нарастить военную мощь и полу-
чить преимущество во Второй мировой войне. Обратной 
стороной форсированной индустриализации стал упадок 
сельского хозяйства, товарный дефицит и голод.

В Иране в 1925 г. произошла смена правящей династии 
и новый шах Ирана начал проводить политику модерниза-
ции и индустриализации, в результате которой произошли 
значительные улучшения в инфраструктуре, промышлен-
ной области и системе образования. В то же время данный 
период характеризуется ужесточением внутренней поли-
тики и репрессивными мерами правительства.

Таким образом, мы видим, как в обществе, в котором 
в активной фазе находятся и действуют представители ар-
хетипа «Герой» (поколение Победителей), направляемые 
представителем предшествующего ему поколения, рожда-
ются представители рецессивного архетипа «Художник». 
Данный архетип рождается в период кризиса, когда об-
щая угроза стирает некоторые социальные и политические 
противоречия, но создает высокую степень объединения 
общества, агрессивные государственные институты и эти-
ку самопожертвования. Взрослея в условиях ограничений, 
впоследствии представители этого поколения становятся 
эмпатичными и чувствительными в отношении других лю-
дей, в особенности своих детей, которых воспитывают их 
в условиях гиперопеки, и являются проводниками гумани-
стических идей.

Таким образом, мы можем наблюдать, что основной при-
чиной, по которой цикл архетипов повторяется, является 
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желание молодых поколений  исправить или компенсиро-
вать те черты старшего поколения, которые ему кажутся 
неприемлемыми. Складывается ситуация, в которой  люди, 
относящиеся к одному архетипу, формируют поколение 
противоположного архетипа.

1944–1962 гг. Поколение Беби-бумеров (The Boom Ge-
neration). Превращение, Подъем. Архетип «Пророк» (The 
Prophet)

Данное поколение получило свое название благода-
ря произошедшему после Второй  мировой  вой ны вспле-
ску рождаемости. Послевоенный период характеризуется 
подъемом национального духа и оптимизмом.

В этот период США и СССР приобретают статус сверх-
держав и вступают в холодную войну, в ходе которой оба 
государства стремятся к расширению зоны мирового влия-
ния. Странами осуществлены атомные и космические ис-
пытания.

В Иране на фоне прозападной политики правительства 
и соответствующего образа жизни и мышления населения 
больших городов в 1952 г. происходит попытка национа-
лизации нефтяной промышленности и разрыва диплома-
тических отношений с западными государствами.

Родившиеся и взрослеющие в этот посткризисный пе-
риод восстановления общественной жизни и установления 
новых порядков в обществе Пророки характеризуются 
своим оптимизмом в молодости и ориентированностью на 
общественные ценности в среднем возрасте. Стабильность 
современного им общества обеспечена властью поколения 
Героев, а возможность совершенствования и обогащения 
системы моральных ценностеи – эмпатией и опекой пре-
дыдущего поколения Художников.

Еще одной чертой представителей данного доминант-
ного архетипа являются активность, конкурентность и ба-
ланс между коллективным и индивидуальным. Отсюда 
стремление достичь стабильности во вверенной им сфере 
деятельности, чтобы воссоздать комфортные условия ран-
него этапа своей жизни.

1963–1981 гг. Поколение Х (The Generation X). Превра-
щение, Пробуждение. Архетип «Странник» (The Nomad)

Данный период, согласно теории поколений, является 
периодом Пробуждения и характеризуется подготовкой 
предпосылок к очередным изменениям в обществе.
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Вьетнамская война, в которой США приняли полномас-
штабное участие с 1965 по 1973 гг., способствовала появ-
лению антивоенных общественных движений, происходит 
контркультурная революция.

В СССР данный период носит название эпохи застоя, 
отличавшейся экономической и политической стабильно-
стью, однако в это время происходят зарождение дисси-
дентского движения и проникновение контркультурных 
западных идей. В 1979 г. вступление СССР в войну в Аф-
ганистане названо некоторыми западными журналистами 
«Вьетнамской войной Советского Союза».

В Иране наблюдается рост антиправительственных на-
строений, связанных с тем, что осуществляемые реформы 
недостаточно учитывали национально-религиозную спец-
ифику, которые приводят к Исламской революции и сме-
не правящего режима в 1979 г.

Благодаря постоянной  занятости родителей  из поко-
ления беби-бумеров дети поколения Х росли более само-
стоятельными, чем их предшественники. Подобное дет-
ство привело к тому, что для поколения Х, относящегося 
к архетипу «Странник», главными качествами становятся 
жизненный  опыт, готовность к переменам и расчет на соб-
ственные силы.

Странники рождаются во время Пробуждения, когда 
возникают новые социальные идеалы и духовные ценно-
сти, молодые люди борются со старыми государственными 
институтами. Взросление Странников приходится на пе-
риоды Спада и Кризиса под руководством противоречивых 
настроений ценностно-ориентированных и доминантных 
Пророков и сомневающихся гуманистов Художников, что 
приводит к стремительному взрослению и превращению 
в жестких прагматичных реалистов в зрелом возрасте, 
у которых желание получать выгоду и прибыль превалиру-
ет над желанием приносить пользу своему обществу и госу-
дарству.

1982–2000 гг. Поколение Y, Миллениалы (The Mille-
nial Generation). Превращение, Спад. Архетип «Герой»

Поколение Миллениалов появилось в очередной пред-
кризисный период истории, характеризующийся, как 
и начало века, высоким уровнем социальной активности, 
военными конфликтами и глобальными преобразования-
ми. Представители архетипа «Герой» в период взросления 



307Сотова О.М. Некоторые особенности коммуникации поколений...

стали свидетелями перестройки и окончания холодной 
войны между США и СССР в 1985 г., распада СССР и об-
разования новых государств в 1991 г., войны в Чечне 
в 1994–1996 гг. и в 1999–2000 гг., Ирано-Иракской войны 
1980–1988 гг., терактов в США в 2001 г. и последовавшей 
за ними военной операции в Афганистане. Все эти события 
дали новым Героям ощущение того, что нет ничего вечного 
и что даже самые могущественные люди и государства мо-
гут в течение очень короткого времени потерять свой  вес. 
Исходя из этого, данное поколение не признает каких-либо 
идеалов и не уважает власть и авторитеты.

Находясь в одной временной параллели с предшеству-
ющими поколениями Странников и Пророков, которые 
сформировали текущие условия, представители архетипа 
«Герой», вступив в данный момент в активную фазу жизни, 
вырабатывают способы существования в период кризиса, 
который совпал с мировым финансовым кризисом 2008 г., 
а также обострившихся противоречий между державами, 
которые являются объектами нашего исследования.

Как и в предыдущем цикле, представители архетипа 
«Герой» активно участвуют в развитии технологий. Са-
мые известные достижения в области медицины, кванто-
вой физики, нанотехнологий, цифровых технологий, та-
кие как крупнейшая социальная сеть Facebook в 2004 г., 
3D-биопринтинг в 2006 г., обучаемые нейронные сети 
в 2007 г., Большой адронный коллайдер в 2008 г., вне-
дрялись представителями данного архетипа, достигшими 
к этому времени фазы активной деятельности.

Принимая во внимание цикличность, можно сделать 
прогноз, что основные открытия молодых ученых, родив-
шихся в этот период, еще впереди, как и достижения уже 
упоминавшихся ранее известных ученых, родившихся 
в период с 1900 по 1920 гг. [2].

2000–2020 гг. Поколение Z (The Homeland Generation). 
Превращение, Кризис. Архетип «Художник»

Основной характеристикой данного поколения счита-
ют его принадлежность к цифровой среде с рождения, его 
представители так называемые Digital Natives, в то время 
как предыдущие поколения являются цифровыми имми-
грантами (Digital Immigrants) в силу овладения компью-
терными навыками и погружения в цифровую среду в бо-
лее позднем возрасте.
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Следует заметить, что массовое использование пер-
сональных компьютеров в США началось на 20 лет рань-
ше, чем в России и Иране, однако в глобальном масштабе 
к Digital Natives мы относим именно поколение Z ввиду его 
абсолютного вхождения в цифровое пространство с момен-
та рождения, которое подразумевает не только использо-
вание персональных компьютеров, но и регулярную актив-
ность в многочисленных социальных сетях и естественное 
восприятие цифрового контента, ставшее возможным в по-
следние десятилетия с развитием цифровых и интернет-
технологий.

Как и молчаливое поколение, относящееся к архети-
пу «Художник», поколение Z появилось на свет в пери-
од, первая половина которого отличалась экономическим 
подъемом для рассматриваемых нами государств, сопрово-
ждавшимся ростом мировых цен на нефть, однако его вто-
рая половина принесла ряд глобальных потрясений, таких 
как глобальная война против террористической угрозы на 
Ближнем Востоке, мировой финансовый кризис 2008 г., ва-
лютный кризис в России 2014 г., обострившиеся противоре-
чия между мировыми державами, которые привели к вве-
дению санкций против России и Ирана со стороны США.

На основе выполненного анализа классификации 
У. Штрауса и Н. Хоува можно сделать ряд выводов отно-
сительно коммуникации поколений. Как уже отмечалось, 
каждое новое поколение возникает во временном контек-
сте, сформированном представителями двух предшествую-
щих поколений. Воспитываясь представителями старшего 
поколения, противоположного им по виду архетипа (доми-
нантный – рецессивный), молодое поколение воспринима-
ет внушаемые ему ценности на раннем этапе, но критикует 
и отторгает их, достигая фазы активной деятельности [1].

Обращаясь к характеристикам различных архетипов, 
можно более детально проанализировать возникающие цен-
ностные конфликты, которые будут отличаться по своей 
продолжительности, интенсивности и последствиям. В фазе 
зрелости, принятия решений и формирования новых обще-
ственных ценностей представители отдельного поколения 
аккумулируют опыт предшествующих поколений, анали-
зируют ошибки и предпринимают попытки воссоздать ус-
ловия периода, в котором произошло их детство и ранние 
годы, так как это время психологически связано с ощуще-
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нием защищенности и комфорта. То общество было сформи-
ровано поколением того же архетипа, с ним же представите-
ли нынешнего поколения имеют больше общих ценностей, 
чем с предшествующим и на его опыт опираются в принятии 
решений относительно формирования нового общества.

Данный анализ, как и теория поколений У. Штрауса 
и Н. Хоува в целом, не претендует на универсальность, 
так как не учитывает социальных, национальных и рели-
гиозных особенностей, однако дальнейшее изучение этого 
вопроса представляет большой интерес в контексте социо-
культурных исследований современного общества.
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуализируется проблематика формирования пози-
тивной общественно-политической повестки дня субъек-
та Российской Федерации в медийном пространстве, ана-
лизируется медийный потенциал региональных средств 
массовой инфомации, представлен процесс медиатизации 
массмедиа и показано влияние каналов цифровой комму-
никации на формирование коммуникационно-информаци-
онного пространства территории. Обозначен оптимальный 
вектор развития региональных средств массовой инфор-
мации – это освоение новых форматов содержательной мо-
дели современной медиасреды, а также усиление их роли 
в формировании общественного мнения различных групп 
населения, консолидации людей на основе общих идей 
и ценностей, выработке коллективного взгляда на разви-
тие региона и страны в целом.

Ключевые слова: коммуникация, информационно-ком-
муникационная среда, медиатизация, повестка дня, соци-
альные медиа, «гражданский» PR, медиаформат.

N.N. Skripnikova

TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION 
OF THE REGIONAL INFORMATION-COMMUNICATION 

POLICY OF AUTHORITIES AND MANAGEMENT BODIES 
IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

The problems of forming a positive socio-political agen-
da of the subject of the Russian Federation in the media are 
being actualized, the media potential of regional mass me-
dia is analyzed, the process of media mediation is presented, 
and the influence of digital communication channels on the 
formation of the country’s information and communication 
space is shown. The optimal vector for the development of re-
gional mass media is identified – it is the development of new 
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formats for a meaningful model of the modern media environ-
ment, as well as the strengthening of their role in shaping the 
public opinion of various population groups, consolidating 
people based on common ideas and values, developing a collec-
tive outlook on the development of the region and the country 
generally.

Keywords: communication, information and communica-
tion environment, mediatization, agenda, social media, pub-
lic engagement, media format.

Социально-экономическое положение российских ре-
гионов было и остается одной из основных задач государ-
ственной отраслевой политики в сфере пространственного 
развития территорий. Субъекты Российской Федерации 
(далее – РФ) находятся в постоянной конкуренции за фе-
деральные преференции и привлечение крупных инвесто-
ров. В этих условиях перед органами власти и управления 
в субъектах РФ, с одной стороны, встает полномасштабная 
задача по развитию реального сектора экономики, произ-
водства, поддержке институтов развития и социосферы, 
с другой стороны, не менее важная задача по грамотному 
информированию общественного мнения, экспертного со-
общества и граждан о достижениях региона. Трудность 
состоит в том, что медийное пространство перенасыщено 
информацией, поэтому войти в межрегиональную и феде-
ральную общественно-политическую повестку дня и за-
крепиться в ней становится все труднее.

Применительно к названной проблематике имеется 
множество исследований в научном и прикладном дис-
курсах, как отечественном, так и зарубежном. Учитывая, 
что категория «информационная повестка дня» лежит на 
стыке сразу нескольких общественно-гуманитарных дис-
циплин (коммуникативистика, социология, политология, 
журналистика, менеджмент СМИ), заявленная проблема-
тика исследования диктует необходимость применения 
комплексного междисциплинарного подхода для анализа 
генезиса, основных концепций и подходов к формирова-
нию информационной повестки дня.

Процесс трансформации информационной повестки 
дня в общественно-политическую предполагает обращение 
к анализу возможных акторов, их мотивов, ресурсов и воз-
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можностей влияния, а также научному осмыслению тех-
нологий фрейминга новостных событий, «ньюсджекинга», 
PR первых лиц и ключевых политических акторов.

В процессе анализа ключевое внимание уделяется спе-
цифике организации региональной государственной ин-
формационной политики, особенностям перераспределе-
ния ресурсов для работы со средствами массовой инфор-
мации, наличию официальных аккаунтов правительств 
и региональных политических акторов в социальных 
сетях.

Эффективное взаимодействие субъектов РФ принци-
пиально важно для успешного развития страны. Одну из 
ключевых ролей в обеспечении подобного взаимодействия 
призваны играть современные массмедиа, выступающие 
как фактор единого информационного пространства, фор-
мирующего общественно-политическую повестку дня. 
В связи с этим остро стоит проблема контента и форматов 
подачи информации, которую создают и регулируют обще-
российские массмедиа. Информационно-коммуникатив-
ная деятельность органов власти и управления предпо-
лагает внедрение в медиапространство муниципалитетов, 
регионов и страны в целом в первую очередь посредством 
выстраивания системы взаимодействия со СМИ. Данная 
деятельность имеет определенное ресурсное обеспечение, 
а также предполагает использование набора общеприня-
тых традиционных приемов и технологий.

В контексте рассмотрения феномена общественно-по-
литической повестки дня отметим, что в настоящее время 
используется такой тип, как «медиаповестка дня», к ком-
понентам которого отнесены доминирующие в СМИ публи-
кации или сюжеты, отражающие важнейшие для населе-
ния проблемы. Следует отметить, что в отношении влияния 
на медиаповестку дня государственные и муниципальные 
структуры власти и управления находятся в заведомо вы-
годном положении в силу того, что большинство аспектов 
управленческой деятельности само по себе является соци-
ально значимыми событиями, информация о которых по-
тенциально востребована и СМИ, и их аудиторией. Однако 
в данном отношении немаловажное значение для журнали-
ста имеют способ и форма подачи информации, в том чис-
ле наличие грамотно сформулированного информацион-
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ного повода, своего рода «упаковка» произошедшего или 
сконструированного события, которая потенциально пред-
ставляет интерес для журналистов и, соответственно, пре-
тендует на включение в медиаповестку дня определенной 
территории. В целом содержательное наполнение феде-
ральных СМИ вызывает неудовлетворенность граждан, ко-
торая вызвана в том числе недостаточным освещением жиз-
ни регионов.

Характерной чертой массмедиа в целом в настоящее 
время является разрыв так называемых политической 
и общественной повесток дня. Это заметно, в частности, по 
содержанию рубрик «Политика» и «Общество», например, 
на сайтах государственных информагентств. Под шапкой 
«Политика» идут новости прямо или косвенно вытекаю-
щие из протокольной повестки Администрации президен-
та, Госдумы, Правительства РФ, министерств и других 
официальных учреждений. В рубрике «Общество» скон-
центрированы новости, связанные с «неполитическими» 
событиями. Основная часть «общественных» новостей ин-
формагентств – это отчеты все тех же официальных ор-
ганов, которые формируют политическую повестку дня. 
Безусловно, сегодня качественные СМИ стремятся сокра-
тить этот дисбаланс, стараются развить в читателе инте-
рес к политике, помогают ему сформировать активную 
гражданскую позицию. Формируя общественно-полити-
ческую повестку дня, СМИ выполняют функцию социаль-
ного конструирования реальности для политически ак-
тивного населения страны. Фактически массмедиа здесь 
выступают в роли создателя общей политической куль-
туры, транслятора единых ценностей, универсальных об-
разцов, сплачивающих население и созидающих единство 
общества.

Региональное информационное пространство в настоя-
щий момент претерпевает содержательные и формальные 
трансформации, связанные с процессами медиатизации. 
Региональная информационная повестка дня, представ-
ленная местными массмедиа (совокупность отфильтрован-
ных тем СМИ о событиях, личностях и процессах), форми-
рует общественно-политическую повестку дня территории 
и обладает рядом статистически значимых различий. Их 
знание позволяет оценить степень ее отличия от федераль-
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ной повестки, выявить установки региональной элиты, 
а также сформировать первичное представление о соци-
ально-экономическом и политическом положении того или 
иного региона. На наш взгляд, региональные массмедиа 
должны выступать надежным и перспективным источни-
ком информации и средством передачи общественно-поли-
тической повестки дня, улавливающим новые тенденции 
развития региона и содействующим их динамике.

На процесс формирования актуальной повестки дня в со-
временной России воздействуют такие факторы:

• разрыв между реальной и официальной повестками 
дня;

• смещение повестки дня в сторону внешней политики;
• начало президентской избирательной кампании;
• упреждающее воздействие государства на коммуни-

кационные процессы в сфере общественных отношений;
• перекос в картине мира, которую создают в настоящее 

время наиболее действенные акторы коммуникационного 
пространства, прежде всего государственно-ориентирован-
ные массмедиа [1].

Что же касается региональной общественно-полити-
ческой повестки дня, сегодня ни количественные ни ка-
чественные характеристики региональной повестки дня 
в общероссийских печатных СМИ не создают адекватной 
реалиям информационной модели: жизнь российских ре-
гионов представлена в общероссийских СМИ неполно и од-
носторонне, что, безусловно, не способствует формирова-
нию развитого единого информационного пространства – 
одного из ключевых компонентов успешного развития 
государства. Развивающиеся современные коммуникаци-
онные технологии в сфере взаимосвязи общества и власти 
могут дать общественно значимый эффект только в том 
случае, если будут базироваться на основе объективно-
го анализа реальных процессов общественного развития. 
Это позволяет координировать действия различных тер-
риториальных общностей, уровней власти, бизнес-струк-
тур, социальных групп, что укрепляет способность стра-
ны адекватно отвечать на внутренние и внешние вызовы 
и угрозы, добиваться стабильности территориального раз-
вития, устранения диспропорций между регионами, пре-
одолевать кризис общероссийской идентичности.
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Задачи СМИ в данном направлении могут быть опреде-
лены следующим образом:

• стремиться максимально полно отразить жизнь раз-
личных территорий;

• транслировать аудитории актуальную, общезначи-
мую, объективную информацию о регионах;

• способствовать формированию духовной и культур-
ной общности жителей центра и регионов, консолидации 
различных территориальных общностей в одно целое.

Обозначенные задачи реализуются посредством фор-
мирования региональной повестки дня, которая представ-
ляет собой сегмент общего содержания СМИ, тематически 
связанный с жизнедеятельностью регионов. Наряду с про-
блемным состоянием реальной региональной повестки дня 
федеральных массмедиа в СМИ присутствует ряд пози-
тивных практик в освещении жизни регионов. Это может 
означать, что общероссийские СМИ начали постепенно 
осознавать значимость информации о регионах и изучают 
ресурсы для выработки эффективной модели региональ-
ной повестки.

Еще раз подчеркнем, что единое информационное про-
странство региона является важным инструментом об-
щественно-политического развития, способствует форми-
рованию общности граждан, проживающих на данной 
территории. В структуре региональной общественно-по-
литической повестки дня находят отражение различные 
компоненты, позволяющие отразить все аспекты жизни 
региона во всем разнообразии. Позитивный опыт регио-
нальных массмедиа в освещении жизни субъекта РФ свиде-
тельствует о том, что появляются положительные тенден-
ции в формировании общественно-политической повестки 
дня в полном объеме с учетом актуальных общественных 
и медийных реалий. Но вместе с тем следует также отме-
тить, что освещение региональной общественно-политиче-
ской повестки дня нередко характеризуется тематической 
неполнотой, отсутствием интереса к успешным региональ-
ным практикам, а также показывает недостаточную вклю-
ченность различных социальных групп в обсуждение ре-
гиональных проблем. Контент местных СМИ формируется 
в основном под влиянием региональных властей и бизнеса, 
отражая собственное содержание, а не актуальные для жи-
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телей регионов темы и проблемы. Анализ факторов, фор-
мирующих общественно-политическую повестку дня, сви-
детельствует о том, что региональные СМИ демонстрируют 
зависимость в первую очередь от политических и эконо-
мических акторов, оказывая предпочтение им в тематике 
материалов и привлекая их в качестве основных источни-
ков информации. В региональных СМИ очень слабо пред-
ставлен SMM-менеджмент, а также формат «новости из со-
циальных сетей» как информационный повод. Медийный 
потенциал региональных СМИ нуждается в совершенство-
вании в контексте социального творчества.

Сегодня у граждан возникает потребность в получении 
актуальной и объективной информации в короткие сроки 
и в широком тематическом диапазоне. Именно поэтому 
создание контента в разных форматах для разных инфор-
мационных площадок становится основой системы регио-
нального управления практически всех субъектов РФ. На 
современном этапе развития общества происходит глобаль-
ная трансформация – новые информационные технологии 
оказывают воздействие на механизм функционирования 
социума в целом: от расширения возможностей доступа 
к большим базам данных до новых форм участия в при-
нятии общественно-политических решений. В настоящее 
время такой сегмент Интернета, как социальные медиа, 
бурно развивается и вовлекает широкие массы пользова-
телей Сети, следствием чего является интенсивное исполь-
зование ресурса сообществ, в том числе и в современных 
общественно-политических технологиях. В свою очередь, 
информационное пространство Интернета представляет 
совершенно новую коммуникационную среду, а возможно-
сти, которые предоставляют и ежедневно демонстрируют 
интернет-площадки с адаптированной обратной связью, 
позволяют с полной уверенностью говорить о том, что пло-
дотворный диалог как региональной власти, так и обще-
ственных институтов с целевыми аудиториями уже не 
представляется системным без использования технологий 
интернет-пространства.

Ключевым фактором, который оказывает влияние на 
трансформации коммуникационной деятельности и кон-
струирование общественно-политической повестки дня, яв-
ляется изменение специфики массмедиа, которые связаны 
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с серьезными технологическими прорывами. Появивший-
ся новый термин «медиатизация» – феномен обществен-
ной жизни, который задает инновационный вектор разви-
тию коммуникационной среды в контексте современных 
реалий. Понимание данного термина весьма широко: это 
и объективный рост влияния медиакоммуникаций на об-
щественную жизнь, и совершенствование технологий взаи-
модействия с аудиторией [2; 3]. Для развития обществен-
ных институтов медиатизация – это активное вовлечение 
субъектов общественных отношений в информационные 
процессы. В настоящее время медиапространство расши-
рилось за счет появления так называемых гражданских 
журналистов – блогеров – производителей контента, в том 
числе и информационного. Социальные сети, мессендже-
ры и другие каналы цифровой коммуникации становятся 
весьма эффективным инструментом в развитии «граждан-
ского» PR – неформализованной передачи ценностей. На 
наш взгляд, новые цифровые платформы вытеснят тра-
диционные СМИ, а медиатизация общественных акторов 
будет способствовать освоению новых медиаформатов, ак-
тивному использованию digital-технологий и привлече-
нию граждан к формированию коммуникационно-инфор-
мационного пространства. Разумеется, социальные сети не 
представляют собой абсолютно объективное пространство 
информации. Наоборот, данной среде присуща максималь-
ная субъективность. Однако открытость и полемичность – 
это мощные механизмы саморегулирования, которые 
делают социальные сети самокорректирующейся, самораз-
вивающейся и очень устойчивой системой. Нельзя не от-
метить, что блогеры способны проектировать собственную 
информационную среду, продвигать личный оценочный 
контент на уже сформированную повестку дня и, опираясь 
на нее, вносить изменения в жизнь общества самостоятель-
но, минуя традиционные СМИ. Именно поэтому традици-
онные СМИ могут заимствовать здесь только результаты 
деятельности подобной системы, но не производить их са-
мостоятельно в силу своей вертикальной и централизован-
ной редакционной структуры.

Существует большой потенциал для анализа механиз-
мов формирования общественно-политической повестки 
дня внутри социальных сетей, и подобное направление 
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в развитии интернет-среды и ее влияния на общественно-
политическую повестку дня в настоящее время представ-
ляется нам особенно перспективным и интересным. Так, на 
уровне региона должны использоваться разные платформы, 
«поскольку одни и те же социальные сети имеют разную по-
пулярность в зависимости от локации целевой аудитории. 
Характер представительства органов власти и обществен-
ных институтов в социальных медиа также может быть 
различным: личное, организационное, проектное. В зави-
симости от характера представительства подход к формату 
контента также должен быть различным» [4].

На наш взгляд, современные медиа способны высту-
пать надежным и перспективным источником информа-
ции и средством передачи общественно-политической по-
вестки дня, улавливающим новые тенденции развития 
региона и содействующим их динамике. Региональные 
СМИ сегодня играют очень важную роль в информацион-
ном пространстве региона, потому что формируемая ими 
повестка дня содействует реализации важных региональ-
ных и национальных проектов. Поиск «точек роста», ана-
лиз позитивных тенденций в освещении региональной 
жизни представляются крайне важными. Они сигнализи-
руют о возможном появлении у региональных СМИ новых 
информационных стратегий освещения жизни регионов, 
использования новации в продвижении актуального кон-
тента, формирования лояльной коммуникационной сре-
ды [5].

Представляется, что оптимальный вектор развития 
региональных СМИ – это освоение новых форматов содер-
жательной модели современной медиасреды, а также уси-
ление их роли в формировании общественного мнения раз-
личных групп населения, консолидации людей на основе 
общих идей и ценностей, выработке коллективного взгля-
да на развитие региона и страны в целом.
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ОБРАЩЕНИЕ В ТЕКСТЕ РОМАНА 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ» В ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Предпринята попытка описания в учебных целях спо-
собов перевода с русского языка на польский такой ком-
муникативно значимой формы этикета, как обращение. 
Эти словные конструкции, содержащие имя персонажа, 
отчество, а часто и титулы того, к кому обращались, свой-
ственны русскому этикету конца XIX в., на что и указывал 
Ф.М. Достоевский в своем романе «Преступление и нака-
зание». Путем сопоставления фрагментов русского (автор-
ского) и польского (переведенного) текстов с участием об-
ращений этого произведения показано, как переводились 
на польский язык конструкции и термины данной комму-
никативной группы.

Ключевые слова: гендерный аспект, заимствование, пе-
ревод, словная конструкция, словарь, форма обращения, 
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APPEAL IN THE TEXT OF THE NOVEL 
OF F.M. DOSTOEVSKY “CRIME AND PUNISHMENT” 
IN ITS TRANSLATION TO THE POLISH LANGUAGE

An attempt has been made to describe, for educational pur-
poses, ways of translating from a Russian language into Po-
lish such a communicatively significant form of etiquette as 
appeal. These word constructions containing the character’s 
name, patronymic, and often the titles of the one addressed 
characteristic of Russian etiquette of the late 19th centu-
ry, as indicated by F.M. Dostoevsky in his novel “Crime and 
punishment”. By matching fragments of Russian (copyright) 
and Polish (translated) texts with appeals from this work 
shows how the constructions and terms of this communicative 
group.
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construction, dictionary, form of address, etiquette.
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Тексты произведений Ф.М. Достоевского могут послу-
жить материалом на занятиях по переводу и по коммуни-
кативистике на вузовских курсах по направлению «Поль-
ская филология».

Для освоения в контрастивном курсе дисциплины «Осо-
бенности перевода из русского на польский язык и из поль-
ского на русский различных типов текстов» студент уже 
должен владеть рядом знаний, а также обладать умениями 
и навыками в области коммуникации в устной и письмен-
ной польской речи, практической грамматики польского 
и русского языков, филологического анализа текста, лек-
сикологии польского и русского языков и т.д.

Отбор текста романа в подлинном (авторском) языко-
вом варианте или же в переведенном (польском) вариан-
те зависит во многом от личности студентов, для которых 
текст романа как материала для перевода отобран.

Вполне понятно, что перевод, например, подлинного 
текста произведения Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание» на польский язык для студентов из Кракова, 
которые проходят в Московском педагогическом государ-
ственном университете языковую практику, будет более 
легким, чем тот же самый текст для российского студента 
(в переводе на тот же польский язык). И наоборот, пере-
вод на русский язык польской языковой версии романа 
“Zbrodnia i kara” для российского студента не создаст та-
ких трудностей, как перевод той же версии текста на рус-
ский язык польскому студенту.

Независимо от того, какой язык для студента являет-
ся родным, намечается два подхода в отборе текста: будем 
переводить из изучаемого языка на родной язык или же из 
родного языка на изучаемый. Для гостей из Кракова из-
учаемым будет русский язык, для российских ребят в род-
ных стенах и в стенах краковского вуза – польский.

С подобным разным по составу контингентом в разное 
время приходится вести занятия, и мы всегда заранее зна-
ем, какой текст выберут польские студенты, а какой рос-
сийские. Естественно, они будут единодушны в выборе: для 
перевода возьмут тот текст, который можно будет перево-
дить на родной язык. Любители трудностей тоже всегда 
имеются, но они оказываются в меньшинстве. В любом слу-
чае преподаватель своей волей может восстановить запла-
нированный ход работы и определить текста для перевода.
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Студенты переводят, а затем сравнивают, при помощи 
каких языковых средств создавался текст автором и каким 
образом из затруднений выходил профессиональный пере-
водчик.

Таким образом, наметилось два основных подхода в ве-
дении подобных практических занятий по переводу.

В данном случае наше внимание сосредоточим на под-
линной (авторской, русской) языковой версии произве-
дения, независимо от национальности учащихся. В част-
ности, посмотрим только на одну группу выразительных 
средств – обращение в тексте романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание».

Изучать разнообразие формы обращения русского язы-
ка тем занимательней, когда рассматриваешь употребле-
ние аналогичных единиц в переводах текста романа на 
польский язык.

Интерес вызывает и вопрос, насколько в переводе на 
польский язык сохранились коммуникативные ценности, 
передаваемые от автора переводчиком.

Возможность рассмотрения данной темы на стыке двух 
языков дают нам следующие тексты: Ф.М. Достоевский 
«Преступление и наказание» (2011) [1] и F. Dostojewski 
“Zbrodnia i kara” (1957) [5].

Однако что представляет собой обращение как речевая 
единица?

В классическом «Словаре-справочнике лингвистиче-
ских терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой (1976) 
обращение как лингвистический термин определяется сле-
дующим образом: «Обращение. Слово или сочетание слов, 
называющее лицо (реже предмет), которому адресована 
речь» [3, с. 227–229]. К кому адресовано обращение и как 
оно оформлено, соответственно ли отражены эти языковые 
факты в переводах романа на русский язык – вот основные 
вопросы, требующие ответа.

По «Лингвистическому энциклопедическому словарю» 
под редакцией В.Н. Ярцевой (1990) обращение представ-
ляет собой «грамматически независимый и интонационно 
обособленный компонент предложения или более сложно-
го синтаксического целого, обозначающий лицо или пред-
мет, которому адресована речь» [2, с. 340].

Действительно, обращение как «независимый и инто-
национно обособленный компонент» обладает этой общей 
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характеристикой параллельно и в русском, и в польском 
языках. Однако отдельные единицы обращения могут 
быть выражены соответственно языковым традициям и по 
законам переведенного языка.

В тексте романа, созданного на русском языке, обра-
щение как коммуникативно значимая конструкция пред-
ставляло собой имя, отчество, гражданский, обществен-
ный или дворянский титул лица, к которому обращались, 
и исходило от лица, равного или неравного по  социально-
му статусу. Учитывать следовало бы имеющиеся в языках 
этикетные стандарты. Такими могли быть обращения по 
фамилии, только по имени или только по отчеству к лицам 
разного пола и возраста, из которых последнее (отчество) 
не являлось свойственным для польской традиции, но пе-
реводчик ради сохранения российского колорита повество-
вания мог транслитерировать отчество и употребить его 
в польском тексте.

Ср.: «– Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях 
еще одну вещь принесу…», «Прощайте, Алена Ивановна!» 
[1, с. 12] и “Możliwe, Alono Iwanowno, że w najbliższych 
dniach przyniosę, jeszcze jedną rzecz…”, “Do widzenia, Alono 
Iwanowno!” [5, s. 17]. Представленные примеры показы-
вают транслитерацию имени и отчества женщины, а что 
интересно, они в переводе выражены формой звательного 
падежа (Wołacz) в отличие от подлинника, где употребля-
ются в именительном падеже.

Подобным образом переводятся и мужские имена и от-
чества.

В тексте «Преступления и наказания» имеются и язы-
ковые ситуации с участием разных форм обращений. Здесь 
представлена неправильная речь немки и именно та тен-
денция, когда всем иностранцам присваивается имя и от-
чество. См.: «– Ах, Бог мой! – всплеснула она руками… – 
Амалия Людвиговна! Прошу вас вспомнить о том, что вы 
говорите, – высокомерно начала было Катерина Иванов-
на… – Я вам сказала раз-на-прежде, что вы никогда не 
смель говориль мне Амаль Людовиговна; я Амаль-Иван! – 
Вы не Амаль-Иван, а Амалия Людовиговна…» [1, с. 194].

Интересно проследить, как данная ситуация нашла свое 
отражение в польском тексте: “– Ach, mόj Boże! – załamała 
ręce… – Amalio Ludwigowno! Będzie pani łaskawa liczyć się 
ze słowami – zaczęła Katarzyna Iwanowna wyniośle… Ja pani 
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powiedział raz-na-wszystko, żeby pani nigdy nie śmial mόwić 
mnie Amalia Ludwigowna. Ja jestem Amalia Iwanowna! – Nie 
Amalia Iwanowna, tylko Amalia Ludwigowna…” [5, s. 190]. 
Как видим, в подлиннике немка отстаивала свои имена 
(у иностранца может быть их несколько), а переводчик 
посчитал, что персонаж борется за восстановление своего 
имени и отчества. Впрочем, ситуация обрисована без под-
робностей данного спора. Эти русские формы обращений 
переводчиком сохраняются и передаются польскими бук-
вами. Интересно, что в данном фрагменте имеется обра-
щение к Богу, это придает экспрессии высказыванию пер-
сонажа.

Самым простым обращением, которое не должно до-
ставлять проблем переводчику, является обращение по 
имени. Оно – это имя – хотя и не является конструкцией, 
но все же входит в предложение или в сложное синтаксиче-
ское целое и играет там определенную коммуникативную 
функцию.

Обращение по имени приобретает фамильярный отте-
нок, когда имя употребляется в уменьшительной форме 
и в сочетании со словом «брат», «милый» и так далее, на-
пример, обращение в письме матери: «Милый мой Родя, – 
писала мать…» [1, с. 35] и “Mόj drogi Rodia – pisała mat-
ka…” [5, s. 39].

Интерес вызывает перевод на польский язык уменьши-
тельно-ласкательного русского обращения «батюшка», 
для перевода которого переводчик употребил польское об-
ращение mόj dobrodzieju, dobrodzieju. Ср.: «– Помню, ба-
тюшка, очень хорошо помню, что вы были, – отчетливо 
проговорила старушка…» [1, с. 9], «– Пройдите, батюш-
ка» [1, с. 10] и “– Pamiętam, mόj dobrodzieju, bardzo dobrze 
pamiętam, żeś już był – dobitnie rzekła staruszka”, “Proszę 
wejść, dobrodzieju” [5, s. 15]. Слово dobrodziej (дословно: 
«лицо, творящее добро») здесь скорее обладает смыслом 
«милостивый государь», что может соответствовать рус-
скому «батюшка». Интересно, что данное слово выступает 
в форме третьего лица множественного числа (обращение 
к студенту на «вы»), в то время как переводчик контекст 
со словом dobrodziej выдерживает в форме второго лица 
единственного числа (обращение к студенту на «ты»). По-
добный перевод возражений не вызывает и соответствует 
польскому этикетному стандарту.
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На этом использование обращений у Ф.М. Достоевско-
го не исчерпывается. Текст романа содержит и многие 
другие формы обращений. Мы представили из них самые 
характерные для романа и для польской речи. Многие из 
подобных форм, которые представил переводчик, сохрани-
лись в польской речи и до сих пор, но зачастую с архаич-
ным оттенком.

Итак, произведение Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание» через описываемые в нем события и харак-
терные черты персонажей и их речь, в частности, посред-
ством коммуникативных форм этикета, какой является 
обращение, передает эпоху последних десятилетий XIX в. 
Сравнивая употребление форм обращений в подлиннике 
и способ их перевода на польский язык, можно задумать-
ся над тем, уместно ли, во-первых, в переводе употребле-
ны русские заимствования (например, транслитерация 
отчеств), а во-вторых, насколько при необходимой их за-
мене польским соответствием были сохранены намере-
ния и мысли автора. Переводчик прежде всего передавал 
сюжет, не вдаваясь в детали, но все же любознательный 
читатель вправе задаваться вопросом о правдивости упо-
требленных речевых форм этикета. Не исказилась ли из-за 
этих незначительных недомолвок художественная правда? 
Хотя, по сути, главным в романе является для многих де-
тективный сюжет, а речевые формы обращений являются 
лишь только скрашивающими речь героев элементами. 
На примерах перевода этих форм можно построить заня-
тия на старших курсах вуза.
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Рассматриваются специфика организации труда на 
круизных судах, исследуются вопросы взаимодействия 
интернационального экипажа и команды круизного судна. 
Выделены проблемы эксплуатации круизного судна с мно-
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IN MULTINATIONAL CRUISES

The article deals with the specifics of labor organization 
on cruise ships, examines the issues of interaction between 
the international crew and the crew of the cruise ship. The 
problems of operation of a cruise ship with a multinational 
crew and ways to improve the effectiveness of intercultural 
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Глобализация и оптимизация ресурсов являются наи-
более заметными тенденциями последних десятилетий не 
только в целом в сфере туризма, но и в круизном судоход-
стве. Одним из эффективных инструментов снижения за-
трат на организацию круизов является оптимизация кадро-
вой политики за счет формирования интернационального 
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экипажа и команды судна. Таким образом, круизное суд-
но становится локацией с ограниченной территорией, где 
представители различных стран, и соответственно куль-
тур, формируют единое общество. Участниками общества 
являются специалисты с различным менталитетом, носи-
тели богатой национальной культуры и традиций, имею-
щие собственные предубеждения и мировоззрение. При 
этом очень важным препятствием для развития такого 
общества и налаживания взаимопонимания является на-
личие языкового барьера. Таким образом, важной задачей 
в вопросе создания сплоченного экипажа судна становится 
налаживание эффективной и стабильной межкультурной 
коммуникации.

Наиболее значимое влияние на создание интернацио-
нальных экипажей на круизных судах, особенно данный 
тренд относится к морским лайнерам, оказывает наличие 
открытых (территориальных) судовых регистров. К концу 
1960-х гг., в период экономического спада в сфере морско-
го судоходства, судовладельцы отреагировали на сниже-
ние прибыли, перенеся регистрацию своих судов за рубе-
жом в «открытые» или «международные» реестры судов, 
созданные нетрадиционными государствами морского 
флага (например, Панамой, Либерией, Багамскими остро-
вами) [3]. Основными преимуществами регистрации судна 
в открытом судовом регистре является возможность найма 
персонала из любых стран и возможность заниматься су-
доходством в акватории большинства стран мира. Таким 
образом, на современных крупных круизных лайнерах 
в составе экипажа и команды судна одновременно могут 
работать представители 40 и более стран. Менеджеры по 
подбору персонала для круизных судов утверждают, что 
при найме персонала отдают предпочтение соискателям, 
которые владеют необходимыми профессиональными уме-
ниями и навыками, но при этом согласны работать за мень-
шие деньги. При этом специалисты необходимого профиля 
могут представлять любую из стран мира. Таким образом, 
рекрутинговые компании по заказу судовладельцев опти-
мизируют затраты на содержание персонала.

Перечень проблем, с которыми могут столкнуться су-
довладельцы и круизные компании при эксплуатации 
судна с многонациональным экипажем, обширен, среди 
них:
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• языковой барьер;
• дискриминация по расовым признакам;
• национальная стереотипизация;
• этноцентризм;
• непонимание и осуждение национальных традиций;
• недопонимание сигналов невербального общения 

в силу различного толкования одинаковых знаков в раз-
ных странах.

С экономической точки зрения, диверсификация рынка 
труда способствует его стабильности, независимо от влия-
ния экономического и политического факторов на разви-
тие национального рынка труда в каждой отдельно взя-
той стране. В то же время диверсификация и возможность 
найма персонала из любых стран мира негативно влияет 
на развитие рынка труда Западной Европы, где сфера об-
разования наиболее развита, а трудовые ресурсы отлича-
ются наиболее высокой квалификацией, а также наиболее 
высокими ожиданиями к уровню заработной платы. Как 
итог, более 70% экипажа круизных судов представлены 
выходцами из стран Южной и Юго-Восточной Азии, Цен-
тральной Америки, стран Карибского залива и Восточной 
Европы. Также много в командах морских круизных судов 
жителей Филиппин, доля которых на судах может дости-
гать 30%. Причины высокой востребованности граждан 
Филиппин на круизном рынке:

• низкий уровень заработной платы, за которую возмо-
жен найм представителей данной страны на судно;

• свободное владение английским языком, что является 
результатом длительного нахождения страны (1898–1946 гг.) 
под контролем США;

• стремление Филиппин к реализации модели аутсор-
синга собственной рабочей силы в условиях ее избытка на 
национальном рынке, и неразвитости промышленности 
и других отраслей народного хозяйства;

• распространенный мировой стереотип о высокой сте-
пени трудолюбия филиппинцев и адаптивности к различ-
ным условиям труда, внешним факторам и обстоятель-
ствам.

Еще 30% экипажа и персонала судна представлены 
гражданами экономически более развитых стран, где су-
ществуют давние традиции судоходства. Выходцы данных 
стран, как правило, работают на круизных судах в отделах 
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номерного фонда, питания, инженерной службе на следу-
ющих позициях: стюард гостиничного номера, официант, 
уборщик грязной посуды со стола, повар, механик, водо-
проводчик, электрик, специалист по замене масла и т.п. 
Наиболее высокие должностные позиции на судне чаще 
всего занимают граждане Великобритании, Норвегии, 
Италии и Греции. Однако часто на решение о приеме на 
конкретную должностную позицию оказывают влияние 
стереотипы о гостеприимстве и дружелюбии представите-
лей конкретной национальности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доста-
точно часто национальность членов экипажа определяет 
иерархию на борту. Данное обстоятельство может при-
вести к социальной изоляции. Важным элементом в вы-
страивании эффективной межкультурной коммуникации 
между членами экипажа и команды является отношение 
и поведение капитана с ними. Организация неформаль-
ного общения между членами экипажа является важным 
аспектом здорового микроклимата в коллективе и укре-
пления корпоративного духа, то есть важно создать саму 
возможность для коммуникации между членами экипажа 
и команды, так как во время исполнения должностных 
обязанностей такой возможности нет. Следует обращать 
внимание на различные мелочи, например, обеспечить ор-
ганизацию праздников и памятных дней различных наци-
ональностей на борту судна, наладить доступ к националь-
ным средствам массовой информации любого формата. 
Также все члены экипажа должны уважительно относить-
ся к вкусам и предпочтениям друг друга в еде, музыке и ис-
кусстве, быть внимательными к потребностям друг друга, 
независимо от количества представителей какой-либо на-
циональности на борту [1].

Еще одним важным аспектом обеспечения эффектив-
ной межкультурной коммуникации в круизах с многона-
циональным экипажем является активное использование 
невербального общения. Несмотря на то, что междуна-
родный язык общения на судах – английский, существу-
ют многочисленные его диалекты, а члены экипажа ча-
сто имеют недостаточно четкое произношение, трудности 
в подборе верного термина. Кроме того, в английском 
языке существенная часть слов имеет несколько толко-
ваний.
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В замкнутых интернациональных экипажах, которые 
могут быть в течение большого промежутка времени изо-
лированы от внешнего мира, знание невербальных особен-
ностей наций, представленных на борту, довольно важно. 
Замкнутое пространство судна требует соблюдения осо-
бенностей невербального общения, к каковым, в первую 
очередь, следует отнести принятую у того или иного на-
рода дистанцию общения, так как нарушение личного 
или интимного пространства может быть воспринято как 
конфликтная ситуация [2]. С целью снижения языково-
го барьера и повышения эффективности межкультурной 
коммуникации необходимым является принятие следую-
щих мер: исключение найма сотрудников, не владеющих 
английским языком, развитие у капитана, старших по-
мощников и инженера навыков управления интернаци-
ональным коллективом, овладение высшим офицерским 
составом знаниями традиций и обрядов тех народов, пред-
ставители которых работают на судне. Еще одним важ-
ным вопросом, на который необходимо обратить внимание 
при найме на работу – наличие у соискателей терпимости 
к представителям разных конфессий, так как конфликты 
из-за несовпадения религиозных взглядов являются наи-
более распространенными.

Таким образом, рассмотрев особенности осуществления 
межкультурной коммуникации на круизных судах с мно-
гонациональным экипажем, можно сделать вывод о важно-
сти принятия профилактических мер против конфликтов, 
обусловленных недопониманием чужеродной культуры. 
Данный комплекс мер необходимо реализовывать на эта-
пах найма персонала и его адаптации к работе в условиях 
автономии.
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TOURIST REVIEW AS A TYPE OF COMMUNICATIVE 
PRACTICE (BASED ON THE MATERIAL OF REVIEWS 

ABOUT KUZBASS)

Some features of the tourist’s Internet feedback as a type 
of communicative practice are considered. Such parameters 
of feedback as asynchrony, dialogicity and addressee effect 
are analyzed on the material of reviews about tourist places 
of Kuzbass. The specificity of the virtual format of this type 
of communication leaves its mark on communication. In ad-
dition, it is shown that the publication of Internet reviews is 
not a unidirectional process, but has a significant impact on 
the addressee, the perception of which, among other things, is 
due to regional identity.

Keywords: communication, internet review, tourist desti-
nation, Kuzbass.

Туристические интернет-отзывы получают большое 
распространение вследствие растущей мобильности насе-
ления планеты, активно передвигающегося из урбанисти-
ческих территорий, собственных мест проживания в дру-
гие, менее населенные зоны, либо территории, обладающие 
отличной историко-культурной идентичностью и природ-
но-климатическими условиями. Туризм постоянно сопут-
ствует человеческой жизнедеятельности [7]. Следующее 
определение туризма как вида социальной практики пред-
лагается в работе М.В. Терских: «Туризм – деятельность 
людей, характеризующаяся временным отъездом с посто-
янного места жительства (а также услуги, сопутствующие 
отъезду) с целью отдыха, удовлетворения культурных по-
требностей, с деловыми целями» [9, с. 274].

Если некоторое время назад информация о таком зна-
чимом событии, как туристическая поездка, как правило, 
передавалась «из уст в уста» [11], то сегодня для участни-
ков общения устные формы заменяются письменными, 
компьютерно-опосредованными [3]. Публикация отзывов 
о путешествии с использованием технологий информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет – одна из 
таких форм. Коммуникативная сущность данного вида 
деятельности, обмен информацией на регулярной основе, 
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привычность коммуникативного действия, его шаблонный 
характер и рациональная осмысленность позволяют отне-
сти публикацию отзыва о туристической поездке к одному 
из видов коммуникативных практик.

Коммуникативные практики рассматриваются как раз-
новидность социальных, связанных с получением и пере-
дачей информации. Отмечая неоднозначность в понима-
нии данного феномена, В.Х. Зайналабдиев, Т.И. Пиценко 
выделяют ряд ядерных признаков:

• виды практической коммуникативной деятельности 
в прямой и опосредованной формах, с использованием 
разных языков, вербальных и невербальных средств [5];

• совокупность образцов рациональной деятельности, 
направленной на передачу/прием социально-значимой 
информации [6];

• формы взаимодействия людей в ходе их жизне-
деятельности [5].

Регулярность и востребованность туристических интер-
нет-отзывов как способа взаимодействия туристов и тура-
гентов способствуют появлению специальных площадок 
для их публикации. Данные интернет-площадки сформи-
рованы сегодня на разных уровнях. Это могут быть разде-
лы на сайтах профессиональных туристических организа-
ций, таких как Tripadvisor, сервисов бронирования, таких 
как Tophotels. Наряду с ними возникают и самостоятель-
ные веб-порталы, предназначенные для обмена мнениями 
не только по поводу туристических, но и иных продуктов 
и услуг, к ним относятся и универсальные сообщества, 
например, Otzovik и Irecommend, и  более узкие, специ-
ализирующиеся на отдельных видах туризма, например, 
Ski.ru, Nedoma (сайты любителей горнолыжного спорта), 
и имеющие региональный характер, такие как Turizm.ngs 
(туристический портал Новосибирска и Новосибирской об-
ласти).

Специфика канала коммуникации обусловила особые 
характеристики, присущие интернет-отзыву, определяе-
мому нами как сообщение о реальном событии из личной 
жизни субъекта, опосредованное электронным средством 
передачи, написанное автором, который, как правило, со-
впадает с субъектом сообщения, содержащее мнение дан-
ного субъекта об определенном товаре или услуге, и пред-
назначенное для неограниченного числа адресатов.
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Асинхронность. Данный параметр виртуального от-
зыва имеет ряд факторов, определяющих его устойчивое 
функционирование в глобальной сети и информативный 
потенциал. Возможность опубликовать мнение о посещен-
ной дестинации в любое время по отношению к моменту 
присутствия накладывает ряд особенностей. Первый фак-
тор – это фактор оперативности публикации. Его наличие 
сближает интернет-отзыв с журналистской практикой. 
В некоторых отзывах фактор оперативности имеет экспли-
цитный характер, как в данном примере:

Пишу из Новокузнецка. За несколько дней добрался-
таки до Интернета. Я в Кузбассе в командировке. Вчера 
работал в Кемерово и Ленинск-Кузнецке, сегодня в Ново-
кузнецке, паралелльно смотрю новый для себя регион. 
Кузбасс – это последний регион России с населением бо-
лее 1 млн чел., где я не был, оттого много всего интерес-
ного. Этим сообщением открываю серию постов про Куз-
басс. Пока только рассказ про Кемерово – по возвращению 
в Москву будут другие города (Новокузнецк, Прокопьевск, 
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий...) и, конечно, фотогра-
фии [8].

Автор публикует свой отзыв о Кузбассе, находясь в де-
ловой поездке, что называется, «по горячим следам». 
С одной стороны, это преимущество, ведь читатель полу-
чает «онлайн-картину» описываемого места. Однако та-
кой подход к формированию сообщения имеет и ряд не-
достатков. Отсутствие достаточного количества времени 
на обдумывание сообщения имеет следствием не только 
отклонение от грамматических и пунктуационных норм, 
но и бόльший процент критического представления дей-
ствительности. Приведем лишь небольшой фрагмент, об-
наруживающий отрицательно-ироничную модальность 
сообщения (в примерах сохранены авторские орфография 
и пунктуация):

Уж больно давно я не был в новом для себя крупном горо-
де России. Все дорогу от аэропорта я прокручивал в своем 
сознании рассказ Е. Гришковца «Как я съел собаку» – вот 
они красные однотипные хрущевки, вот трамвай, вот 
вокзал с которого героя постановки отвезли на службу на 
Дальний Восток. Гришковец очень точно обрисовал свой 
город. Теперь постараюсь и я изложить свои суточные впе-
чатления от Кемерово [8].
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Критический подход автора, усиливающийся по мере 
разворачивания сообщения, в результате провоцирует 
агрессивные реплики, граничащие с оскорбительными:

1) Я думаю, люди, которые живут в Москве и понятия 
не имеют настоящие ценности города. Учитывая, что Ке-
мерово очень молодой город, И все еще впереди, можно ска-
зать, что ты мудила. Какие тебе [неценз.] памятники 
архитиктуры???

2) Вот именно по таким недалеким ответам, созда-
ется негативное впечатление о людях и соответственно 
городах в целом.

3) Да интересно этот фоторепортеришка кроме га-
дости умеет хорошее снимать видно у него жизнь очень 
тяжолая раз в таком свете снимает НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД [8].

Напротив, при отложенной отправке сообщения автор 
имеет возможность осмыслить свой туристический опыт 
«на расстоянии», по истечении определенного времени. 
Это определяет логическое выстраивание событий авто-
ром, он может вернуться к написанию текста, минимизи-
ровать спонтанность изложения информации. Рациональ-
ный компонент по этой причине усиливается. Эмоции, 
испытываемые туристом, причем, как положительные, 
так и отрицательные, теряют свою остроту. Отрицатель-
ные эмоции автор отзыва склонен облачать в более ней-
тральные выражения или использовать иронию. Данный 
подход наблюдаем в следующем отзыве о горнолыжном 
комплексе Танай (Кемеровская область), опубликованном 
на сайте IRecommend. Его автор заявляет свое отношение 
к посещенному объекту уже в заголовке:

Горно-лыжный комплекс «Танай» 2018 глазами сорока-
летней дамы с двумя маленькими детьми. Читайте мой 
честный рассказ, преисполненный то позитивными эмо-
циями, то раздражением, смотрите фотки и, несмотря ни 
на что, продолжайте любить активный отдых :-) [9; 10].

Как видим, эмоциональное состояние автора нивели-
руется литературными выражениями (преисполненный) 
и графическими средствами (смайл). Само сообщение так-
же демонстрирует «отсроченный» негатив автора, вызван-
ный недостатками объекта:

Пейзажи вокруг довольно унылые (на мой вкус. Дело, ви-
дите ли в том, что у меня с балкона вид понаряднее будет 
Smile). Лес жиденький, а то что называется «гора Слизун 
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Салаирского кряжа» представляет собой одинокую тить-
ку среди тоскливых неживописных полей. Хотя, если срав-
нивать не с чем, то и тут глаз найдет, как отдохнуть 
от надоевших городских и промышленных пейзажей [10]. 
Письменный формат сообщения позволяет автору отредак-
тировать информацию, оформить ее с использованием сти-
листических приемов, вставить в рассказ оригинальные 
эпитеты и метафоры (тоскливые и неживописные поля, 
надоевшие пейзажи, одинокая титька), сопроводить ил-
люстрациями. Таким образом, фактор написания отзыва 
в офлайн-режиме влияет и на функциональность отзыва, 
сближая его с художественным произведением, в котором 
действительность приукрашивается и «эстетизируется».

Следующим фактором является долгосрочное существо-
вание сообщения в сети, и, соответственно, возможность 
его прочтения адресатом, удаленным не только в простран-
стве, но и во времени. В результате пользователи получают 
доступ к отзывам о дестинации, опубликованным в разные 
годы, но представленным в пределах одной или несколь-
ких веб-страниц. Такой взгляд в «диахронии» помогает 
потенциальному потребителю дестинации мгновенно оце-
нить динамику туристического места, сопоставить со свои-
ми потребностями, принять решение. Например, просмотр 
отзывов туристов о горнолыжном комплексе Шерегеш (Ке-
меровская область) на сайте Tripadvisor дает возможность 
проследить рост популярности данного курорта за послед-
нее десятилетие. Об этом свидетельствует как количество 
публикуемых отзывов (190 единиц с 2015 по 2019 гг.), так 
и их содержательная составляющая. В отзыве туриста из 
Новокузнецка от 7 января 2015 г. читаем:

Горы... Превосходное место для спорта и отдыха – гора 
Зеленая. Первый урок обучения горным лыжам был здесь 
в 6 лет, а именно в 1998 году. Тогда там не было огромного 
количества гостиниц, и подъемников с трассами. Сейчас 
все изменилось, но к лучшему. Приезжайте сюда, а лучше 
живите [4, с. 19].

В 2014 г. туристами, приезжающими в Шерегеш, отме-
чалось отсутствие единого ски-пасса (абонемента на подъ-
емники) на разные склоны:

Не нравится то, что нет единого ски-пасса. А в осталь-
ном все неплохо. И склоны, и подъемники, и кафе на горе, 
все более-менее неплохо [4, с. 19].
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Напротив, в отзывах 2019 г. находим подробную инфор-
мацию о ценовом диапазоне, как абонементов, так и дру-
гих элементов инфраструктуры:

Покатались на славу! Приехали с сыном на Рожде-
ство из Кемерово на авто. Погода подфартила. Солнце, 
тепло до – 6 днем. Восьмого очереди на подъем стали мень-
ше, а девятого исчезли совсем. Ски-пасс на 4 часа 800 р, на 
день 1200. Это сектор А, правый, если смотреть снизу. 
Подъемники «Елена», «Булочка», «Мустаг» и «Доллар». 
Работают с 9 до 16:45. Удовольствие получили по полной. 
Только вот все тело до сих пор побаливает. Чаще надо ка-
таться! [4, с. 1].

Диалогичность. Принимая во внимание классическое 
высказывание М.М. Бахтина о диалогической природе лю-
бого текста [2], отметим, что данный параметр также ха-
рактерен для интернет-отзыва туриста, хотя и не выражен 
эксплицитно в его структуре. Возможности интернет-тех-
нологий позволяют авторам отзывов взаимодействовать 
с любым пользователем глобальной сети посредством вер-
бальных и невербальных средств. Поэтому первый фак-
тор – это неограниченное число виртуальных собеседни-
ков. Некоторые сайты фиксируют количество просмотров. 
Например, можно наблюдать читательский охват отзыва 
туриста о курорте Танай, опубликованного на сайте Top -
h otels (рис. 1).

Рис. 1. Отзыв о ГЛК «Танай»

Диапазон читательских реакций обусловлен как воз-
можностями платформы, ее дизайном, так и особенностя-
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ми личности адресата. Второй фактор – широкий диапазон 
реакций адресата. Одна группа адресатов отслеживает по-
явление новой информации, но реагирует «молчаливым» 
способом, определяемым опцией «Количество просмо-
тров», а также «молчаливо-оценивающим» способом, ис-
пользуя функцию голосования «за», «против». Другая 
группа адресатов отзыва склонна к участию в виртуальной 
беседе, однако восприятие информации значительно ва-
рьируется. Читатели, участвующие в обсуждении, остав-
ляют комментарии к отзыву, которые имеют:

• комплементарный характер (реплики «Тоже там 
была», «Еще там есть…» и т.д.);

• критический характер (реплики «Неправда», «Не со-
гласен» и т.д.);

• солидарный характер (реплики «Согласна», «Спасибо 
за отзыв» и т.д.).

Эффект адресата. Данный параметр является логиче-
ским продолжением предыдущего. Коммуникация – это 
не только обмен информацией. Коммуникативное влияние  
есть не что иное, как психологическое воздействие одного 
коммуниканта на другого с целью изменения его поведе-
ния. Эффективность коммуникации измеряется именно 
тем, насколько удалось это воздействие. Это означает, что 
при обмене информацией происходит изменение самого типа 
отношений, который сложился между участниками комму-
никации [1].

Хотя жанр интернет-отзыва в аспекте коммуникативной 
интенции автора относят к информативно-оценочному [3], 
реакция адресата не всегда соответствует ожидаемой. При 
анализе интернет-отзывов о Кузбассе, о его туристических 
местах мы выявили некоторые особенности. Отзывы тури-
стов оказывают не только коммуникативный, но и соци-
альный эффект.  Турист, публикующий негативное мнение 
о регионе и его достопримечательностях, не являющийся 
его жителем, воспринимается представителями региона 
неоднозначно, они склонны объединиться против «гостя», 
демонстрируя «эффект принадлежности к группе» [1]. Для 
иллюстрации данного положения вернемся к отзыву тури-
ста о деловой поездке в Кузбасс. Автор, приехавший в ко-
мандировку и посетивший ряд городов, представил свое 
мнение о них, где далеко не каждая оценка носит позитив-
ный характер.
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Приведем некоторые фрагменты:
В Кемерово совершенно нет ощущения делового центра 

города. Есть целый ряд кафе, магазинов, но практически 
нет новых офисных зданий, равно как и просто зданий, 
хоть как-то претендующих на звание памятника архи-
тектуры нач. XXI в. С противоположного берега Томи 
ясно видно, что над центром города отсутствуют стро-
ительные краны, хотя пригодных для сноса 2-х этажных 
бараков или хрущевок предостаточно [4].

(Прокопьевск) Весь остальной город – это хаос. Меж-
ду отдельными местами жизни людей отсутствуют ас-
фальтированные дороги. Прокопьевск-Киселевск активно 
терят население за счет сокращения добычи в централь-
ной части города и выноса добычи в восточную часть Про-
копьевского района и за счет сверхсмертности населения, 
которая тут достигает 22%. Двойной город с 1989 г. поте-
рял более 25% своего населения или 110 тыс. чел.! Это мак-
симальный показатель убыли в Кемеровской области [4].

Комментарии адресатов (в основном жителей вышеназ-
ванных городов) демонстрируют антагонистические на-
строения. Повышенный эмоциональный фон становится 
«лейтмотивом» серии ответных реплик (в примерах сохра-
нены авторские орфография и пунктуация):

Здраствуйте! В первую очередь хотелось бы отметить 
ваш авторский талант. Очень понравилось описание го-
родов... пусть там и было, то что, могло бы и обидеть, но 
это только на первый взгляд. На правду не обижаются. 
Я живу в Прокопьевске, и ваша статья, вполне передает 
мое отношение к городу, за исключением того, что он мне 
родной и я его люблю, от этого уж никуда не денешься... 
Действительно, задели за живое, как было сказано. Боль-
шое вам спасибо за статью, действительно, было очень 
интересно прочитать=) [4].

Задели за живое. В свое время страна высосала все ресур-
сы нашего края. А все поселения приурочены только к вы-
работкам угля. И архитектурой никто не озадачивался. 
А теперь, конечно, хаос. Ни производства, ни города... [4].

Кемерово – небольшой, уютный город, сейчас разраста-
ется, строятся современные здания, появляются новые жи-
лые районы вполне на уровне. А наша Набережная – одна из 
самых красивых в России, а Филармония, а Фонтан, а театр 
оперетты, драмтеатр? Что ж не зашел-то, писатель? [4].
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Согласен, он урод. Самое плохое написал про наш род-
ной город [4].

Как видим, сообщение «спровоцировало» не только про-
тестующую реакцию по поводу критики родных мест. Мно-
гие читатели выступили в защиту своего города и региона, 
таким образом, сформировав группу «своих» для противо-
стояния «чужому». Заметим, что если в повседневном об-
щении жители не избегают критики в адрес своего региона, 
то коммуникативное действие туриста (не принадлежащего 
к группе) оказало заметный коммуникативный, и – шире, 
социальный эффект. Отрицательные фрагменты отзыва за-
ставили читателей объединиться в виртуальном простран-
стве и обсудить такие ценности, как патриотизм и любовь 
к родному краю, избегаемые в повседневном общении.
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Цзэн Ялинь

ЭКСПРЕСИВНАЯ РОЛЬ ДИМИНУТИВОВ В СЕРВИСЕ

Анализируется экспрессивная роль диминутивов в сер-
висе. Также даeтся классификация функций диминутивов 
в разных типах дискурсов. Особое внимание отводится ана-
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лизу эмоционально-экспрессивной окраски диминутивов 
в конкретных коммуникативных ситуациях.

Ключевые слова: диминутивы, коммуникация, сервис, 
функции и эмоциональные оттенки диминутивов.

Zeng Yalin’

EXPRESSIVE ROLE OF DIMINUTIVES IN SERVICE

In the article analyzed the expressive role of diminutives 
in service, classified functions of diminutives in different 
types of discourses. Special attention is paid to the analysis 
of emotional-expressive colors of diminutives in specific com-
municative situations.

Keywords: diminutives, communication, service, func-
tions and emotional shades of diminutives.

По мере углубления глобализации быстро развивается 
и сфера сервиса в разных странах. И сегодня коммуника-
тивные дисциплины активно изучаются в разных универ-
ситетах различных стран. Коммуникация в сервисе тесно 
связана с бытовой жизнью каждого человека, а также от-
ражает изменения в отношениях людей. Данная статья по-
священа анализу экспрессивной роли диминутивов в сер-
висе. Актуальность обусловлена многообразием типов 
дискурсов, в которых используются диминутивы, и раз-
нообразием их функций. Среди функций диминутивов 
выделяются: установление контакта с собеседником, обе-
спечение комфортной коммуникации, вежливости. Для 
исследования использовались разные источники, в том 
числе Национальный корпус русского языка, современные 
интернет-издания, блоги, форумы, социальные сети, ре-
кламы и вывески на улицах.

В Большом современном толковом словаре русско-
го языка диминутив определяется как уменьшительное 
имя. Следует учесть, что международный термин «дими-
нутив» стал употребляться сравнительно недавно, и за три 
столетия существования российской лингвистики соот-
ветствующие единицы обозначались как «умилительные» 
(введенная М.В. Ломоносовым в 30-е гг. XVIII в. в «Россий-
ской грамматике» калька латинского deminutus), «умень-
шительные», «уменьшительно-ласкательные» (формы, 
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суффиксы и пр.). Наконец, фактически как синонимич-
ный термину «уменьшительно-ласкательные суффиксы» 
использует термин «суффиксы субъективной оценки» 
В.В.  Вино градов [3]. В работах других авторов значение 
термина «суффиксы субъективной оценки» шире.

О выражении диминутивами различных оттенков эмо-
ций и выполнении коммуникативных функций писали 
многие ученые и специалисты, например, В.В. Виногра-
дов, B.В. Колесов, Л.П. Крысин, Е.А. Земская, А.А. За-
лизняк и т.д.

Исследование по диминутивам разделяется на мно-
гие сферы. Можно отметить исследования употребления 
диминутивов в гендерном аспекте, например, Кавин-
киной (2006), Поповой (2007), в языке детской речи Во-
ейковой (2004), Гавриловой (2002), в диалектной речи 
Гриб (1978), Жигуновой (1977), Новиковой (1978), Рез-
ниченко (2009), в художественной и документальной 
литературе Крамковой (2001), Шаровой (2003), Менько-
вой (2010), Щербахо (2015) и пр.

И надо заметить, что в 1990-х гг. внимание исследова-
телей привлекли диминутивы в речи продавцов. Е.А. Зем-
ская отмечала исчезновение «покупательских диминути-
вов» в рыночную эпоху и связывала его с исчезновением 
дефицита, принижением роли продавца и определенной 
его зависимостью. Экспрессивные диминутивы, по данным 
научной литературы, выражают не только эмоциональное 
субъективное отношение говорящего, но и этикетное, т.е. 
неэмоциональное, ритуальное, например, этикетное уни-
чижительное и этикетное ласкательное [1, c. 4].

Но по сравнению с другими сферами употребление ди-
минутивов в сервисе не изучалось, что делает настоящее 
исследование актуальным и придает ему научную новизну.

В.В. Виноградов писал, что «уменьшительная форма 
выражает понятие не только немногого и малого, но и лю-
безного, ласкательного. Особенно в словах последнего рода 
первоначальное понятие уменьшения со временем утрачи-
вается и становится нечувствительным» [3, с. 96].

М.Д. Воейкова указала, что у димитутивов много функ-
ций, в том числе создание непринужденного, комфортно-
го стиля общения:  «…диминутивы часто служат для того, 
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чтобы сигнализировать о неформальном общении…» [2]. 
Эта роль диминутивов связана с тем, что они «в целом более 
свойственны разговорной речи». Прагматический аспект 
диминутивности заключается в выражении эмоциональ-
но-оценочного отношения говорящего к предмету речи.

Диминутивы могут выражать задабривание, незначи-
тельность просьбы, внушать субъективную малость вре-
менного периода, снимать категоричность, маркировать 
неформальный стиль коммуникации, дружелюбие и ин-
тимность. Для реализации в стратегии скромности и на-
мека на незначительности просьбы или выражении веж-
ливости. Например, «Купите билетик!». Здесь билетик 
не означает маленький билет, а добавляет эмоциональный 
оттенок «Будьте добры, пожалуйста, купите...» Другой 
пример: «Попробуй салатик!» Здесь салатик имеет допол-
нительное значение «Пожалуйста, приходите к нам за 
вкусный салат...»

Во-первых, диминутивы часто встречаются в разных 
рекламах и вывесках многих брендов. Например, кафе 
«Крошка Картошка», кафе «Шашлычок», салон красоты 
«Пальчики», сеть магазинов молочной продукции «Избен-
ка», бренд «Помидорка». Очевидно, что такие названия 
показывают гостеприимство предпринимателей, чтобы 
приблизить клиентов, и привлечь покупателей в магазин, 
ресторан и т.д.

Во-вторых, в конкретной коммуникативной ситуации 
в сфере сервиса люди тоже часто употребляют диминути-
вы, и в Национальном корпусе русского языка много при-
меров для изучения их экспрессивной роли. Например:

№ 1. Букет – букетик:
[И2, жен] Да, гипсофила у нас.
[И1, жен] Вот, да, да, да. Я не разбираюсь в этих на-

званиях. Вот, давайте тогда такой букетик. И, ну упа-
ковка…

[И2, жен] А цвет как вам?
[И1, жен] Цвет, ну собственно, наверное, также оста-

новимся на персиковых, если есть.
(Заказ цветов по телефону // Из коллекции НКРЯ, 

2015).
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№ 2. Ключ – ключик:
[Таня, жен, 21] Пятьсот сорок.
[Покупатель, муж] Дайте, пожалуйста, голеностоп.
[Таня, жен, 21] Голеностоп вам. Свет, мне ключик от 

витрины нужен. Сейчас. А какой вам? Сейчас…
(Разговоры в спортивном магазине // Из коллекции 

НКРЯ, 2006).

№ 3. Телефончик:
[Продавец, жен] Вот визиточка, здесь все написано, 

номер секции и телефончик, значит, измеряйте и прихо-
дите к нам.

(В мебельном магазине, 2007).

№ 4. Шкафчик:
[Продавец, жен] И один шкафчик передвигается по их 

основанию.
(В мебельном магазине, 2007).

№ 5. Минуточка:
[Официантка] Не знаю, подождите минуточку, сей-

час спрошу… Да, остался, куриный бульон или молочный 
суп, на второе жаркое из телятины с картофелем или жа-
реная свинина с кислой капустой…

(Разговор в кафе, 2006) [5].

Таким образом, можно делать следующие выводы:
1. Диминутивы широко используются в разговорной 

речи в сфере сервиса.
2. Диминутивы имеют коммуникативно-прагматиче-

ские функции и функции обеспечения возможности произ-
вести благоприятный коммуникативный эффект, которые 
соответствуют потребностям вежливости в современном 
сервисе. Использование диминутивов в сервисе способ-
ствует сближению клиентов и предпринимателей.

3. С непрерывным развитием социолингвистики, пси-
холингвистики и лингвистики исследование по диминути-
вам открывается с новой стороны.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 
НА ЗАНЯТИЯХ В МОНОЭТНИЧЕСКОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

АУДИТОРИИ

Приводится опыт создания оригинальных учебных ма-
териалов к курсу устной речи, которые апробировались во 
время работы в китайском университете имени Сунь Ятсена 
в 2017–2019 гг. Доказывается, что формированию навыков 
активного говорения способствует использование на занятиях 
русского языка как иностранного диалогической речи и при-
емов драматизации, что также развивает навыки слушания 
и понимания. Это особенно важно в группе студентов одной 
национальности (моноэтнической), когда обучение русскому 
языку как иностранному проходит вне языковой среды.
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The author gives the experience of creating original teach-
ing materials for the course of oral speech, which were tested 
during their work at sun Yat-sen Chinese University in 2017-
2019. it is Proved that the use of Dialogic speech and dramati-
zation techniques in the classroom of Russian as a foreign lan-
guage contributes to the formation of active speaking skills, 
which also develops listening and understanding skills. This 
is especially important in a group of students of the same na-
tionality (mono-ethnic), when learning Russian as a foreign 
language takes place outside the language environment.
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Речевая деятельность человека проявляется в двух ее 
разновидностях: речи устной и речи письменной. Развитие 
речи в этих двух разновидностях не может вестись в оди-
наковых плоскостях, с использованием одних и тех же 
приемов обучения. Кроме того, следует различать формы 
проявления речи в связи с основным ее целевым направ-
лением: монологическая речь (в устном или письменном 
оформлении) имеет своей целью сообщение; диалогиче-
ская речь является средством непосредственного общения.

Педагогическая деятельность русиста, работающего 
за рубежом в конкретной стране, имеет свои особенности. 
Работа преподавателя в китайском университете предпо-
лагает ведение прежде всего курсов по устной речи на на-
чальном и среднем этапах обучения, что является базой 
к основному курсу изучения русского языка, который про-
водится во многих университетах по единому учебному 
комплексу «Восток» [7].

В данном учебном пособии есть раздел по развитию 
речи, которое традиционно реализуется в типичных те-
матических ситуациях: «Моя семья», «Спорт», «Отдых» 
и т.д. В данном учебном комплексе имеется отдельное учеб-
ное пособие по устной речи, углубляющее знания учащих-
ся по конкретным темам. Также уроки в курсе «Аудирова-
ние» учебного трехчастного пособия в целом соответствуют 
материалам «Востока» [6].

Таким образом, реализуется эффективная система обу-
чения русскому языку как иностранному (РКИ) китайских 
бакалавров, когда конкретный языковой материал дается 
во взаимосвязи всех видов речевой деятельности: слуша-
ния, чтения, говорения и письма.

В то же время традиция обучения РКИ в Китае отли-
чается от методики преподавания российских филологов, 
где на данный момент отдается предпочтение коммуника-
тивной методике формирования речевых навыков. Поэто-
му отбор языкового материала и учебно-организационные 
формы его изучения, принятые в практике работы наших 
русистов, требуют при работе в китайской аудитории вне 
языковой среды использования учебных текстов для раз-
вития речи, созданных самим преподавателем. При этом 
мы учитываем этнопедагогические особенности работы 
с китайцами.

В своих предыдущих статьях мы уже отмечали факт 
того, что «возникающие у китайских студентов трудности  
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обусловлены не только сложностью самого русского язы-
ка, но и спецификой китайского языка.

Иероглифы, как известно, передают не звучание слова, 
а его значение, приучают китайцев к другому типу воспри-
ятия информации. Для китайца очень важно иметь зри-
тельный образ того, что он слышит, потому что слышит он 
совсем не обязательно, то, что произносят. <…> Символи-
ческое письмо формирует особый тип мышления: фрагмен-
тарный и визуальный. Китайская письменная речь богата  
подтекстом и зримыми образами, в то время как устная – 
достаточно проста» [2, с. 50].

Выбор приоритета освоения устной русской речи в диа-
логической форме с опорой на речевые образцы и авторские 
материалы, как показали данные нашего исследования, 
способствовал эффективному развитию активных речевых 
навыков в моноэтнической китайской группе вне языко-
вой среды. Непосредственный живой обмен мыслями на 
русском языке, выражающийся в диалогической речи, 
протекает обычно в условиях, когда большую роль играет 
окружающая обстановка и общие предпосылки для веде-
ния разговоров, что очень важно в иноязычной среде, где 
необходимо моделировать диалоги и ситуации общения для 
его облегчения уже в среде изучаемого языка. Оформление 
речи в диалогах тесно связано с ситуативной обусловленно-
стью самой формы общения (играют роль интонация, ми-
мика и жесты), а умелое использование ситуаций, способ-
ствующих проявлению речевых контактов, значительно 
повышает эффективность работы по развитию устной речи. 
При этом мы учитываем звуковые, зрительные и моторные 
ощущения, проявляющиеся у учащихся при овладении 
русским языком в зависимости не только от их националь-
ности, но и от их индивидуальных особенностей. Поэтому 
на занятиях по устной речи мы используем не только из-
вестные всем формы учебного проекта, но также приемы 
драматизации, о значении которых уже писали известные 
русисты-лингвисты [1, 3, 5]. Так, при изучении русских 
сказок в 4-м семестре по программе «Востока» на занятии 
используются инсценировки; по темам «Профессия», «Сво-
бодное время», «У врача» и другим учащихся мотивируют 
ролевые игры, способствующие формированию навыка со-
циального общения на иностранном языке. По теме «Мой 
университет» организуется учебная экскурсия по кампусу 
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университета, где в роли гидов выступают сами учащиеся, 
представляя интересные места своего университета в диа-
логовом общении. По результатам проектной деятельно-
сти китайские студенты выполняют письменную работу, 
что ведет также к развитию и письменной речи учащихся. 
Опрос студентов показал, что такая форма занятий по уст-
ной речи, которая мало практикуется китайскими препо-
давателями, полезна, эффективна и способна мотивировать 
к активному изучению языка. Опыт преподавателей-кол-
лег из Российского нового университета, работающих с ки-
тайскими студентами, также использовался в нашей дея-
тельности в китайской группе вне языковой среды [4].

В качестве примера к теоретическим рассуждениям ав-
тора приведем материалы одного из уроков по устной речи 
во втором семестре, когда китайские студенты достигают 
базового уровня владения русским языком (А2), изучая 
русский язык только полгода. Тема «Спорт» представлена 
в учебнике «Восток-2» и в учебнике по аудированию ки-
тайских изданий.

Тема 9. Спорт. Какой твой любимый вид спорта?
1. Лексика:
1) что? Вид спорта (любимый вид спорта); спортсмен – 

спортсменка; соревнование (игра-состязание, турнир, 
матч, кубок мира); чемпионат – чемпион, олимпиада – 
олимпиец; футбол – футболист (волейбол, баскетбол, 
регби, бейсбол, теннис, хоккей, фигурное катание, биат-
лон); бег – бегун (прыжки/прыгать); лыжи – лыжник 
(горные лыжи, байдарка); гимнастика – гимнаст; плава-
ние – пловец (пловчиха, пловцы); бокс – боксер; стрельба 
из лука – стрелок; мяч – мячик; команда, клуб, группа; 
болельщик – болельщица (фанат, фанатка) за команду 
«Спартак». Счет 3:0 в пользу… «Книга рекордов Гинне-
са»;

2) какой? Спортивный, чемпионский, олимпийский; 
сильный/слабый, смелый/трусливый, быстрый/медлен-
ный; теннисный, баскетбольный, футбольный; золотая, 
(серебряная, бронзовая) медаль; первое (второе, третье) 
место;

3) как? По-спортивному, по-чемпионски, по-нашему;
4) когда? Всегда, часто, иногда, редко; во время олим-

пиады;
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5) глаголы: заниматься (спортом), болеть (за коман-
ду), играть (в футбол), участвовать (в соревнованиях), 
установить (рекорд), победить/проиграть (в соревнова-
ниях, за первое место);

6) устойчивые выражения: в здоровом теле – здоровый 
дух! Здоровье ни за какие деньги не купишь! Здоровье – это 
богатство человека!

2. Вопросы: какой твой любимый вид спорта? За кого 
ты болеешь? Ты занимаешься спортом? Каким? Почему? 
Ты любишь смотреть матчи по телевизору (в интерне-
те)? Кто твой любимый спортсмен (твоя любимая спор-
тсменка)? В каком виде спорта? Зачем люди занимаются 
спортом?

3. Ситуации:
a. Узнайте о любимом виде спорта! Спросите!
b. Узнайте о любимом спортсмене (спортсменке). 

Спросите!
c. У вашего друга плохое здоровье. Посоветуйте!
d. У вас плохое здоровье. Посоветуйтесь!
Домашнее задание.
1. Читать и переводить текст 4 «Спорт в России». 

Использовать слова и фразы текста в своем диалоге.
2. Составить и рассказать диалог о спорте по вопро-

сам – 2.
3. Ответить на вопросы и рассказать в диалоге: кто 

твой любимый спортсмен? В каком виде спорта? Какие 
его успехи? (Занял первое место. Мировой рекордсмен, 
в чем?). Показать к диалогу слайды в Power Point. Чи-
тайть тексты-образцы о российских спортсменах!

АлИна КабАева (Урок 8. Аудирование) – известная 
русская гимнастка.

Она чемпионка мира, Олимпийских игр по художе-
ственной гимнастике. Сейчас она занимается спортив-
ной работой и является депутатом.

АлИна ЗагИтова – молодая российская фигуристка. 
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному ката-
нию. Чемпионка Европы 2018 года. Чемпионка России 
2018 года. Заслуженный мастер спорта России.

ЕвгЕний ПлЮщенко (Урок 8. Аудирование) – извест-
ный русский фигурист. Он чемпион мира и Олимпийских 
игр по фигурному катанию среди мужчин. Сейчас он тре-
нер и выступает в ледовых шоу.
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Предлагаем некоторые методические приемы для ра-
боты с данным учебным материалом. Новые слова и вы-
ражения хором проговариваются учащимися. Также 
они доступны в аудиоформате для слушания, понимания 
и проговаривания дома. На занятии студенты отвечают на 
вопросы, разыгрывают диалоги, смотрят и комментируют 
презентацию преподавателя о спорте в России и россий-
ских спортсменах. Важно пояснить домашнее задание. 
Как мы видим, развитие речи и работа над текстом (текст 
«Спорт в России» в данном случае) ведутся параллельно. 
На следующем занятии студенты разыгрывают подготов-
ленные диалоги и полилоги, сопровождая их слайд-шоу 
о спорте в Китае и китайских спортсменах. После диа-
логов следуют вопросы студентам-зрителям и наоборот. 
Можно провести игру-викторину как обобщение по теме. 
Студенты получают письменное домашнее задание – на-
писать сочинение о спорте. В конце занятия дается про-
смотр эпизода закрытия Олимпиады-80, песня к кото-
рому представлена в учебнике по аудированию. В итоге, 
подготавливая тот или иной материал для восприятия 
в ограниченном объеме, расширяя затем его за счет при-
влечения сходного в лексико-грамматическом и темати-
ческом отношении материала (рассказ о спорте в Китае), 
обеспечивается возможность на основе усвоенного мате-
риала понимать и воспроизводить диалоги и сообщения 
по сходной теме.

Таким образом, в процессе занятий по устной речи 
в группе китайских студентов формируются навыки слуша-
ния и понимания речи, активного говорения; расширяется 
активный лексический запас учащихся; проходит работа 
над автоматизацией предлагаемых в уроках учебных посо-
бий речевых формул, моделей и речевых образцов. Также 
содержание уроков по развитию устной речи должно не 
только быть тесно связанным с накоплением и изучением 
лексико-грамматических явлений языка, но и продвигать 
учащихся вперед в изучении лексико-грамматических осо-
бенностей данной языковой системы в целом.

По отзывам китайских студентов факультета русского 
языка университета им. Сунь Ятсена г. Гуанчжоу, занятия 
по изучению русской устной речи являются одними из лю-
бимых и занимают в итоговом семестровом рейтинге уни-
верситета первые места.
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Современный образовательный процесс характеризует-
ся внедрением  педагогических технологий, реализующих 
конкретные цели и решающих определенные задачи об-
учения и воспитания. Одна из новых технологий – рито-
ризация, нацеленная на организацию условий развития 
мышления и речи учащихся путем использования концеп-
туальных достижений риторической науки.

Суть технологического пространства риторизации – 
введение элементов риторики в содержание предметов 
гуманитарного и естественнонаучного циклов, а также 
в школьный уклад в целом, что выявляет множество аспек-
тов деятельности, которые касаются работы с педагогами, 
учащимися, родителями, а также технического и методи-
ческого обеспечения инновационной практики.

В определении риторизации учеными (Т.В. Анисимо-
вой [1], Л.В. Ассуировой, Л.В. Горбач, С.А. Минеевой, 
Е.В. Никульченковой, С.А. Паньковой, Л.Н. Семячко, 
С.Е. Тихоновым, Л.В. Хаймович, С.Г. Шафрановой) вы-
деляются следующие ключевые слова: механизм, органи-
зация образовательных программ, процесс; организация 
жанрового общения; развивающая технология; способ; 
речемыслительная деятельность; использование ритори-
ческих текстов; совершенствование образовательной дея-
тельности. Данные понятия подтверждают целесообраз-
ность отнесения риторизации к технологии, поскольку 
в ней заложена алгоритмизированность действий по раз-
витию мышления и речи. Кроме того, организация целена-
правленной деятельности подтверждает наличие главно-
го признака технологии – ее воспроизводимость другими 
участниками образовательного процесса.

Среди концептуальных  положений инструментария 
риторизации выделим интегративность, метапредмет-
ность, эвристический характер, реализацию коммуника-
тивно-деятельностного подхода.

Риторика – яркий пример дисциплины, которая и сама 
выступает в роли интегратора учебных предметов и соз-
дает условия для интеграции. Технология риторизации 
предполагает использование законов риторики с точки 
зрения наполнения их конкретным предметным содержа-
нием, и этот процесс позволяет педагогу выходить на каче-
ственно иной уровень преподавания определенной учебной 
дисциплины. Интеграция может осуществляться как на 
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уровне содержания обучения, так и на уровне приемов, ме-
тодов работы, поскольку предполагает сопряжение разных 
областей знаний и способов деятельности. Интеграция на-
правлена также на гармоничное соединение теории и прак-
тики: ни один теоретический аспект не должен оставаться 
вне мыслительной или речевой деятельности. Его обяза-
тельно надо перевести в практическое русло.

Например, при изучении темы «Сравнение» учащим-
ся могут быть предложены фрагменты текстов, созданные 
с использованием сравнительных оборотов (из нефилоло-
гической сферы деятельности). При этом каждый найден-
ный сравнительный оборот расширяет интеллектуальный 
багаж ребенка и позволяет лучше усвоить то или иное яв-
ление из изучаемой сферы. Например:

Солнце в период солнечного затмения словно черный 
диск.

Социальная структура общества как слоеный пирог.
После знакомства с подобным материалом обязатель-

ным компонентом деятельности согласно технологии ри-
торизации должно стать побуждение учащихся к поиску 
собственных сравнений к основному компоненту рассма-
триваемой темы.

Подобная деятельность требует использования специ-
альных приемов, которые, наряду с организационными 
формами, включены в технологию риторизации и обеспе-
чивают достижение образовательных целей. Среди при-
емов риторизации образовательного процесса выделяются: 
речевая игра, речевая задача, речетворчество, стихотвор-
чество, речевой анализ текста, сочинение-миниатюра, ми-
ни-исследование, спонтанная речь и другие.

Одна из проблем обучения состоит в том, что педагог 
должен так конструировать деятельность, чтобы вовлечь 
в нее всех учащихся, нередко имеющих неодинаковый 
уровень речевого развития. В этой ситуации универсаль-
ным приемом является моделирование коммуникативных 
ситуаций.

Разработка содержания и конкретного набора наиболее 
эффективных учебных заданий на основе приемов направ-
лена на формирование способностей к речевому действию: 
способности понимания и адекватной оценки своего и чу-
жого текстов, способности к интерпретации, способности 
к созданию целостного высказывания.
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Применение технологии риторизации носит эвристи-
ческий характер. Каждый из приемов предполагает поиск 
или информации, или ответа на поставленный вопрос, или 
понимания замысла автора, или выявления собственной 
точки зрения.

Например, зная логическое определение атома (частица 
вещества микроскопических размеров и массы, наимень-
шая часть химического элемента, являющаяся носителем 
его свойств), учащиеся должны проделать путь поиска 
метафоры, которая могла бы быть использована на месте 
родового понятия «наименьшая часть химического эле-
мента». Это, безусловно, должны быть слова из другой сфе-
ры жизни, но из семантического поля «нечто маленькое»: 
кроха, гном, бусинка и т.п.

Технология риторизации является метапредметной, 
она дает знания и формирует умения, которые необходи-
мы при изучении различных дисциплин. Феномен мета-
предметности технологии заключается в том, что способы 
и приемы деятельности являются надпредметными, носят 
универсальный характер и могут быть применены к любой 
предметной деятельности.

К метапредметным умениям технологии относятся 
следующие: анализировать тексты различной жанровой 
принадлежности, строить речевое высказывание в соответ-
ствии с задачами коммуникации, осознанно использовать 
речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей, планирования и регуляции своей деятель-
ности, владеть устной и письменной речью, монологиче-
ской контекстной речью, передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде.

Универсальные метапредметные умения в полной мере 
соотносятся с предметными и личностными, повторяют их 
в формулировках, заставляя учителя «стереоскопически» 
подходить к работе.  Например, анализ является универ-
сальным учебным действием, когда он направлен на пони-
мание текста. Когда же он нацелен на то, чтобы выяснить, 
какими именно способами связаны предложения текста, 
или найти в тексте закон или понятие – это предметное 
умение.

Педагог использует возможности риторизации с точки 
зрения наполнения их конкретным (частным) предмет-
ным содержанием, что позволяет компетентно системати-
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зировать содержание обучения и выходить на качественно 
иной уровень овладения определенной коммуникативной 
деятельностью. Интеграция приводит к систематизации 
педагогического процесса, а системное метапредметное 
мышление помогает избавиться от бессмысленности и хао-
тичности действий. Таким образом, технология риториза-
ции учит эффективно использовать содержание различных 
наук для реализации успешной коммуникации. Как из-
вестно, лучшими ораторами были те, кто являлся профес-
сионалом в какой-либо, отличной от филологической, об-
ласти (М. Сперанский, Ф. Плевако, У. Черчилль и другие).

Формы и приемы работы, заложенные в технологии 
риторизации, направлены на реализацию коммуникатив-
но-деятельностного подхода в урочной и внеурочной дея-
тельности.

Одним из таких приемов является риторический ана-
лиз текста, предполагающий ответ на вопросы: какова 
тема высказывания? В каком жанре данный текст выпол-
нен? Кто является адресатом текста? Каково коммуника-
тивное намерение автора? В какой ситуации данный текст 
мог быть создан?

Например, при изучении темы «Антонимы» на уроке 
русского языка учащимся предлагается для анализа прит-
ча «О Добре и Зле».

Когда-то давно старый индеец открыл своему вну-
ку жизненную истину: «В каждом человеке идет борьба, 
очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представ-
ляет зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь… 
Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, 
истину, доброту, верность…»

Маленький индеец, тронутый до глубины души слова-
ми деда, на несколько мгновений задумался, а потом спро-
сил: «А какой волк в конце побеждает?»

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 
«Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».

Кроме ответов на вопросы риторического анализа, 
осуществляется поиск антонимов и выявление их функ-
ции в тексте притчи. Подобные тексты являются так-
же косвенным средством формирования нравственных 
принципов.

Так, при изучении темы «Культура России» в курсе 
обществознания для риторического анализа эффективно 
предложить тексты Д.С. Лихачева или другие, предназна-
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ченные для осознания данной темы и обладающие объеди-
няющим культурно-деятельностным контекстом.

Технология риторизации может способствовать органи-
зации воспитательной деятельности и формирования ми-
ровоззрения учащихся, то есть быть основой организации 
образовательной среды школы. Организация риторизиро-
ванного пространства образовательной среды может стать 
культурной основой объединения знания и социальной де-
ятельности.

Выбор педагогами направления деятельности в рам-
ках процесса риторизации, способы взаимодействия пе-
дагогов в условиях риторизированного образовательного 
пространства вариативны. Так, например, это может быть 
программа «Риторизация предметов гуманитарного цик-
ла». Она должна быть представлена системой принципов, 
рекомендаций, планов с интеграцией в них риторических 
приемов и техник, организующих деятельность обучаю-
щихся и регламентирующих управление процессом обуче-
ния. Отметим, что технология риторизации направлена на 
непрерывное образование.

Нацеленность риторизации на развитие мышления 
и речи и алгоритмизированность деятельности учителя 
и учащихся позволяют активно и эффективно использо-
вать данную технологию в отдельном образовательном 
учреждении. Она дает возможность учителю расширить 
смысловую перспективу предмета или темы, усиливает 
функциональный подход, побуждает педагога к самостоя-
тельному творческому поиску и осуществлению взаимодо-
полнения, взаимовидения. Совместная интегрированная 
деятельность всех участников образовательного процесса, 
направленная на достижение единой цели, – возможность 
достижения задач, поставленных новыми образовательны-
ми стандартами.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОММУНИКАТИВНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
САМООБУЧЕНИЯ И САМОКОНТРОЛЯ

Дается краткий обзор работ, затрагивающих профессио-
нально-коммуникативные технологии портфолио, направ-
ленные на организацию самообучения и самоконтроля. 
Подвергаются анализу в основном два вида портфолио – 
Европейское языковое портфолио (European Language 
Portfolio – ELP) и Европейское портфолио для будущих 
преподавателей иностранных языков (European Portfolio 
fоr Student Teachers of Languages – EPOSTL).

Ключевые слова: коммуникация, компетенция, альтер-
нативные технологии,  языковое портфолио, самообуче-
ние, самоконтроль.

B.N. Ayunts

ALTERNATIVE COMMUNICATION-ORIENTED 
TECHNOLOGIES FOR SELF-LEARNING 

AND SELF-CONTROL

The article provides a brief overview of the work affecting 
alternative and communicative instruments, case technol-
ogy. aimed at the self-learning and self-assessment; mainly 
two types of portfolio are analyzed – the European Language 
Portfolio (ELP) and the European Portfolio for Student 
Teachers of Languages (EPOSTL).

Keywords: communication, competence, alternative tech-
nology, language portfolio, self-study, self-assessment.

В последнее время все чаще ставится вопрос о внедре-
нии в учебный процесс современных альтернативных 
технологий, направленных, в частности, на организацию 
самообучения и осуществления самоконтроля. Среди них 
заслуживает особого внимания внедрение в учебный про-
цесс кейс-технологий и других современных альтернатив-
ных информационных технологий.

В данном контексте чрезвычайно важно выяснение сте-
пени разработанности проблемы технологии «Портфолио» 
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в методических целях как инструмента его внедрения 
в процесс обучения, в частности в период проведения педа-
гогической практики.

В последнее время опубликован целый ряд работ, 
посвященных альтернативной технологии «Портфо-
лио». Вопросы, связанные с внедрением портфолио, за-
трагиваются в исследованиях Н.В. Дурасанян (2011), 
Е.В. Иго ни ной (2013), О.Х. Мирошниковой (2008), 
Л.А. Ро ма нен ко (2005), Э.Х. Тазутдиновой (2010), Д.В. Ше-
ста ко вой (2012), И.В. Шумовой (2010) и многих других 
авторов. Речь идет, с одной стороны, о Европейском Язы-
ковом Портфолио (ЕЯП), с другой –  о Европейском Порт-
фолио для будущих преподавателей иностранных языков 
(ЕППИЯ).

Рассмотрим характеристики ЕЯП.
ЕЯП разработан Советом Европы, цель которого способ-

ствовать:
• развитию многоязычия (мультилингвизм, плюри-

лингвизм);
• развитию межкультурной коммукации;
• овладению способами и приемами автономии учащих-

ся [6; 8; 9].
Рассматриваемый тип портфолио строго структуриро-

ван, содержит систему дескрипторов для каждого языко-
вого уровня, межкультурной коммуникации и, что самое 
ценное, учебные умения по каждому виду речевой дея-
тельности. В связи с этим уместно отметить, что Советом 
Европы создан не только фундаментальный теоретический 
труд «Общеевропейские компетенции владения и овладе-
ния языком: изучение, обучение и самооценка» (Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment), но и предложен практический ин-
струмент в форме языкового портфолио и, как его даль-
нейшее развитие, методический вариант портфолио для 
реализации на практике основных теоретических положе-
ний [6].

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
у студентов выработалась способность адекватно воспри-
нимать дескрипторную структуру умений и формировать 
собственный корпус дескрипторов (body of evidence) как 
основы для самооценки [2, с. 15].
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Основываясь на европейской языковой модели портфо-
лио, диапазон исследования Н.В. Дурасанян ограничива-
ется разработкой учебного инструмента альтернативного 
контроля и самооценки.

В методологическом плане достойны упоминания так 
называемые «аксиологические блоки портфолио», в опре-
деленной степени отражающие образовательную филосо-
фию Совета Европы, понимаемую как:

• инструмент поддержки языкового и культурного мно-
гообразия в обществе и развития многоязычия;

• инструмент формирования и развития у студентов са-
мообучения, самооценки и саморефлексии;

• педагогический инструмент внедрения непрерывного 
лингвистического образования [1].

К сожалению, в настоящее время имеется незначитель-
ное количество работ по данной проблеме. Достойно упоми-
нания исследование И.В. Шумовой (2010), направленное 
на создание кейс-технологий с целью их апробирования 
в процессе педагогической практики. Диапазон исследо-
вания, в отличие от вышеупомянутых работ, расширен за 
счет практического применения в процессе непрерывного 
педагогического образования в условиях инновационной 
педагогической среды рациональных методик, среди кото-
рых кейс-технологии занимают важное место. Последние 
обладают, как отмечает автор, огромным образовательным 
потенциалом в системе подготовки педагогических кадров, 
и могут быть эффективно использованы как в процессе обу-
чения, так и в ходе педагогической практики. В результате 
внедрения кейс-технологий достигается, по мнению авто-
ра, развитие профессионально-практических умений и на-
выков в плане самообразования и самоконтроля. Отдавая 
себе отчет о важности и актуальности данного инструмен-
та, автор подчеркивает специфику разработанной модели, 
которая представляет собой целостную дидактическую си-
стему, направленную на формирование коммуникативной 
компетенции, профессионально-личностных качеств сту-
дентов, формирование специальных методических, педа-
гогических, рефлексивных умений [5].

Следует вместе с тем подчеркнуть то обстоятельство, 
что автором недостаточно полно раскрыты содержание, 
структура и функции компетенций. Проявляя дифферен-
цированный подход к рассмотрению компетенций, автор 
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анализирует организационные, конструктивные, комму-
никативные, исследовательские умения, а понятие «кейс-
технология» отождествляется с феноменом «портфолио 
документов» или «рабочим портфолио», включающим 
коллекцию работ, собранных за определенный период вре-
мени. Фактически сущность кейс-технологий заключается 
в том, что каждый обучающийся имеет в своем распоряже-
нии кейс/портфолио, содержащие конкретные дидактиче-
ские материалы и задания.

Не отрицая важности данного подхода, мы видим ос-
новную задачу в реализации личностно-ориентированного, 
компетентностно-деятельностного подходов к созданию 
учебного портфолио, учитывающего весь комплекс не толь-
ко профессионально-личностных и коммуникативных, но 
и дидактико-методических компетенций, каждая их ко-
торых имеет свой конкретный набор индикаторов, которые 
дают возможность обучающемуся фиксировать его личные 
достижения.

Модель дидактического Европейского портфолио для 
студентов педагогических вузов и факультетов, специализи-
рующихся на изучении иностранных языков и направлен-
ных на совершенствование их профессиональной подготов-
ки, разработана авторским коллективом под руководством 
Д. Ньюби. Основанная на теоретических постулатах «Обще-
европейских компетенций владения иностранным языком», 
ЕЯП и проекта ЕС «Европейский профиль для подготовки 
и повышения квалификации преподавательских кадров – 
общие компетенции», ЕППИЯ способствует самоконтролю 
и оценке, а также развитию профессионально-ориентиро-
ванных умений студентов посредством рефлексии собствен-
ной дидактической компетентности. Миссия ЕППИЯ за-
ключается в том, чтобы служить основой для приобретения 
дидактических знаний и формирования педагогических 
способностей, оценки дидактической компетентности, рав-
но как и личных достижений учащихся, их успехов и опыта 
(в нашем конкретном случае в качестве фундаментального 
документа по педагогической практике) [3].

Как отмечается авторами, ЕППИЯ призван в первую 
очередь:

• служить опорой для развития профессиональной ком-
петентности будущего преподавателя, что непосредствен-
но связано с развитием самостоятельности студентов;
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• способствовать подготовке к будущей профессии с уче-
том всего многообразия учебных ситуаций;

• облегчить самоконтроль динамики приобретаемой 
компетентности и личностной ориентации студентов, их 
самореализации;

• создавать базу для документирования личных дости-
жений и профессионального роста студентов [3, с. 5].

Основными целевыми установками ЕППИЯ являются 
стратегии оказания содействия:

• в подготовке студентов педагогических вузов и фа-
культетов к дальнейшей профессиональной деятельности;

• усвоении дидактико-методических компетенций и их 
теоретических основ;

• формировании умений самооценки посредством спе-
циально разработанных дескрипторов;

• анализе знаний, навыков и умений, необходимых бу-
дущим преподавателям иностранных языков;

• осуществлении диалога студентов с обучающимися 
и с преподавателями образовательных учреждений;

• осознании сильных и слабых сторон своей преподава-
тельской деятельности;

• оказании поддержки студентам в процессе обучения 
и во время педагогической практики [3, с. 85].

При разработке вопроса структурированной оптималь-
ной системы организации курса методики преподавания 
иностранных языков и педагогической практики основ-
ным условием, с нашей точки зрения, является возмож-
ность саморегуляции деятельности обучающегося в опоре 
на систему ориентиров.

Анализируя работы других авторов, посвященных 
проблеме внедрения технологии языковых учебных 
(О.Х. Мирошникова, 2008; Э.Х. Тазутдинова, 2010), 
про фес сио наль ных портфолио (Л.А. Романенко, 2005; 
Д.В. Шес та ко ва, 2012; Е.В. Игонина, 2013) и целого ряда 
других работ, следует отметить тот факт, что предметом 
их исследования является проблема разработки языково-
го портфолио без учета психолого-педагогических и мето-
дических факторов и вне зависимости от педагогической 
практики [4].

Давая обоснование сущности понятия «учебный и про-
фессиональный портфель учителя», выявляя методиче-
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ские принципы и дидактические функции структуры их 
построения, авторы не полностью отражают те инноваци-
онные подходы, которые существуют в европейском обра-
зовательном контексте.

Обзор работ психолого-педагогического и методиче-
ского цикла в республике Армения показал отсутствие ис-
следований по проблеме разработки и внедрения профес-
сионального портфолио, в частности профессионального 
языкового портфолио, и недостаточную разработанность 
вопросов, касающихся организации и проведения педаго-
гической практики.

Mодель профессионального портфолио – ЕППИЯ – раз-
работана специально для студентов педагогических фа-
культетов и вузов и базируется на философской  и теорети-
ко-методологической основе, а также принципах языковой 
политики Совета Европы. Принимая во внимание чрезвы-
чайную важность такого рода портфолио, мы видим основ-
ную задачу в его регионализации и адаптации и практиче-
ском его применении в процессе педагогической практики 
студентов с учетом комплекса факторов: целей, структуры, 
функций и соответствующих модификаций, обусловлен-
ных национальными особенностями контингента и кон-
кретными педагогическими условиями.

К достоинствам ЕППИЯ можно отнести принципы про-
зрачной и логичной классификации дескрипторов само-
оценки. Многочисленные компетенции, представленные 
в портфолио, сгруппированы в отдельные обобщенные ди-
дактические категории, охватывающие основные состав-
ляющие, звенья и этапы учебного процесса.

Дидактические дескрипторы разделены на семь катего-
рий или тематических блоков, каждый из которых харак-
теризуется набором субкатегорий.

Весьма важным дополнением в рамках структуры ЕП-
ПИЯ может служить, по нашему убеждению, выявление 
типичных трудностей, обусловленных спецификой род-
ного/армянского языка при контакте с русским как ино-
странным, и дальнейшая их нейтрализация посредством 
специально разработанных стратегий.

Данная проблема выходит за рамки данной статьи и яв-
ляется предметом самостоятельного рассмотрения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В АРМЯНСКОЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Рассматривается урок русского языка в армянской 
старшей школе как основная форма организации учебного 
процесса. Предлагаются некоторые формы и методы рабо-
ты, которые на практике доказали свою результативность. 
В частности, предложено использовать материалы Общеев-
ропейского портфеля для определения целей урока и другие 
методы, которые позволят усовершенствовать сам процесс, 
подходы к преподаванию русского языка и осуществить 
стандартизацию оценок по уровням владения языком.

Ключевые слова: русский язык, старшая школа, цели 
урока, языковой портфель, материал, уровень владения, 
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L.G. Balasanyan

SOME QUESTIONS OF THE METHODOLOGY 
OF TEACHING A MODERN RUSSIAN LANGUAGE 

LESSON IN AN ARMENIAN HIGH SCHOOL

A lesson of the Russian Language at an Armenian school 
as the main form of organizing the teaching process is dis-
cussed in this article. Some methods and techniques are of-
fered which proved to be effective when they were practiced. 
Particularly it is suggested using some materials from the Pan 
European portfolio in order to define clearly the objectives of 
teaching and other methods to improve both the teaching pro-
cess as well as approaches of training Russian and attempst to 
implement the standardization of the assessment according 
to the proficiency in the Language.

Keywords: the Russian Language, a high school, objec-
tives of the lesson, а portfolio, a material, language proficien-
cy, competencies, а content of education.

«Если учитель имеет только любовь к делу, 
он хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, он лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 

ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».

Л. Н. Толстой

Возникновение в Армении старших школ с новым обра-
зовательным содержанием, новыми приоритетами и целя-
ми преподавания, изменило, в свою очередь, и методику 
преподавания русского языка как неродного.

Урок русского языка в старшей школе как основная 
форма организации учебного процесса постоянно находит-
ся в центре внимания методистов и педагогов, ему посвя-
щены многочисленные научные исследования. Требования 
к современному уроку изменили отношение к содержанию 
образования в 12-летней общеобразовательной школе, 
к структуре, этапам и формам урока. И, как результат, – 
пересматривается роль учителя в построении урока, атмос-
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фера в школе и на уроке русского языка, готовящая учени-
ков к взрослой или студенческой жизни [1, с. 12].

Пересмотр многих основных положений методики пре-
подавания русского языка в армянской школе, на наш 
взгляд, подчинен одной цели: на каждом уроке давать 
старшеклассникам материал в достаточном объеме, чтобы 
можно было выработать у них не только необходимые, но 
и устойчивые, доведенные до автоматизма умения, навы-
ки и знания, а также сформировать лингвистическое ми-
ровоззрение, вооружив будущих выпускников основами 
знаний о русском языке и литературе, а также умением 
средствами русского языка реализовывать в будущем свое 
образование и самовоспитание [2].

Общеизвестно, что в целях выработки умений, навыков 
и знаний на уроке нам необходимо соблюдать некоторые 
требования по обеспечению:

• инновационных подходов к содержанию современно-
го урока;

• системы упражнений по развитию речевых и комму-
никативных упражнений;

• обязательного выполнения творческих и проблемных 
заданий;

• единства контролирующей и обучающей функции 
урока.

Учителя русского языка старших школ, понимая, что 
на результативность проведения и структуру уроков ока-
зывает влияние множество факторов, ищут и находят ин-
новационные формы организации урока, обеспечивающие 
творческий подход при организации совместной с учени-
ками активной деятельности.

Учителю необходимо помнить, что важнейшим услови-
ем успешности и продуктивности деятельности учеников 
является соотношение методов и приемов для достиже-
ния намеченной цели урока, так как в процессе обучения 
многие проблемы возникают из-за неверной или нечеткой 
целевой установки урока, планируемой учителем без уче-
та этого соотношения.

Для русистов хорошим подспорьем при решении этой 
проблемы может стать использование «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком» (Common 
European Framework of Reference: Learning, Teaching, As-
sessment).
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Данная система компетенций является результатом ра-
боты экспертов стран Совета Европы и России. Она помо-
жет усовершенствовать учительские подходы к преподава-
нию русского языка и осуществить стандартизацию оценок 
согласно уровням владения языком. Надо отметить, что 
Европейский языковой портфель в российских учебных 
заведениях активно используется коллегами как средство 
оценки, самооценки и сформированности иноязычной ком-
муникативной компетенции школьников. В национальной 
же школе материалы уровней портфеля легко определят 
урочные цели, так как имеется прямая связь: материалы 
уровней портфеля – цели – процесс – оценка умений – оцен-
ка навыков = знание [4].

Надо отметить, что в старшей школе из 6 уровней ком-
петенций данного языкового портфеля учитель может ис-
пользовать только 4, которые представляют собой низкие 
и более высокие подуровни в трехуровневой системе: базо-
вый, средний и продвинутый.

Сама схема уровней делится на 3 крупных уровня: 
А, В и С, которые, в свою очередь, делятся на: А-1, А-2; 
В-1, В-2; С-1, С-2. Нас же интересуют только уровни А и В 
и, соответственно, А-1, А-2, В-1, В-2, которые по наполняе-
мости вполне «покрывают» умения, навыки и знания госу-
дарственных стандартов школьного содержания обучения.

Далее уровни владения языком мы можем рассматри-
вать следующим образом:

• элементарное владение (А-1, А-2) – умения;
• самостоятельное владение (В-1, В-2) – навыки (В-1) 

+ знания (В-2).
Умение учителя определить и зафиксировать в каждом 

отдельном классе для каждого ученика уровень владения 
русским языком поможет ему подготовиться к уроку и рас-
пределить материалы таким образом, чтобы учащиеся 
легко и самостоятельно решали поставленные перед собой 
задачи. При интерпретации содержания шкалы уровней 
учителю рекомендуется помнить, что необходимо придер-
живаться следующей схемы: «Допороговый» – «Порого-
вый» – «Пороговый продвинутый».

Далее, согласно компетенциям владения иностранным язы-
ком, речевая деятельность проходит через следующие этапы:

• понимание – аудирование, чтение;
• говорение – диалог, монолог;
• письмо – письмо.
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Перечень этапов и описание уровней рекомендуется для 
использования учителем, так как они легко ориентируют 
на системное планирование, а также использование их при 
определении целей урока в тематическом планировании 
и поурочных планированиях. Приведем только один уро-
вень из перечня, который представлен с необходимой для 
использования корректурой (табл.).

Описание языкового уровня А [5]

Э
л

ем
ен

та
р

н
ое

 в
л

ад
ен

и
е

А1 Научить:
– понимать и употреблять в речи фразы и выражения, необхо-
димые для выполнения конкретных задач;
– представляться/представлять других, задавать и отвечать 
на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе;
– участвовать в несложном разговоре, если собеседник гово-
рит медленно и отчетливо

А2 Научить:
– понимать предложения и часто встречающиеся выражения 
об основных сферах жизни (например, основные сведения 
о себе и членах своей семьи, покупках, профессиях и т.п.);
– выполнять задачи, связанные с простым обменом информа-
цией на знакомые или бытовые темы;
– в простых выражениях рассказывать о себе, родных и близ-
ких, описывать основные аспекты повседневной жизни

Хотим обратить внимание коллег на то обстоятель-
ство, что учет требований по уровню владения языком на 
практике может помочь учителю и ученикам осуществить 
контроль уровня владения языком и реализацией про-
граммных требований. Таким образом, определение уров-
ней поможет  поставить задачи и цели урока и выделить 
учебные компетенции.

Вернемся к вопросу формулирования цели урока. На 
наш взгляд, учителю необходимо четко очертить те умения 
и навыки, которые учащиеся должны приобрести к концу 
каждого урока, при этом помнить, что путь к знаниям до-
лог и на уроке не является самоцелью. Цель каждого урока 
вытекает из темы, а тема должна быть четко сформулиро-
вана, и, разумеется, при этом должен быть отобран соот-
ветственный языковой материал.

Центральным этапом, организующим весь урок, яв-
ляется введение нового материала. Учителю необходимо 
помнить о том, что в приемах и способах введения и за-
крепления нового материала проявляется его истинное 
мастерство и умение применить на практике принципы 
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современной теории преподавания русского языка как не-
родного (или иностранного), что, в свою очередь, обеспечит 
высокий уровень активности учащихся в процессе работы 
и усвояемости материала.

Учителю нельзя забывать, что отдельным учащимся 
материал может даваться легко, другим же – с большим 
трудом [4]. Такие разноуровневые в плане умений, навы-
ков и знаний аудитории, как правило, наблюдаются в 10-х 
классах, и объясняется это тем, что:

• в старшую школу поступают выпускники из различ-
ных основных школ, в которых уровень преподавания, как 
правило, не всегда соответствует минимальным требовани-
ям государственных стандартов;

• имеется серьезный разрыв между содержанием обра-
зования в основной и в старшей школах.

Именно по этой причине учитель на уроке русского язы-
ка должен использовать такие формы и технологии, кото-
рые сделают усвоение результативным. Он должен владеть 
искусством проводить урок интересно и увлекательно.

Одним из эффективных методов работы мы считаем ме-
тод беседы. Беседу рекомендуется планировать так, чтобы 
ученики, отвечая на вопросы учителя, могли не только пе-
ресказать усвоенное за урок, но и сделать нужные выводы.

Метод беседы дает возможность обсудить с учеником 
его проблемы и вместе найти решение к ним.

Продуктивным методом является также метод работы 
над творческими исследовательскими проектами, 
которые раскрепощают учеников, учат работать в команде, 
проявлять все свои способности и интеллектуальные 
возможности. Такими могут стать проекты на тему: 
«Русская поэзия начала XX в. в музыке и живописи», 
«Историко-литературные связи российских и армянских 
писателей и поэтов XIX в.», «Диалог культур в XX в.» 
и другие.

Для успешного достижения цели урока важны как содер-
жание, так и характер текстов, предлагаемых учителем. 
Тексты должны быть доступными, занимательными и соот-
ветствовать интересам учащихся старших классов. Малень-
кие тексты – прекрасный материал для подробного переска-
за и «подбора другой концовки или другого начала…»

При различных ситуациях, безусловно, требуется ис-
пользование соответствующего учебного материала, а к 
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нему – другие методы и подходы. Многие учителя рус-
ского языка, к сожалению, на протяжении долгих лет 
используют на занятиях один и тот же метод в обучении 
и считают его удачным и результативным – панацеей от 
всех бед. Такая «привычка» притупляет интерес учени-
ков к уроку.

Наиболее часто встречающиеся из них: постоянная по-
следовательность в структуре уроке – проверка домашнего 
задания, опрос, объяснение домашнего задания. Или же, 
сталкиваясь с проблемами в развитии таких компетенций, 
как коммуникативная, речевая, языковая, учебно-позна-
вательная, учитель не ищет новых, более эффективных 
форм организации урока, легко обеспечивающих так необ-
ходимые компетенции [2].

Все еще большое значение для урока имеет разнообразие 
форм опроса, оценки и дозировки ответов учащихся. Учите-
лю необходимо не только уметь достаточно быстро ориенти-
роваться в том, насколько материал усвоен учащимися, но 
и какой оценки они заслуживают. Наиболее эффективным 
методом оценки в старших классах все еще остается оценка, 
поставленная самим учеником или классом.

В ходе проведения опроса четко проявляется уровень 
умений, навыков и знаний учащихся, приобретенных в ре-
зультате работы учителя, «как на уроке с введением нового 
материала, так и на уроке без введения нового материала».

Для полноценного урока в армянской старшей школе 
необходимо тщательно продумать целесообразность ис-
пользования тех или иных упражнений, выполняемых 
учащимися во время урока.

Надо отметить, что в старшей школе все еще возникают 
проблемы при работе над произношением, которую необхо-
димо начинать с первых же уроков. Например, нарушения 
норм произношения «был – бил», «угол – уголь», «забы-
вал – забивал» и другие, искажащие смысл русской речи 
и делающие общение невозможным. И, если ученик невер-
но произносит слова, как правило, на письме он делает те 
же ошибки.

Проблемой являются также правильное ударение, уме-
ние слышать и различать твердые и мягкие звуки, силу 
звука и другое.

Учащиеся-армяне гласные звуки произносят по зако-
нам родного языка, постоянной проблемой для них явля-
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ется произношение и написание буквы «Ы». Известно, что 
такой фонемы в армянском языке нет, а в русских словах 
она очень часто встречается. Поэтому, как правило, пи-
шется буква «И».

Проблема возникает и при правописании букв «Ъ» 
и «Ь». Для армянских учащихся, изучающих русский 
язык как неродной, особую трудность представляют кате-
гория рода, русская предложно-падежная система. Харак-
терными являются ошибки, связанные с категорией оду-
шевленности и неодушевленности [4].

В старшей школе целесообразное использование учеб-
ника как при выполнении упражнений, так и для само-
стоятельного просмотра нового материала по заданию учи-
теля занимает важное место в системе требований к уроку 
русского языка как неродного или иностранного. Правиль-
но организованная работа с учебником дает возможность 
осуществить не только контроль за усвоением, но и подго-
товить работу в группе, а также творческую деятельность 
старшеклассника.

Наконец, в числе требований к современному уроку мы 
рассматриваем: правильное распределение учебного време-
ни, связь старого материала с новым, цельность урока, ло-
гическую завершенность, продуманные формулировки во-
просов, дисциплину, деловое отношение учащихся к уроку 
и т.д. – все те необходимые условия, которые обеспечивают 
качество урока русского языка в национальной школе.
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А.Ф. Гершанова

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ

Говорится об использовании интегративного подхода 
к обучению русскому языку как иностранному. Обоснова-
на эффективность данного подхода объемом усваиваемого 
материала и глубиной понимания; экономией времени, 
увеличением познавательной активности и повышением 
творческой самостоятельности обучающихся.

Ключевые слова: интегративный подход, коммуника-
тивная компетентность, метод сотворчества, метод театра-
лизации, виды речевой деятельности.

A.F. Gershanova

INTEGRATIVE APPROACH TO THE FORMATION 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES

It is said about the use of an integrative approach to teach-
ing Russian as a foreign language. The effectiveness of this 
approach is justified by the volume of material being absorbed 
and the depth of understanding; by saving time, increasing 
cognitive activity and increasing the creative independence 
of students.

Keywords: integrative approach, communicative compe-
tence, co-creation method, theatricalization method, types of 
speech activity.

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) со-
стоит в формировании комплекса компетенций, обеспе-
чивающих иностранцу адекватную речевую деятельность 
в русскоговорящем социуме. При этом вопрос о выборе 
подхода к обучению является одним из актуальных, по-
скольку именно он определяет результат работы препода-
вателя и ее эффективность в процессе становления вторич-
ной коммуникативной личности.
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Современная методология как междисциплинарная 
наука ориентирована на использование в практике препо-
давания РКИ достижений лингвистики, психологии, со-
циологии, теории речевых актов, когнитологии. Очевид-
но, что оптимальные модели обучения должны учитывать 
все факторы, механизмы и закономерности формирования 
речемыслительной способности обучающихся, что ведет 
к поиску интегральных путей в преподавании, способных 
сделать процесс обучения целостностным, при котором со-
держательная и процессуальная стороны обучения едины, 
компоненты взаимообусловлены, межпредметные связи 
актуальны и пр. Одним из таких путей является интегра-
тивный подход, представляющий собой единство процесса 
и результата педагогической интеграции (межпредметной, 
внутрипредметной, межличностной, внутриличностной) 
[3, с. 44–45].

Данный подход реализуется посредством интегрирова-
ния, т.е. объединения частей в целое. «Интегрированный 
урок – это специально организованный урок, цель которого 
может быть достигнута лишь при объединении знаний из 
разных предметов, направленный на рассмотрение и реше-
ние какой-либо пограничной проблемы, позволяющий до-
биться целостного, синтезированного восприятия учащи-
мися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе 
методы различных наук, имеющий практическую направ-
ленность» [2, с. 122]. Интегрированность занятия (урока) 
определяется качеством и количеством умений и навыков, 
формируемых при решении объединенных в рамках одной 
учебной проблемы задач, относящихся к разным областям. 
При этом цель объединения мотивируется необходимо-
стью в углублении, систематизации и обобщении знаний 
по изучаемой теме, повышении интереса к предмету (теме, 
процессу, явлению), оптимизации использования учебного 
времени. Показателями эффективности интеграции будут: 
практическая ценность коммуникативных умений и на-
выков, повышенный познавательный интерес, системати-
зированность знаний, уровень удовлетворенности резуль-
татом обучающегося и преподавателя. Синергия такого 
педагогического взаимодействия состоит в выработке кон-
структивных приемов и методов обучения для конкретного 
контингента.
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В данной статье мы предлагаем описание методики, 
задача которой заключается в интегрировании приемов 
и методов, применяемых в различных предметных об-
ластях, для решения проблем, возникающих в процессе 
формирования коммуникативной компетенции при обу-
чении РКИ [4]. Мы считаем, что одной из существенных 
является проблема практического применения языковых 
знаний (активизации формируемого лексического запаса) 
при отсутствии реальных речевых ситуаций, в которых 
данный лексический материал был бы востребован. Созда-
ние имитационных речевых условий (учебных диалогов), 
в которых обучающиеся могли бы применить языковые 
знания, не всегда способствует выработке соответствую-
щих навыков в силу искусственности данных условий. 
В связи с этим возникает необходимость проведения инте-
грированных занятий, целью которых является организа-
ция таких коммуникативных ситуаций, в которых навыки 
практического применения лексического материала будут 
необходимыми для выполнения других более сложных ре-
чемыслительных операций.

Далее нами предлагаются фрагменты интегрированно-
го урока, посвященного изучению одной из любимых об-
учащимися тем «Праздники». Структура занятия, кото-
рое проводилось в группе обучающихся из разных стран 
с общим уровнем владения русским языком А2 – В1, 
имеет обобщенный характер и может трансформировать-
ся в зависимости от учебных целей и индивидуальностей 
обучающихся. Урок, фрагменты которого мы приводим 
здесь в качестве иллюстрации методики, имеет следую-
щую структуру: 1 этап – формирование тематического 
поля «Праздники»; 2 этап – продуцирование ситуаций, 
актуализирующих коммуникативную ценность речево-
го материала и интенсифицирующих речевую активность 
обучающихся; 3 этап (мотивирующий) – продуцирование 
развернутых ответов, содержащих элемент индивидуаль-
ности, и их публичное представление; 4 этап* – продуци-
рование сообщений на тему «Символика национальных 
новогодних традиций» (в соответствии с требованиями 
к содержанию и форме); 5 этап* – создание общего текста-
сценария; 6 этап* – инсценирование текста. Отметим, что 
первые три этапа предполагают классический подход к из-
учению РКИ, что обусловлено необходимостью создания 
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базовых знаний, последующие этапы носят творческий 
характер и предполагают интегрированное использова-
ние интерактивных методов сотворчества и театрализации 
в качестве учебных.

1 этап
1. Прочитайте слова, словосочетания.
Лексический материал: праздник, Новый год, Тет Нгу-

ен Дан, Навруз (Новруз), Каподанно; гости, угощение, по-
дарки; праздновать, веселиться, петь, танцевать, поздрав-
лять.

Грамматический материал: праздник – праздновать 
(гл.), праздничный (прил.); гость, гости – угощать, угоще-
ние, ходить в гости; готовить угощение; подарок, подар-
ки – дарить, подарочный; поздравлять – поздравление – 
поздравительная речь, открытка.

2. Образуйте словосочетания по модели: глагол + суще-
ствительное в Вин.п.

Праздновать (что?) … , дарить (что?) … , готовить (что?)… .
3. Поставьте прилагательное «праздничный» в нужную 

падежную форму:
Праздичн... день, праздничн… открытка, праздничн… 

угощение, праздничн… одежда.
2 этап
Прочитайте диалоги, составьте свой диалог, ответьте на 

вопросы:
– Какой праздник самый популярный в вашей стране?
– В моей стране все любят Тет Нгуен Дан! Это вьет-

намский Новый год.
– Как празднуют Новый год в вашей стране?
3 этап
1. Ответьте на вопросы, составьте текст по модели:
Новый год в (где?)… празднуют (когда?) … . Это … (ве-

селый, грустный, детский, семейный) праздник. Люди… 
(празднуют дома, ходят в гости, в кафе, в ресторан, гу-
ляют, танцуют, поют, готовят угощение). На Новый год 
в (где?)… обычно дарят… (что?). На Новый год обычно го-
товят… (что?).

– Когда празднуют Новый год в вашей стране?
– Как празднуют Новый год в вашей стране?
– Какие подарки дарят на праздник?
– Какие праздничные блюда готовят?
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(Обучающиеся составляют тексты по модели, препода-
ватель проверяет и вносит исправления коммуникативно 
значимых ошибок. Ниже приводятся наиболее удачные 
работы обучающихся)

Счньчжи Хэ: Новый год в Китае празднуют в феврале. 
Он называется Праздник Весны. Это семейный праздник, 
поэтому все китайцы празднуют дома. Готовят празд-
ничное угощение, делают фейерверки, хлопушки. Китай-
цы любят дарить друг другу красные конверты.

Сара Ферриго: Новый год в Италии празднуют 1 янва-
ря. Он называется Каподанно. Это очень семейный празд-
ник. Итальянцы празднуют дома или ходят в гости, го-
товят праздничное угощенье – струффоли. На новый год 
в Италии обычно дарят друг другу вино, детям дарят 
игрушки.

Габибзаде Айнур: Новый год в Азербайджане праздну-
ют весной. Он называется Новруз. Это очень красивый 
и вкусный праздник. Люди готовят много праздничной 
еды, ходят в гости, веселятся, танцуют, поют песни, да-
рят фрукты, сладости, а женщинам – красивую одежду.

Ле Тхи Ким Ань: Новый год во Вьетнаме празднуют 
в конце января или начале февраля. Называется он Тет. 
Это очень красивый семейный праздник. Вьетнамцы го-
товят праздничное угощение бан бот лок. Это вкусные 
цветные пельмени. На новый год принято одевать празд-
ничную одежду, ходить в гости и дарить вкусную еду.

2. Подготовьтесь к мини-выступлению с текстом перед 
аудиторией. Следите за артикуляцией и интонацией.

3. Групповое обсуждение особенностей празднования 
Нового года в разных странах с элементами резюмирова-
ния, уточнения деталей.

Используемый метод сотворчества, объединяющий 
творческий потенциал учителя и ученика в их совместном 
поиске и открытии нового, достаточно широко представлен 
в лингводидактике как метод учебного сотрудничества [1], 
в основе которого лежит стратегия стимулирования и ин-
тенсификации познавательных интересов обучающихся. 
Эффективность данного метода обусловлена объемом ус-
ваиваемого материала и глубиной понимания, экономией 
времени, увеличением познавательной активности и повы-
шением творческой самостоятельности обучающихся, ком-
фортностью условий, а также возможностью индивидуали-



383Гершанова А.Ф. Интегративный подход к формированию...

зации обучения. Создание собственного текста на заданную 
тему с последующей рефлексией и редактированием позво-
ляет организовать естественные коммуникативные усло-
вия, активизирующие говорение и снимающие психоло-
гические барьеры. Чтобы проанализировать услышанный 
текст и повторить его, обучающийся должен внимательно 
слушать и уточнить при необходимости информацию.

Далее в группе предлагается идея создания общего тек-
ста на тему «Как празднуют новый год в разных странах», 
в который войдут составные элементы мини-сочинения об-
учающихся. Обсуждается композиция текста, содержание 
частей, последовательность смысловых фрагментов. По-
скольку особенность интегрированных уроков заключается 
в их четкой организованности и структурированности, то 
преподаватель заранее готовит текст-трансформер. Так осу-
ществляется творческое взаимодействие, результатом ко-
торого становится не только продуцирование общего текста 
и его редактирование, но и обмен мнениями на русском язы-
ке, выбор нужного слова, аргументирование собственной 
точки зрения, т.е. формирование естественной ситуации 
общения, в которой обучающиеся на практике используют 
изучаемый лексико-грамматический материал.

Отметим также, что задания, связанные с представ-
лением (публичным чтением) группе каждым из обучаю-
щихся собственных сообщений, позволяют сформировать 
навыки публичного выступления, умения владеть собой 
и контактировать с аудиторией, а кроме того налагает 
большую ответственность на качество воспроизведения 
текста. Эффективность этого приема обусловлена тем, что 
он может использоваться во всех видах и формах обучения 
иностранным языкам с момента усвоения навыков чтения 
на минимальном уровне. Данный прием интересен и тем, 
что содержание текста для аудитории всегда содержит эле-
мент новизны, поэтому представление авторского текста 
требует грамотного выразительного исполнения, которое 
включает помимо чтения соответствующую интонацию, 
жестикуляцию, фоновое звуковое сопровождение и т.д.

В результате использования методов сотворчества и те-
атрализации обучающиеся не только овладевают языко-
выми средствами, в том числе выходящими за пределы 
программного материала, но и приобщаются к культуре, 
традициям и реалиям других стран, в том числе и страны 
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изучаемого иностранного языка, осознанно подходят к от-
бору вербальных и невербальных средств общения с ауди-
торией.

Последним этапом, который может выступать самостоя-
тельным полноценным занятием, является создание текста 
сценария для инсценировки, в который войдут в качестве 
содержательных элементов тексты обучающихся. Главная 
трудность заключается в выборе темы и основной идеи для 
сюжета, материалом для которого должны выступить уже 
готовые работы обучающихся. Тематика, жанрово-стилевая 
принадлежность подобных сценариев может определяться 
и учебными темами (например, «Путешествие в Москву/
Суздаль/Нижний Новгород», «Случай в университетской 
библиотеке/театре/кафе», «Знакомство с …»). Задача пре-
подавателя – создать пролог, в котором будет сформулиро-
вана цель сценария, экспозицию, в которой кратко харак-
теризуется обстановка, предшествующая началу действия, 
персонажи, место и время действия, сюжетная перспекти-
ва, эпилог, подводящий смысловой итог сценария.

Создание сценария позволяет решить такие методиче-
ские проблемы, как выбор текста соответствующего уров-
ня (он априори соответствует уровню его авторов) и его по-
следующую адаптацию для инсценировки (текст пишется 
от первого лица). Соответственно тексты, созданные об-
учающимися, будут их ролями. Последующая индиви-
дуальная работа над текстом-ролью будет направлена на 
проработку произношения, интонаций, устранение под ру-
ководством преподавателя лексических неточностей, вы-
бор более уместного слова, грамматической конструкции. 
Заключительным этапом является инсценировка, которая 
позволяет ее участникам погрузиться в творческую атмо-
сферу и ощутить себя в рамках естественной коммуника-
тивной среды.

В качестве иллюстрации методики приведем фрагмент 
сценария, разработанного для указанной выше группы 
изучающих РКИ (Центр образования иностранных граж-
дан при Российском новом университете). Его созданию 
предшествовали работа по написанию сочинений на тему 
«Символика национальных праздничных традиций», в ко-
торых обучающимся было предложено рассказать об исто-
рии происхождения и значении праздничных традиций; 
совместная работа над экспозицией и эпилогом.
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Давно-давно жил на земле один молодой человек. Он 
был очень умный и веселый. Но была у него одна проблема. 
Его старый отец сильно болел. Врачи не знали, как ему по-
мочь. Однажды отец позвал сына.

– Мой дорогой сын! Я очень сильно болен. Чтобы мне 
помочь, ты должен найти волшебное лекарство. Я прочи-
тал о лекарстве в древней книге. Но я не знаю, где найти 
лекарство.

– Мой дорогой отец! Я буду искать это лекарство вез-
де и найду его!

Молодой человек поехал путешествовать и искать 
лекарство. Он побывал в разных странах и познакомил-
ся с интересными людьми. Каждый человек хотел ему по-
мочь.

– Здравствуй! Как зовут тебя, мудрец?
– Меня зовут Счньчжи Хэ! Откуда ты?
– Я из далекой страны.
– Зачем ты приехал сюда?
– Я ищу чудесное лекарство для своего отца. Он очень 

болен, и я хочу помочь ему.
– Это очень хорошо. К сожалению, я не знаю такое ле-

карство. Но я знаю, что поможет тебе сделать жизнь 
отца веселой!

– Расскажи, пожалуйста!
– В древние времена в Китае было ужасное животное 

по имени Год. У него было огромное тело, бешеный харак-
тер и четыре рога. Каждую зиму в конце года, когда из-за 
мороза и снега оставалось мало еды, Год приходил в со-
седние деревни. Он убивал людей и разрушал их дома. От 
страха люди брали теплую одежду и бежали в бамбуковый 
лес, чтобы спрятаться. Однажды по дороге в бамбуковый 
лес один мальчик спросил дедушку, почему люди это де-
лают и почему Год не нападает на лес. Старик ответил 
мальчику, что в его детстве папа и мама тоже каждый 
год приводили его в этот лес, жгли бамбук и привязыва-
ли к палкам красные ленты. И Год никогда не приходил 
в лес. Мальчик задумался о причине и сказал людям, что 
сегодня вечером все могут идти домой, но надо взять мно-
го бамбука, привязать красные ленты на бамбук и поло-
жить его возле двери. Крестьяне решили сделать так, как 
говорил мальчик. Все собрались в центре деревни и подожг-
ли костер. Никто не спал. Все прислушивались и ждали 
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Года. Когда люди услышали голос Года, мальчик скоман-
довал бросить в костер бамбук. Мальчик бегал по дерев-
не и кричал: «Год! Ты злой! Каждый год ты разрушаешь 
деревни и ешь людей!» Год разозлился и хотел схватить 
мальчика и съесть его! Но мальчик спрятался в доме. Год 
видел красные ленты и не смел подойти к дому. Он бегал 
вокруг домов и хотел схватить людей. Тогда люди стали 
быстро бросать бамбук в костер. Звук бамбука в костре 
очень громкий, и Год бежал от страха. Все были спасе-
ны! Сейчас в Китае есть традиция: каждый китайский 
новый год китайцы взрывают хлопушки и жгут бамбук 
в память об этой истории. Это важное событие и нацио-
нальный праздник китайцы празднуют по-китайски.

– Это очень интересная история!
– Да, это правда. И я хочу подарить тебе хлопушку. 

Может быть, она напугает болезнь твоего отца?!
– Ха-ха-ха! Может быть! Спасибо!
– Я хочу познакомить тебя с моими друзьями. Это Ван 

Чжэн, Габибзаде Айнур, Ле Пхи Ким Ань, Чан Куинь Зиеп, 
Ая Саули, Хассан Мохамед, Анкит Шарма, Ахмад Ноби, 
Окан Курт. Они тоже могут тебе помочь.

– Я не знаю, что нужно делать, чтобы помочь твоему 
отцу, но я хочу рассказать историю. На новый год, а в Ки-
тае он называется «Праздник Весны», старшее поколе-
ние дарит детям деньги, которые упаковываются в крас-
ный конверт. Это самый веселый момент для детей, 
когда они получают этот красный конверт. Красный кон-
вертик с деньгами означает дружбу и гармонию. Красный 
цвет – это символ счастья! Я хочу подарить тебе этот 
конвертик. Ты можешь положить туда деньги, а можешь 
написать заветное желание и положить его в конверт. 
Ты подаришь отцу конверт, и он поймет, что он – самое 
главное в твоей жизни! И может быть, тогда ему станет 
легче? – сказал Ван Чжэн.

– Спасибо большое! Я так и сделаю!
Нинг Сюй: «Скоро новый год. В новогоднюю ночь я сове-

тую тебе быть дома рядом с отцом. В Китае есть тради-
ция встречать новый год в кругу семьи за вкусным и обиль-
ным ужином. Счньчжи Хэ уже рассказал про ужасного 
голодного зверя Года, который приходит через 365 дней 
к людям, чтобы съесть их. Он приходит с темнотой и воз-
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вращается в лес к рассвету. Поэтому люди называли эту 
ужасную ночь воротами к злу и придумывали целый ряд 
способов, как не спать в эту ночь и спасти семью. Они за-
крывали плотно двери и окна и готовили щедрый и обиль-
ный ужин. Ведь никто не знал, чем закончится ночь. Это 
могла быть последняя ночь семьи, поэтому люди хотели 
провести ее вместе за богатым ужином. И ты приготовь 
своему отцу вкусный ужин и проведи новогоднюю ночь 
дома в семье!»

Молодой человек: «Это удивительная история! Я обя-
зательно буду встречать новый год с отцом и своей семьей! 
Но мне нужно найти чудо-лекарство! Спасибо, друзья».

– Может быть, моя история тебе поможет? – сказал 
Ле Тхи Ким Ань.

– Расскажи, пожалуйста.
– В древние времена во Вьетнаме был бог-дракон по 

имени Лак Лонг Куан, живущий в воде. Он обладал не-
обыкновенным здоровьем, умел делать чудеса. Бог часто 
помогал людям убивать монстров и учил людей, как зани-
маться сельским хозяйством. А еще была Ау Ко – молодая 
прекрасная фея, которая жила на высоких горах на севе-
ре. Один раз Лак Лонг Куан помог спастись Ау Ко от мон-
стров. После этого они полюбили друг друга и поженились. 
У Ау Ко родилось 100 детей. Лак Лонг Куан не привык 
жить на земле, поэтому он увез 50 детей в море. А Ау Ко 
не могла жить в море и увезла 50 детей в горы. Ау Ко и Лак 
Лонг обещали никогда не забывать друг друга. Потом их 
дети выросли, встретились и создали пары. С тех пор во 
Вьетнаме появилось 54 племени, живущих и сегодня. В па-
мять об этом на праздник нужно делать национальное 
блюдо – пельмени, 54 штуки для каждого племени. Вьет-
намцы считают, что пельмени очень полезные. Я приго-
товила тебе пельмени для твоего отца. Может быть, они 
помогут ему?

– Спасибо тебе большое! <…>
Молодой человек, так и не найдя лекарства, вернулся 

к отцу и рассказал о своем путешествии.
Отец: «Дорогой сын! Не грусти, ты нашел то, что 

мне нужно. Ты много путешествовал, узнал много стран 
и культур, и у тебя теперь много друзей. Это главное лекар-
ство! Теперь ты сильный, и я могу быть за тебя спокоен».
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На основании представленных материалов можно за-
ключить, что при разработке и реализации уроков по-
добного рода происходит интеграция различных методов 
и приемов, формирующих необходимые коммуникатив-
ные умения и навыки, повышающих интерес к изучаемо-
му языку, создается особое поликультурное пространство, 
средством коммуникации в котором выступает русский 
язык, возникает особая эмоциональная атмосфера, кото-
рая позволяет снять коммуникативные и психологические 
барьеры и способствует сотрудничеству и сотворчеству пре-
подавателя и обучающегося.
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Рассматривается педагогическая профессия с точки 
зрения единства личностных и профессиональных ка-
честв, которые проявляются в речевой коммуникации. 
Приводятся правила речевой коммуникации в деятельно-
сти преподавателя, который является для студентов этало-
ном речевой культуры, нравственности, этичности, добро-
желательности, сердечности и эстетичности. Описывается 
модель, основанная на субъект-субъектных отношениях 
преподавателя и студента и современная практика гармо-
низирующего общения, взаимодействия и взаимовоздей-
ствия.

Ключевые слова: речевая коммуникация, педагогиче-
ская профессия, риторика, ритор, оратор, русский язык 
как иностранный.

L.N. Kolesnikova

SPEECH COMMUNICATION IN TEACHING ACTIVITIES

The pedagogical profession is considered from the point of 
view of the unity of personal and professional qualities that 
are manifested in speech communication. The rules of speech 
communication in the activities of the teacher, which is the 
standard of speech culture, morality, ethics, goodwill, cor-
diality and aesthetics for students, are given. The article de-
scribes a model based on the subject-subject relations between 
the teacher and the student and the modern practice of har-
monizing communication, interaction and interaction.

Keywords: speech communication, teaching profession, 
rhetoric, rhetorician, orator, Russian as a foreign language.

Речевая коммуникация понимается нами вслед за 
О.Я. Гой хманом и Т.М. Надеиной как «общение между 
людьми» [3, с. 5], как «взаимодействие между ком му ни-
кан тами» [4, с. 7].

Профессия – это одна из самых главных жизненных 
основ, оказывающих огромное влияние на сознание, 

© Колесникова Л.Н., 2020



390   Секция 4. Проблемы преподавания коммуникативных дисциплин

миро восприятие, поведение человека и его речевую дея-
тельность. Каждая профессия характеризуется опреде-
ленными атрибутами и нормами поведения, в том числе 
и речевого, особенно педагогическая профессия. Педагоги-
ческая профессия требует от человека единства личност-
ных и профессиональных качеств, которые проявляются 
в речевой коммуникации. Не случайно, например, все сту-
денты, в том числе и иностранные, ценят в преподавате-
ле прежде всего человека и такие качества, как доброта, 
понимание, обаяние, харизма [6], дружелюбие, интелли-
гентность, аристократизм, артистизм, логичность, 
эмоциональность, культура и красота речи, мудрость, 
профессионализм, демократизм, искренность, проявляе-
мые преподавателем в процессе общения, взаимодействия 
с аудиторией [7].

Естественно, что у профессионалов могут возникать 
различные ассоциативные реакции, обусловленные сфе-
рой их профессиональной деятельности. Так, например, 
профессиональный менталитет современного вузовского 
преподавателя русского языка и русского языка как ино-
странного (РКИ) проявляется в его стремлении не только 
научить студента-иностранца русскому языку, но и раз-
вить его речь на русском языке, научить межкультурному 
общению, диалогу, раскрыть особенности русской куль-
туры, показать красоту звучащей русской речи, сделать 
студента лучше во всех отношениях, сформировать друже-
любную, гармоничную личность ХХI в.

Для этого преподавателю необходимо «стать сначала хо-
рошим человеком», ибо «мы слушаем не речь, а человека, 
который говорит, и если нам понравился оратор (препода-
ватель. – Л. К.), то мы запомним и то, что он сказал». По 
мысли Аристотеля, «речь слагается из трех элементов: из 
самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из 
лица, к которому он обращается; он-то и есть конечная 
цель всего» [1, c. 24].

Поэтому высшее качество речи преподавателя – гово-
рить так, чтобы слово «дошло» до ума и сердца студента, 
было им понято, осмыслено и прочувствовано. Это живой 
непринужденный разговор, беседа со слушателями на ин-
тересную тему, это желание поделиться с аудиторией сво-
ими мыслями, чувствами и выслушать мнения студен-
тов, создать на занятии доброжелательную творческую 
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атмосферу взаимного поиска истины. Для этого препода-
вателю необходимо хорошо знать адресата речи, знать 
специфические особенности аудитории. Реакция адреса-
та речи, студентов – это определяющий критерий уров-
ня профессионального мастерства преподавателя. Часто 
преподаватель-профессионал воспринимается студен-
тами как явление в аудитории: «После Ваших занятий 
еще пару дней отходишь, размышляя о жизни и о себе», – 
признаются они.

«Коммуникативная цель диалога – это некоторый же-
лаемый результат, ради достижения которого предпри-
нимаются те или иные действия со стороны инициатора 
общения» [2], в данном случае, преподавателя РКИ. «Го-
ворить – значит что-то делать и создавать». Так, на-
пример, преподавателю РКИ надо постоянно создавать на 
занятиях атмосферу приятного, культурного, гармонизи-
рующего общения; транслировать свое уважение и друже-
любие к иностранным студентам и не забывать о том, что 
он осуществляет личностно формирующую, образователь-
ную и воспитательную работу, воздействуя и взаимодей-
ствуя с аудиторией одновременно своим «словом (речевым 
ментальным поведением), нравом (характером), образом 
(внешним видом)» [7, с. 127]. Поэтому нельзя отрывать об-
раз человека от того, что он делает и говорит.

Преподаватель своим внешним обликом, осанкой, по-
ходкой, жестами, мимикой, улыбкой, голосом, интонаци-
ями, уважительным и доброжелательным отношением 
к аудитории, проявляющимся в его речевом поведении, 
должен создавать приятную атмосферу общения. Для это-
го преподавателю надо вербально проявить свою любовь 
к аудитории и к предмету преподавания, например: «Я 
рад(а) работать с вами! Вы такие умные, талантли-
вые!», «Я вас люблю!», «Я люблю русский язык! А вы его 
любите?» и т.п.

Возбудить эмоции, «страсти» в аудитории, заинтересо-
вать и увлечь студентов предметом преподавания можно, 
задав ряд вопросов, заставляющих задуматься, например: 
«А хорошо ли мы с вами знаем русский язык?!» «Что зна-
чит – русский язык? Русский язык – это отражение рус-
скости. Как Вы это понимаете? Как в языке отобража-
ется культура народа, его ментальность, менталитет? 
Приведите примеры».
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«Язык и Речь – это одно и то же? Почему мы говорим: 
язык мой – враг мой и язык мой – друг мой? Справедлива ли 
русская пословица: речь – это в другого втечь?» и т.д.

Иностранных студентов можно спросить: «Легко ли 
(интересно ли) вам изучать русский язык?», «О чем вы 
узнаете, изучая русский язык?», «Вы любите говорить 
по-русски?», «Какие вы знаете русские пословицы и пого-
ворки?», «Как вы их понимаете?», «В вашем языке есть 
подобные выражения?» и т.п.

Преподавателю надо уметь поставить задачу, как разре-
шить ту или иную проблему, открыть перспективу, дать си-
стемное представление о предмете изучения и связать с об-
щей картиной мира. Преподаватель – тот, у кого учатся, 
кто учит умению жить, используя для этого свой предмет, 
тот, кто в известном способен открывать неизвестное.

Между преподавателем и аудиторией всегда возникает 
магнетическая, деятельная связь. Поэтому преподавателю 
надо любить, знать и понимать то, что он преподает и тех, 
кому он преподает, говорит. Это передается аудитории: она 
слушает искреннего оратора очень внимательно и с боль-
шим интересом, ибо «истинный оратор тот, кого инте-
ресно слушать».

Кстати сказать, образ «идеального» преподавателя вуза 
был немыслим в XIX и начале XX вв. без риторического 
мастерства. Блестящие профессора-ораторы (Т.Н. Гра-
новский, Ф.И. Буслаев, В.О. Ключевский и др.) часто ис-
пользовали в своих лекциях стилистический прием инти-
мизации речи. Интимизация, или сближение адресанта 
с адресатом на эмоциональной основе, является стилевой 
чертой ораторской практики. Речь оратора должна быть 
обращена к каждому слушателю, затрагивать струны че-
ловеческой души каждого отдельного человека. Для этого 
вполне допустимо использование разговорной экспрессив-
ной лексики, фразеологизмов, различных тропов и фигур 
речи. Допустимо использование и таких средств, как ин-
версия, риторический вопрос и другие конструкции разго-
ворного синтаксиса. Нами выявлено, что почти все лекции 
Т.Н. Грановского начинаются словами: «Мы с вами…», 
т.е. в лекциях историка используется риторический при-
ем «мы в совокупности», или прием интимизации. Этим 
обращением Грановского к аудитории подчеркивается ду-
ховное единение оратора со слушателями.
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Т.Н. Грановский любил историю, «думал и жил истори-
ей», сам лично осознавал великое значение истории и стре-
мился донести это до аудитории. Актуальна и сегодня 
мысль Грановского: «Она [история] помогает угадывать 
под оболочкой современных событий аналогии с прошед-
шим и постигать смысл современных явлений. Только че-
рез историю мы можем понять свое место в человечестве, 
она удерживает нас от отчаяния, она влагает в нас веру 
в силу человека, показывая, что совершило человечество 
на Земле, и позволяет ценить достоинство человека (кур-
сив мой. – Л. К.) [5, с. 313].

В этом тексте наблюдаем «нанизывание» однородных 
членов предложения – глаголов в инфинитиве и глаголь-
ных форм в наст. времени: помогает угадывать, пости-
гать смысл, понять свое место, удерживает нас от отча-
яния, влагает в нас веру…, показывая, позволяет ценить. 
Используются повторы прилагательных с однородными 
существительными: современных событий, современных 
явлений; метафора: под оболочкой современных событий; 
противопоставления общего и частного: свое место в чело-
вечестве; использует антитезу: удерживает нас от отчая-
ния – влагает в нас веру в силу человека.

Грановский также умело использовал характерные для 
научного стиля речи обобщающие слова и выражения. 
Каждая его лекция заканчивалась нравственной мыслью, 
нравственным выводом, учила жить нравственно, воспи-
тывала патриотов.

Для Грановского характерно также и лирическое заклю-
чение лекций. Вот, например, эпизод лекции об Александре 
Македонском: «Судьба была к нему благосклоннее, чем к ко-
му-либо из других своих любимцев: она дала ему совершить 
всемирно-исторический подвиг и рано свела его с поприща, 
как будто для того, чтобы в памяти народов сохранился 
во всей юношеской прелести своей его поэтической образ». 
Так Т.Н. Грановский оживлял научное изложение материа-
ла лирико-философскими отступлениями.

Слушателей привлекало в Т.Н. Грановском следующее:
• эстетический образ оратора: благородная внешность, 

выразительное задумчивое лицо, выражавшее внутрен-
нюю добросовестную работу мысли;

• нрав, этические качества личности: развитая чело-
вечность, сочувствие ко всему живому, любовь широкая 
и всеобъемлющая;
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• тихий, но вдохновенный голос (заметим, что тихий 
голос далеко слышен, как гласит русская пословица, по-
этому важен голосовой и интонационный посыл оратора, 
«полетность» голоса);

• прекрасный язык, огнем связующий речь;
• эмоциональная речь, полная поэзии, мысли и любви.
Все это, вместе взятое, проникало в души собравшихся 

полнотою мысли и любви.
Традиции русского академического красноречия про-

должаются и совершенствуются, о чем свидетельствуют 
наши наблюдения и выводы о речевом взаимодействии с ау-
диторией современных русских академиков и профессоров. 
Наиболее ярким и интересным, на наш взгляд, представи-
телем современного русского академического красноречия 
является знаменитый академик В.Г. Костомаров – это оба-
ятельный, энергичный, остроумный, легкий в общении, 
интересный и многоопытный оратор, обладающий чувством 
юмора. Подтвердим это свидетельствами и фактами. Так, 
например, много лет назад на одной из Международных кон-
ференций, проходивших в Москве, в Московском государ-
ственном университете имени М.В. Ломоносова, посвящен-
ных Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), В.Г. Костомаров, выступая 
на Пленарном заседании, окинув взглядом достаточно тогда 
молодую многонациональную аудиторию, с улыбкой про-
изнес: «А все знают, что такое МАПРЯЛ?». В зале насту-
пила секундная пауза от неожиданности, и потом раздал-
ся дружный смех. Все засмеялись, аплодируя остроумной 
шутке академика. Кто-то из сидящих рядом со мной стар-
ших коллег также шутливо ответил: «Обижаешь, шеф!» 
Такое начало речи привлекло внимание к теме и предмету 
речи, создало дружелюбную и приятную творческую атмос-
феру, подняло всем настроение и возбудило интерес к речи 
и к личности оратора. Был использован эффективный рито-
рический прием привлечения внимания аудитории необыч-
ным началом речи: «зацепка внимания», «риторический 
крючок». В этом вопросе проявилась и забота оратора о том, 
чтобы аудитория правильно понимала, о чем идет речь, 
и академическая межкультурная компетентность ученого.

Нам посчастливилось учиться у знаменитого ака-
демика, бывать на его лекциях во время прохождения 
ФПК (2003) в Государственном институте русского языка 
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им. А.С. Пушкина. Остались очень приятные воспомина-
ния о В.Г. Костомарове как о вежливом, внимательном, 
добром, обаятельном, интеллигентном и культурном че-
ловеке. Всегда приветливая улыбка, внимательный и зор-
кий взгляд, прямая спина, стремительная легкая походка, 
сдержанная жестикуляция; всегда аккуратный, подтяну-
тый, остроумный, веселый, легкий и доброжелательный 
в общении. Его лекции всегда были очень интересны и про-
водились в атмосфере дружеской беседы, «на равных». 
Академик на учебных занятиях демократично беседовал 
со слушателями ФПК как с коллегами.

Мы думаем, что В.Г. Костомаров – это реальный идеаль-
ный образ настоящего русского преподавателя вуза: умно-
го и сердечного человека – ученого, интеллигента, ритора 
и оратора – яркого представителя современного русского 
академического красноречия.

Рассматривая особенности современной речевой ком-
муникации в педагогической деятельности, остановимся 
на оценке ее глазами студентов: им (цитируем) «нравится, 
когда преподаватель задает вопросы для обсуждения или 
объяснения».

«Преподаватель умеет заинтересовать студентов, 
увлечь изучаемой темой и проблемой, может позволить 
себе рассказать о каких-то моментах жизни, чтобы мы 
задумались о смысле жизни, о том, какие мы».

«В результате возникающих на занятиях споров и дис-
куссий, когда студенты могли свободно высказывать свои 
мнения, преподаватель умело подводил нас к общим выво-
дам. И это не мешало нам усвоить такую сложную науку, 
как русский язык и культура речи …».

«Еще очень важна атмосфера, царящая на лекции. 
Если П. и С. благожелательно настроены по отношению 
друг к другу, лекция будет более оживленной, студенты 
будут высказывать свое мнение и, следовательно, лучше 
усваивать материал».

Многие отзывы студентов посвящены красноречию пре-
подавателей:

«Преподаватель умеет говорить так, что заслуша-
ешься, и всегда помнит, что он преподаватель». (Отмеча-
ется красноречие и ответственность преподавателя).

Иностранные студенты также высоко ценят артистизм 
и обаяние (умение общаться) преподавателя:
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«У преподавателя должно “говорить” все: внешность, 
руки, глаза, голос, интонации, улыбка».

В рамках данной статьи отметим только еще одно важ-
ное, на наш взгляд, пожелание студентов: «Чем больше 
диалога со студентами и чем ярче приводятся примеры, тем 
интереснее проходит лекция и лучше запоминается. По-
является желание проводить какие-то самостоятельные 
исследования предмета и появляется стремление гото-
виться к занятиям, в том числе и к практическим, более 
углубленно».

Заметим, что и «устами студентов глаголет истина». 
Речевая коммуникация в педагогической деятельности 
преподавателя является для студентов эталоном речевой 
культуры, нравственности, этичности, доброжелательно-
сти, сердечности и эстетичности мысли-чувства. Именно 
эту модель, основанную на субъект-субъектных отноше-
ниях преподавателя и студента, при организующей роли 
педагога целесообразно использовать в современной прак-
тике гармонизирующего общения, взаимодействия и взаи-
мовоздействия, ибо «подобное творит подобное».

Таким образом, речевая коммуникация – это не толь-
ко общение и взаимодействие, но и взаимовоздействие, 
поскольку общающиеся оказывают определенное воздей-
ствие, влияние друг на друга своим СЛОВОМ, НРАВОМ, 
ОБРАЗОМ.

Образно говоря, общение – это двухстороннее движе-
ние, которое требует соблюдения определенных правил: 
речевого этикета, учета ситуации общения (где, с кем, с ка-
кой целью мы общаемся), стратегии и тактики воздействия 
и взаимодействия (преподаватель еще должен для себя ре-
шить: зачем, что и как он будет говорить своей аудитории). 
Желательно при этом преподавателю быть не безликим, 
а проявлять свою индивидуальность, личность, трансли-
руя себя как умного, приятного и доброго Человека, зна-
ющего Ученого, культурного Собеседника, прекрасного 
Оратора, а также как интересного мужчину или обаятель-
ную женщину. Учить, радовать, побуждать к открытиям, 
возбуждать «страсти» познания в аудитории – таковы, по 
нашему мнению, смысл и особенности речевой коммуника-
ции в педагогической деятельности.
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О.В. Корецкая

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ 
АНГЛИЙСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 

СТУДЕНТАМ-МЕЖДУНАРОДНИКАМ

Кратко освещаются особенности преподавания ан-
глийской публичной речи студентам-международникам. 
Отмечается, что при выработке навыков публичной речи 
необходимо учитывать ритмопросодическое оформление 
английской звучащей речи, которое играет ключевую роль 
в коммуникативном процессе. Рассматривается пример об-
разцового политического текста, который соответствует 
задачам обучения публичной речи как в плане содержа-
ния, так и в плане выражения. Также показывается, как 
образцовый текст может «моделироваться» в образова-
тельных целях, для того чтобы учащимся было проще по-
нять принципы фонетического оформления английского 
языка и осознанно воспроизводить их перед широкой ау-
диторией в собственных выступлениях на общественно-по-
литические темы.

Ключевые слова: публичная речь, политический дис-
курс, ритм, просодия, аффективная силлабика, прагма-
лингвистика, прагмафонетика, экспрессивный синтаксис.

O.V. Koretskaya

FEATURES OF TEACHING THE BASICS OF ENGLISH 
PUBLIC SPEECH TO INTERNATIONAL STUDENTS

The paper focuses on the special approach to teaching pub-
lic speaking in English to students of international relations. 
It is pointed out that to develop public speaking skills it is nec-
essary to take account of rhythm and prosody of English oral 
speech, both of which play a key role in the communication 
process. The paper gives an example of a political text that 
meets the requirements of teaching public speaking in terms 
of its expression and content plane. It is shown how this “tar-
get” text can be “modelled” for educational purposes to make 
it easier for students to understand phonetic principles of the 
English language and follow them in their own presentations 
on social and political topics before a large audience.
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Одним из принципиально важных аспектов современ-
ной коммуникативистики является публичная коммуни-
кация. Данный вид коммуникации может происходить 
в форме выступления, презентации, доклада и других ви-
дов дискурса, предполагающих обращение к широкой ау-
дитории и выполняющих функцию воздействия на слуша-
теля [8]. Преподавание теории публичной коммуникации 
и реализация ее базовых принципов на практике входит 
в учебную программу целого ряда гуманитарных вузов 
и факультетов, в том числе тех, где изучаются междуна-
родные отношения. Именно будущим специалистам, пла-
нирующим в дальнейшем работать в таких сферах, как, 
например, дипломатия или политика, необходимо в совер-
шенстве овладеть навыками публичной речи, чтобы уметь 
привлечь внимание адресатов в ходе коммуникативного 
процесса как на родном, так и иностранном языках.

В эпоху глобализации английский доминирует среди 
всех других иностранных языков как язык международ-
ного общения (lingua franca) [11]. В связи с этим студен-
ты, углубленно изучающие этот язык, уже с первых лет 
обучения должны осваивать мастерство английской рито-
рики. Что касается студентов-международников, для них 
публичная речь становится неотъемлемым инструментом 
их будущей профессиональной деятельности, поскольку 
без умения выступать перед иноязычной аудиторией прак-
тически невозможно осуществить эффективную межкуль-
турную коммуникацию.

Преподавание основ английской публичной речи сту-
дентам-международникам имеет ряд особенностей и отли-
чается от традиционного курса ораторского искусства на 
родном языке. Прежде всего, публичная речь в данном слу-
чае должна осуществляться в рамках политической рито-
рики, которая в значительной степени формирует языко-
вой образ политика или дипломата и, как следствие, успех 
его деятельности на международной арене.

Остановимся более подробно на некоторых ключевых 
аспектах преподавания основ английской публичной речи. 
Исходя из современного функционального подхода к об-
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учению английскому языку, предполагающего анализ 
языковых явлений в динамике с учетом экстралингвисти-
ческих факторов и дискурсивной направленности устно-
го сообщения, первым шагом в обучении публичной речи 
становится выбор так называемого «образца-цели» (target 
text), т.е. текста, который бы наиболее ярко отражал все 
особенности построения риторически ориентированной 
речи на английском языке [2]. Такой подход был разрабо-
тан профессором филологического факультета Московско-
го государственного университета имени М.В. Ломоносова 
И.М. Магидовой и в течение многих лет успешно и целена-
правленно применяется на практике ее многочисленными 
учениками [7]. Когда речь идет о выборе образцового тек-
ста для студентов-международников, важно учитывать его 
план содержания. Он должен являться наглядным приме-
ром политического дискурса, оперирующего определенны-
ми символами, которые легко воспринимаются массовым 
сознанием, предельно понятны и имеют отклик у аудито-
рии [5].

В качестве примера можно привести отрывок выступле-
ния бывшего британского премьер-министра Дэвида Кэме-
рона, посвященного британским ценностям:

Wherever we are from, whatever our background, whatever 
our religion, there are things we share together. We are all Brit-
ish. We respect democracy and the rule of law. We believe in free-
dom of speech, freedom of the press, freedom of worship, equal 
rights regardless of race, sex, sexuality or faith. We believe in 
respecting different faiths but also expecting those faiths to 
support the British way of life. These are British values [9].

С точки зрения содержания этот отрывок является пре-
красным образцом политической речи. В ней затрагивают-
ся именно те основные символы, которые делают устное 
сообщение политика значимым и убедительным. Дэвид 
Кэмерон обращается к британским ценностям: парламент-
ской демократии вместе со свободой слова, прессы и верои-
споведания – всему тому, что делает Великобританию по-
истине многокультурным обществом.

После анализа плана содержания нужно обратиться 
к плану выражения, который становится главным аспек-
том при преподавании основ английской публичной речи. 
В первую очередь имеется в виду ее фонетическое оформ-
ление, т.е. все ритмопросодические особенности, которые 
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существенным образом отличаются от русской звучащей 
речи и поэтому должны специальным образом отрабаты-
ваться студентами на основе образцовых текстов.

Специфика фонетики английского языка заключается 
в том, что ему свойственна ярко выраженная ритмизация 
звучания [4; 6]. Ритмический характер английской звуча-
щей речи и, прежде всего, британского варианта стандарт-
ного произношения (Received Pronunciation), объясняется 
тем, что ударные слоги, к которым примыкают слабые, 
редуцированные гласные, встречаются в потоке речи 
с регулярной периодичностью, образуя так называемый 
тактосчитающий ритм (stress-timed rhythm). В результа-
те каждая ритмическая группа вне зависимости от числа 
входящих в нее безударных слогов произносится прибли-
зительно за одинаковый период времени, что придает зву-
чанию отрывистый, «пульсирующий» характер, отличая 
его, например, от русского языка, в котором существует 
относительное «равноправие» между ударными и безудар-
ными слогами, в связи с чем ритм получил название «сло-
госчитающего» (syllable-timed rhythm) [3].

Приведенный в качестве примера образцовый текст 
наиболее показателен в плане деления на ритмические 
группы, ядром которых в большинстве случаев становит-
ся типичный для английского языка закрытый слог, как, 
например, в словах wherever, whatever, background, Bri tish, 
values, democracy, expecting, respecting. Более того, по-
скольку речь Кэмерона представляет собой эмоционально 
окрашенную публичную речь, целый ряд слогов выделяет-
ся дополнительными ритмопросодическими средствами, 
такими как изменение уровня и движения тона, громкости 
и длительности произнесения [6]. Иными словами, здесь 
мы имеем дело с аффективной силлабикой, где отдельные 
слоги отмечаются словесным ударением (accent) с целью 
эмфазы [6; 10]. Так, высоким нисходящим тоном (high fall) 
и повышением уровня громкости сопровождаются удар-
ные слоги в словах background, religion, together, British, 
democracy, speech, press, worship, equal, faith, different, life, 
values.

Следует отметить, что, помимо элементов сверхсег-
ментного уровня, в ритмизации английской публичной 
речи участвуют элементы и сегментного уровня, как, на-
пример, звуковые повторы или аллитерация. В приведен-



402   Секция 4. Проблемы преподавания коммуникативных дисциплин

ном отрывке динамичный ритм задает повторение боково-
го сонорного [l], произнесенного более длительно в конце 
и начале слога в устойчивом словосочетании rule of law; ал-
литерация звонкого сонорного [r] в rights regardless of race; 
напряженное произнесение повторяющегося шипящего [s] 
в race, sex, sexuality и щелевого [f] в different faiths. Ритми-
зации также способствует созвучная герундиальная пара 
respecting-expecting с закрытым ударным слогом [spekt], 
получающим в речи Кэмерона дополнительное выделение 
посредством высокого нисходящего тона.

Немаловажную роль в создании ритма играет и экс-
прессивный синтаксис, основанный на таких частотных 
стилистических приемах, как парцелляция, синтаксиче-
ский параллелизм, синонимическая конденсация, анти-
теза [1]. Ритмообразующим элементом в приведенном от-
рывке становится синтаксический параллелизм в первом 
предложении, образованный союзами wherever/whatever 
с ударным закрытым слогом [ev], повтором подлежащего 
со сказуемым We respect/We believe, а также дополнениями 
с повторяющимся существительным freedom в коллокаци-
ях freedom of speech, freedom of the press, freedom of worship.

После того, как со студентами тщательно анализируют-
ся все особенности сегментного и сверхсегментного уровня 
звучащей речи, им предлагается придумать, а потом пред-
ставить собственную публичную речь на любую обществен-
но-политическую тему, максимально сохраняя как син-
таксическую, так и ритмическую структуру оригинала. 
Здесь на первый план выходит прагмафонетика как раздел 
прагмалингвистики, где основные ритмопросодические 
особенности «моделируются» в специально созданном тек-
сте, в котором они выводятся на первый план [12]. Ниже 
приводится один из вариантов такого «моделирования», 
приближенный к оригиналу и в плане содержания, и в пла-
не выражения:

Wherever there are military conflicts, whatever their caus-
es, whatever their consequences, there are things that remain 
unchanged. We are human beings. We want to live in peace 
and harmony. We believe in the world without wars, happy 
future, bright prospects, equal treatment for all regardless of 
race, religion or political views. We believe in respecting diffe-
rent points of view but also expecting these points of view not 
to be radical or extreme. These are our guiding principles.
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Таким образом, для достижения успеха в области пре-
подавания основ публичной коммуникации необходимо 
выполнять все представленные выше этапы: выбор подхо-
дящего по содержанию «образца-цели», подробный разбор 
его плана выражения с учетом особенностей английского 
ритма и просодии, фонетическая отработка звучащего тек-
ста на занятиях и, наконец, создание собственного текста 
на основе оригинала и его представление перед аудитори-
ей. Практика показала, что именно такой подход помогает 
студентам в целом и студентам-международникам в част-
ности лучше понять фонетические основы английской 
речи и осознанно воспроизводить их в публичных высту-
плениях на продвинутых этапах обучения.
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ИЕРОГЛИФАМ (ХАНЧА) В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

НА БАЗЕ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА*

Представлено направление обучения китайским иеро-
глифам (ханча) в корейском языке посредством предостав-
ления примеров использования ханча во время обучения 
корейскому языку в университетах России и университе-
тах стран, где корейский язык не является родным. Опи-
саны цели изучения корейского языка иностранными 
учащимися. Обоснованы познавательная роль в обучении 
ханча в корейском языке, содержание образования ханча 
и фактическая практика обучения ханча в Казанском фе-
деральном университете.
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THE MEANING AND METHOD OF TEACHING 
CHINESE CHARACTERS (HANCHA) IN KOREAN: 

ON THE BASIS OF KAZAN FEDERAL UNIVERSITY

The article presents the direction of teaching Chinese 
characters (hancha) in the Korean language by providing ex-
amples of the use of hancha when teaching Korean at univer-
sities in Russia and universities in countries where the Kore-
an language is not a native language. The purpose of learning 
Korean by foreign students is described. The author substan-
tiates the cognitive role in teaching hancha in Korean, the 
content of hancha education, and the actual practice of teach-
ing hancha at Kazan Federal University.

Keywords: Korean language, hancha, teaching the Korean 
language, teaching the hancha, hancha manual, structure of 
hieroglyphic words, hancha teaching methodology.

Введение
Ханча не является элементом, который активно ис-

пользуется при обучении корейскому языку. Тем не менее 
с каждым днем в корейском языке обучение ханча стано-
вится все более важным аспектом.

Корейская лексикология включает в себя слова корей-
ского и китайского происхождения. Чтобы полностью ов-
ладеть лексикой корейского языка, необходимо выучить 
китайские иероглифы, используемые в корейском языке.

У иностранцев возникают различные трудности во вре-
мя изучения корейского языка, но причина, по которой им 
долго не дается пополнение словарного запаса – это китай-
ские иероглифы.

Терминология для академической области в китайских 
иероглифах содержит много абстрактных значений. По-
этому причина изучения китайских иероглифов состоит 
в том, что это необходимо для глубокого понимания куль-
туры корейского языка и языкового образования, а не 
только для пополнения словарного запаса.

Целью данного исследования является представление 
направления обучения ханча в университетах России через 
значение ханча в обучении корейскому языку и представ-
ление методов обучения ханча иностранцам.
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Результаты этого исследования обобщены следующим 
образом: были собраны исследования по обучению корей-
скому языку, учебникам и методологии обучения корей-
скому языку.

Изучено содержание учебных пособий по ханча следую-
щих авторов: Сон Ён Джа (1984), Кан Хён Хва (2001), Ким 
Чан Гу (2001), Ким Джи Хён (2001, 2003, 2010), Чо Джун 
Хак, Сон Ён Джа, Ян Хэ Сун (2002), И Ён Хи (2004), Ким 
Джи Ён, Бэ Гю Бом (2005, 2007). Университет Ёнсе, Ин-
ститут корейского языка (2006), Сеульский национальный 
университет, Институт корейского языка (2007), Соль Хэ 
Гён (2009), Пак Джун Сок (2014), Ким Ын Гён, Ким Сон 
Джон (2018).

Изучены методики обучения ханча: Джан Сок 
Джин (1974), Сон Ён Джа (1984), Джан Сын Хэ (1988), Чхве 
Джу Ёль (1994), Sabine Gante (1996), Ким Джун Соп (1997), 
Джон Сын Хэ (1998), О Ми Нам (2002), Мун Гым Хён (2003, 
2008), Хан Чэ Ён (2003, 2006), Sasse W. (2004), Сано Дэру-
аки (2004), О Су Джин (2005), Ким Чон Нам (2005), Бруно 
Тонарон (2006), Пак Док Ю (2009), И Ён Хи (2007, 2008), 
О Сон Э (2008), Ким Хён Джон (2008), Ю Хон Джу (2008), 
Джон Хун (2009), Соль Хэ Гён и Шим Хэ Рён (2009), Ким 
Э Ён, Юн Джи Ён (2011), Юн Джэ Мин (2012), Сон Бён 
Рель (2012), Ко Йэ Джин (2013), Ким Дэ Хи (2013), Ким 
Хун Тэ (2014), Пак Сэ Джин (2014), Ким Ван Гю (2015), 
Ким Бо Ын (2018), И Сон Джун (2017), Пак Сан Сук (2018), 
Хо Чоль (2018).

Однако известно не так много теоретических и практи-
ческих результатов изучения ханча в корейском языке.

В данной статье рассматривается необходимость ис-
пользования ханча в Корее, познавательная роль ханча 
в языковом обучении, содержание обучения ханча и фак-
тическая практика обучения ханча в Казанском федераль-
ном университете.

Потребность ханча в корейском языке
Связь между Хангыль и корейским языком

В Корее существует свой национальный алфавит – Хан-
гыль. Поскольку алфавит был создан и распространен 
только в 1446 г., китайские иероглифы использовались до 
изобретения алфавита в течение довольно длительного вре-
мени. В то время использовались Иду, Хянъчхаль и другие 
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системы записи корейского языка китайскими иероглифа-
ми. Поэтому впоследствии корейская лексика сохранила 
в себе большинство слов, составленных при помощи иеро-
глифов.

Корея смогла насладиться удобством фонетического 
письма, изменив китайские иероглифы на корейские бук-
вы, но столкнулась с проблемой различения многих омони-
мов, поскольку большинство слов были записаны китай-
скими иероглифами.

Например, слово  (чон-щик) китайскими иерогли-
фами может быть записано как: , , , , , 

, , , , , , ,  и т.д. Его можно 
записать разными иероглифами, но смысл каждого слова 
будет меняться. Значение слова можно различить по кон-
тексту, но определенно существует барьер для понимания 
точного значения. По этой причине в Южной Корее не от-
казываются от обучения китайским иероглифам.

Ханча-маль, или ханчао, означает слова, которые могут 
быть написаны с помощью китайских иероглифов, а хан-
мун – это сочетание между собой различных ханчао. Для 
того чтобы овладеть ханмун, нужно выучить основные со-
ставляющие китайских иероглифов, а затем и сами иеро-
глифы. Другими словами, только после изучения ханча 
будет доступен смысл предложения, состоящего из ханчао 
[3, с. 32–33].

В дополнение к ситуации с школьным образованием 
в Корее, обучение корейскому языку для иностранцев так-
же предполагает необходимость обучения ханча и застав-
ляет нас осознать, что целью образования должно быть зна-
комство с китайскими иероглифами.

Важность ханча в Корее
По результатам опроса, проведенного Институтом об-

разования корейского языка для изучения фактического 
состояния образования китайских иероглифов в учебных 
заведениях на корейском языке [5, с. 24], выяснилось, что 
в учебных заведениях на корейском языке для иностран-
цев есть свои собственные учебники для обучения ханча. 
Обучение происходит либо по специально составленным 
учебным материалам, либо по учебным пособиям, в кото-
рые включили изучение ханча в программу.

В дополнение к вышеупомянутым результатам, те, кто 
выступает за обучение ханча, делают акцент на том, что 
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в лексикологии корейского языка слова на 60–70% состоят 
из китайских иероглифов. Другими словами, в лексиколо-
гии корейского языка количество китайских слов состав-
ляет 70%, но, согласно другим различным результатам ис-
следований, это более 60% с точки зрения использования 
повседневной лексики.

Существует очевидная потребность в знании китайских 
иероглифов, так как концептуальные слова выражаются 
в китайских иероглифах в существенном аспекте повсед-
невной жизни и в академической сфере.

Значимость обучения ханча
Изучение китайских иероглифов иностранными уча-

щимися в обучении корейскому языку должно служить 
средством для улучшения навыков корейского языка. Це-
лью изучения корейского языка иностранными учащими-
ся является, во-первых, развитие способности говорить на 
корейском языке, а во-вторых, свободно общаться с корей-
цами на корейском языке, адаптироваться к корейскому 
обществу и иметь возможность достигать академических 
целей. Изучение китайских иероглифов должно способ-
ствовать адаптации и академическим достижениям, помо-
гая языковой жизни иностранных учащихся и пониманию 
структуры общения на корейском языке.

Основными причинами необходимости изучения ки-
тайских иероглифов являются следующие.

Прежде всего, обучающиеся должны выучить основные 
китайские иероглифы, которые, по крайней мере, могут 
быть прочитаны и истолкованы путем более глубокого по-
нимания текста, такого как новости, газеты и объявления. 
Если вы изучаете китайские иероглифы, вы сможете так-
же понимать иероглифы, которые используются в Китае 
и Японии. Важно знать базовые китайские иероглифы по 
мере продвижения к продвинутому уровню владения ко-
рейским языком.

Это направлено на расширение словарного запаса и при-
обретение словарного запаса академического и профессио-
нального уровня посредством обучения ханча. Поскольку 
корейский язык в некоторой степени имеет базовый корей-
ский стиль, важно развивать «речевую силу», применяе-
мую к основному владению языком, поэтому обучение хан-
ча следует вводить со среднего уровня [8, с. 345].
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Основная цель отстаивания необходимости изучения 
китайских иероглифов в корейском языке состоит в том, 
что китайские иероглифы способствуют пониманию тек-
ста, обеспечивая простоту в понимании значения лексики.

Методика обучения ханча

Восстановление связи между познанием и языком
При овладении новым языком вопрос о взаимоотноше-

ниях между языком и познанием – это вопрос изучения 
связи двух независимых областей.

Образовательная практика, учитывающая признание 
языка, необходима в процессе обучения. Что касается при-
знания языка, то Ким Дэ Хи (2013) цитирует статью Карте-
ра (1995) и Янкса (1997) из Великобритании:

«Языковая осведомленность – это перспектива обуче-
ния языку, возникшая в Соединенном Королевстве, что оз-
начает “сознательное восприятие и чувствительность при 
изучении, обучении и говорении на языках” и далее вклю-
чает в себя критическую языковую осведомленность о цен-
ностях, отношениях и идеологиях, отраженных в языках 
таких сообществ» [2, с. 5].

Корейцы думают о знаниях, информации и явлениях 
на корейском языке и выражают свои мысли на нем. В на-
стоящее время ханча оказывает положительное влияние 
на когнитивную функцию.

У иностранных студентов есть другой аспект. Они будут 
думать о том, что они хотят выразить на своем родном язы-
ке, находят корейские выражения того, о чем они думают 
(узнаваемый в их лингвистическом переводе), и проходят 
через процесс выражения того, что они хотят выразить на 
корейском языке (рис.) [2, с. 8].

Процесс выражения мысли на корейском языке



411Ен Чоль Ко, Енсук Ким. Значение и методика обучения...

Познавательная деятельность ханча при обучении 
корейскому языку

Поскольку лингвистическая интуиция корейского язы-
ка постепенно формируется при освоении языка, у изучаю-
щих иностранный язык появляется форма обучения, кото-
рая дает знания о значении словарного запаса независимо 
от языковой интуиции. Другими словами, в то время как 
учащийся на родном языке договаривается и строит значе-
ние посредством «внутрикоммуникационного общения», 
изучающие иностранный язык, похоже, проходят через 
когнитивный процесс «межобщинного общения», т.е. хан-
ча, еще раз.

Представляется довольно неразумным рассматривать 
образовательный феномен как один и тот же, когда процес-
сы языковой обработки показывают разные аспекты для 
изучающих родной язык и изучающих иностранный язык. 
Считается, что процесс проверки эффективности обучения 
ханча, который будет использоваться иностранными уча-
щимися, будет вносить вклад в познавательную деятель-
ность учащегося.

Содержание обучения ханча
В свете недавних проблем с обучением корейскому язы-

ку, в 2015 г. министерство образования Кореи включило 
меры по продвижению образования ханча в учебную про-
грамму гуманитарных и естественных наук. Поскольку 
в настоящее время учащиеся не имеют систематического 
обучения ханча, многие проблемы семантического обще-
ния и словарного запаса встречаются в учебной программе 
начальной школы и выше. Это шаг к тому, чтобы признать 
реальность необходимости обучения ханча для правильно-
го понимания и развития корейского языка в целом.

В соответствии с этой ситуацией необходимо взять за ос-
нову политику обучения ханча для начальных школ и вне-
дрить ее в образование для иностранцев, сферу, которая 
до сих пор остается неисследованной. Другими словами, 
в качестве основы будут отобраны от 400 до 500 китайских 
иероглифов, которые будут использованы в учебных посо-
биях для иностранцев, а также слова и выражения на ос-
нове этих иероглифов. Кроме того, нужно будет разделить 
иероглифы по уровням сложности и сферам использования 
для комфортного преподавания и усваивания материала 
обеими сторонами [6, с. 401].
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Ким Джи Хён выделяет следующие этапы в обучении 
ханча [4, с. 394]:

1) подбор иероглифов, часто употребляемых в повсед-
невной жизни;

2) подбор иероглифов с разными значениями;
3) подбор базовых иероглифов.
Кан Хён Хва предлагает свою систему [1, с. 65]:
1) изучение часто употребляемых ханча с помощью ана-

лиза учебных пособий;
2) исследование среды использования ханча;
3)  определение ханча, с которыми сталкиваются уча-

щиеся в реальной жизни.

Методы изучения ханча

Обучающийся, чей родной язык не содержит в себе 
иероглифы, должен начинать с базового уровня. С точки 
зрения среды изучения языка обучающиеся, которые по-
лучают образование ханча за границей, вынуждены иметь 
меньше возможностей подвергать себя практике корей-
ского языка, потому что местный язык, который они ис-
пользуют, является основным средством, помогающим им 
изучать ханча и корейский язык непосредственно. В част-
ности, для обучающихся, которые впервые сталкиваются 
с ханча, осваивание может быть немного затруднено, пото-
му что местный язык, который они используют, часто ис-
пользуется в качестве языка обучения.

В зависимости от цели изучения корейского языка со-
держание образования языка и выбор китайских иерогли-
фов также должны различаться и изучаться на разных 
уровнях. Поэтому необходимо создать учебные пособия по 
ханча отдельно для так называемого самостоятельного обу-
чения, а также учебные пособия продвинутых уровней для 
тех, кто специализируется в области корееведения. Важ-
но сосредоточиться на создании учебных пособий разных 
уровней и сфер изучения, чтобы обучающиеся могли не 
только беспрепятственно пополнить свой словарный запас, 
но и расширить его при помощи ханча, ханчао и с легко-
стью различать базовые китайские иероглифы и омонимы 
в корейском языке [1, с. 412–418].
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Текущая ситуация при обучении ханча 
в Казанском федеральном университете

Конечно, цель студентов, которые поступают в Казан-
ский федеральный университет на факультет, связанный 
с корееведением и корейским языком, может не заклю-
чаться в том, чтобы овладеть ханча, но для тех, кто изучает 
корейский язык как основной предмет, обучение ханча на 
корейском языке также необходимо для обогащения сло-
варного запаса. Кроме того, изучение ханча играет важную 
роль для студентов, которые хотят поступить в аспиранту-
ру с целью дальнейшего обучения.

В настоящее время в Казанском федеральном универ-
ситете обучаются около 300 бакалавров и 29 магистрантов. 
Направления делятся на корейский язык и литературу, 
историю Кореи, экономику Кореи, международные отно-
шения, корееведение и международную экономику, коре-
еведение и лингвистику (английский, корейский языки).

В их программу входит обучение ханча в течение двух 
семестров по два часа в неделю, начиная с первого семестра 
четвертого года обучения.

В качестве учебных пособий выступает «Изучаем корей-
ский язык и ханча вместе 1, 2» (издательство университета 
Ёнсе), в который входит раздел с изучением ханча. Данное 
учебное пособие считается одним из наиболее подходящих 
для студентов, чей родной язык не содержит иероглифы.

Лекции проводятся в соответствии с указанным поряд-
ком глав в учебном пособии. Новые китайские иероглифы, 
охватываемые каждым отделом, являются уместными, 
а содержание таких иероглифов, относящихся к повсед-
невной жизни, представлено для каждой темы отдельно.

Перед основным материалом также дается базовое опи-
сание принципов иероглифики, формирования иерогли-
фов, изменение формы иероглифов сквозь столетия, их 
значимость, порядок написания и т.д.

Каждый раздел состоит из написания, чтения, упраж-
нений, использования слов и идиом после представления 
абзацев, связанных общей тематикой главы или раздела. 
В разделе есть прописи для практики написания иерогли-
фов. Упражнения направлены на знание лексики, состо-
ящей из пройденных иероглифов, а также на практику 
чтения и использования вышеуказанной лексики в пред-
ложениях. Часть с идиомами состоит из часто использу-



414   Секция 4. Проблемы преподавания коммуникативных дисциплин

емых в повседневной жизни иероглифов, которые могут 
быть полезны как в письменной форме, так и в разговоре.

Содержание образования ханча в Казанском федераль-
ном университете включает статус корейской словарной 
системы ханча, структуру и характеристику лексики, из-
учение ханча на основе корейского языка и обучение с ис-
пользованием структуры ханча.

Содержание учебных пособий «Изучаем корейский 
язык и ханча вместе 1, 2» под редакцией университета 
Ёнсе состоит из 15 глав в каждой части [7], как показано 
в таблице.

Содержание учебного пособия по ханча

Количество 
глав

Содержание

1 глава / / / / /
/ / / / / /

/ / /
2 глава / / / /

/ / / / /
/ /TV / / /

Содержание и практика обучения ханча в Казанском 
федеральном университете заключаются в следующем:

1) понимание принципа составления китайских иеро-
глифов;

2) понимание количества черт;
3) руководство по поиску ханча;
4) написание черт ханча по порядку;
5) идиомы;
6) каллиграфия;
7) домашнее задание и проверка знаний.
Проблемы обучения ханча в Казанском федеральном 

университете заключаются в следующем:
1. Недостаток учебного времени. Два часа в неделю в те-

чение года, отводимого классам ханча из общего количе-
ства часов, предоставленных до окончания учебного года, 
не хватает для изучения содержания необходимых ханча.

2. Проведение занятий. Считается, что изучение основ 
корейского языка на первом курсе и последующее обучение 
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корейскому языку одновременно с ханча непосредственно 
помогают в обогащении лексического словаря. Студенты 
также осознают необходимость введения ханча в процесс 
обучения.

3. Расширение количества преподавателей ханча. Суще-
ствуют трудности с профессиональным обучением ханча, 
поэтому трудно обеспечить качественное обучение ханча.

Заключение
В Корее не так много теоретических исследований об 

эффективности преподавания ханча. В частности, нет ис-
следований об опыте обучения ханча на территории Рос-
сийской Федерации.

Тем не менее, необходимость обучения ханча для учени-
ков, изучающих корейский язык, очевидна. В корейском 
языке 70 процентов лексики состоит из китайских слов, 
и студенты, которые имеют как минимум базовые познания 
ханча, смогут приблизительно угадывать значение и смысл 
слов китайского происхождения, использовать данные по-
знания в академических целях, что послужит скорому при-
обретению продвинутого уровня корейского языка.

В университетах неиероглифических стран обучение 
ханча послужит эффективным методом для продолжения 
изучения корейского языка. Что касается методов препо-
давания, университеты сосредоточены на изучении ханча 
и пополнении словаря. Тем не менее реальность недостатка 
учебных часов из-за нехватки преподавателей ханча в уни-
верситетах России является задачей, которую необходимо 
решить.
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ПРОЦЕССА

Рассматривается специфика обучения русскому языку 
как иностранному в условиях русской языковой среды, 
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I.A. Orekhova

THE LANGUAGE ENVIRONMENT IS A CATALYST 
FOR THE LEARNING PROCESS

Russian as a foreign language is considered in the context 
of the Russian language environment. The author nominates 
the attributes of the language environment, speech and be-
havioral tactics of students, and presents methodological 
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Методисты всегда находятся в поиске новых путей 
интенсификации, оптимизации учебного процесса. Са-
краментальными вопросами методики являются: «Что 
делать?» и «Как делать?» А решение иногда лежит под 
ногами. Наверное, все преподаватели-практики обращали 
внимание на тот факт, что обучаясь в языковой среде, ино-
фоны достигают такого прогресса, который нереален вне 
зоны ее действия. Чем же объясняется сей феномен? На 
наш взгляд, достаточно просто. Язык при обучении в язы-
ковой среде является не только объектом когнитивной дея-
тельности, но и инструментом жизнедеятельности. Все это 
порождает гипермотивацию. Под последней мы понимаем 
единство внутренней и внешней мотивации. С одной сто-
роны, реципиент приехал изучать русский язык – это его 
внутренняя мотивация, с другой – ему необходимо делать 
покупки, пользоваться транспортом, осматривать досто-
примечательности и т.п. Эти потребности автоматически 
расширяют его тезаурус. Следовательно, языковая среда 
обладает обучающим потенциалом. И задача преподавате-
ля заключается в том, чтобы его методически осмыслить 
и использовать на практике.

Мы понимаем под языковой средой исторически кон-
кретный лингвокультурный социум. Языковая среда есть 
данность. Значит, она должна иметь константные призна-
ки, которые мы назвали атрибутами [4].

Это, во-первых, естественный достоверный видеоряд. 
Его воздействие на субъекта во много раз превышает воз-
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действие статичной, быстро устаревающей учебной на-
глядности.

Во-вторых, это естественный достоверный аудиоряд. Он 
презентует язык в его естественной форме функционирова-
ния.

В-третьих, это ситуативный ряд. Мы привыкли к тому, 
что ситуативность является одним из основополагающих 
принципов обучения русскому языку как иностранному. 
Однако учебные ситуации носят несколько искусственный 
характер, в то время как в языковой среде задача препо-
давателя состоит в том, чтобы организовать наблюдение 
и участие обучаемых в естественных ситуациях общения.

В-четвертых, это насыщенный ряд фоновых знаний. Ре-
бенок-носитель языка получает фоновые знания, что назы-
вается, с молоком матери. Для инофона основным источ-
ником приобретения фоновых знаний становится текст. Но 
этого совсем недостаточно. Языковая среда предоставляет 
огромные возможности для приобретения фоновых знаний 
в различных формах и видах.

В-пятых, это обучающая стихия языка. Многие мето-
дисты высказывались о возможности негативного влияния 
языковой среды на обучаемого. На наш взгляд, эти опасе-
ния сильно преувеличены. За достаточно долгий период 
наблюдений мы пришли к выводу, что лексика «табу» не 
вычленяется инофонами в потоке речи. Она изучается це-
ленаправленно, как правило, с помощью друзей и часто 
ради бравады. Причем ее осознают как ненормативную 
лексику. Задача преподавателя состоит в методическом 
«укрощении» языковой стихии. На практике эта работа, 
как правило, представляет собой стилистическое и семан-
тическое комментирование.

Если мы обозначили атрибуты языковой среды, кото-
рые можно использовать как инструменты учебного про-
цесса, то возникает потребность в разработке приемов ис-
пользования таких инструментов. В качестве таковых мы 
называем следующие:

• пошаговая система упражнений, адресованная для 
выполнения в языковой среде. Первая ступень – рецеп-
тивные упражнения, основанные на наблюдении. Вторая – 
программированные упражнения. В них изначально задан 
контекст и даже часть информации – надо заполнить име-
ющуюся лакуну. И, как итог, речевые упражнения. Рече-
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вые упражнения ситуативно обусловлены и коммуника-
тивно мотивированы;

• антиципация ареалов приобретения фоновых знаний. 
Под ареалом приобретения фоновых знаний мы понимаем 
фрагмент действительности, в котором методически 
наиболее комфортно усваиваются нужные преподавателю 
фоновые знания;

• некоторая педагогическая организация языковой 
стихии языковой среды. На первый взгляд, прослежива-
ется диссонанс между словами «стихия» и «организация». 
Однако не имея возможности контролировать воздействие 
языковой среды в содержательном плане, объеме, силе, 
нам представляется вполне реальным организовать и скор-
ректировать результаты этого воздействия.

Формируя лингвокультурную компетенцию иностран-
ных учащихся, мы тем самым формируем вторичную язы-
ковую личность. Сейчас не будем говорить о достоинствах 
или недостатках этого термина. Он принадлежит И.И. Хале-
евой [6], много работ посвятил этой теме Ю.Н. Караулов [3]. 
Основная идея заключается в следующем: ребенок-носитель 
языка осваивает язык на имитационном уровне. Его не вол-
нует грамматическая корректность, а говорит он граммати-
чески корректно. И только потом, в школе к нему приходит 
осознание системы языка. С иностранными реципиентами 
все происходит с точностью до наоборот. Сначала усваива-
ется система языка, а затем в условиях языковой среды за-
пускается процесс расширения тезауруса обучаемого за счет 
имитации речевой деятельности носителей языка.

Продолжая описывать специфику обучения в языковой 
среде, нельзя не отметить типичные речеповеденческие 
тактики, которые эксплицируются обучаемыми исклю-
чительно в языковой среде. Причем, чем больше разница 
в культуре, обычаях, социальном статусе между родной 
страной и Россией, тем ярче материализуются эти тактики.

Мы называем их следующим образом:
• лингвокультурный шок (Я ничего не понимаю. Рус-

ские говорят совсем не так. Мой преподаватель хвалил 
меня, а я ...);

• лингвокультурная индифференция (Я уже почти все 
знаю. И вообще, на улице холодно ...);

• лингвокультурная эйфория (Я все знаю. Все умею. 
Мне нечему больше учиться ...).
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Естественно, что каждая речеповеденческая тактика 
должна быть купирована или деструктурирована. И для 
этого существует достаточно много методических приемов, 
но это тема отдельного доклада.

Все вышесказанное относится к реальной языковой 
среде. Однако в современных условиях обучения невоз-
можно игнорировать виртуальную языковую среду. Вир-
туальная среда заслуживает пристального внимания ис-
следователей. Такие исследования уже ведутся. Причем 
виртуальная языковая среда трактуется по-разному: как 
специально созданная среда обучения [2] и как продолже-
ние реальной языковой среды [1]. Отметим также, что в по-
следние десятилетия значение виртуальной языковой сре-
ды выросло, так как она не только отражает и продолжает 
реальную языковую среду, но в значительной мере влияет 
на нее. Как следствие, возрос и ее обучающий потенциал, 
который еще только предстоит раскрыть современным ме-
тодистам, а также определить способы эффективного при-
менения и реальной, и виртуальной языковой среды, из-
бегая перекосов. Именно поэтому исследования приемов 
обучения в реальной языковой среде находят новые точки 
развития, изучается возможность их использования в вир-
туальной языковой среде [5].

Мы ставили перед собой задачу акцентировать внима-
ние на специфике обучения русскому языку как иностран-
ному в языковой среде. В качестве специфических мы вы-
деляем методические приемы использования атрибутов 
языковой среды, пошаговую систему упражнений, приемы 
купирования речеповеденческих тактик обучаемых.
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фразеологизмов на уроках русского языка как иностран-
ного возможен акцент на тех единицах, которые содер-
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ASPECT

The article pays attention to the fact that when studying 
Russian phraseological units on the lessons of the Russian 
language as a foreign language, emphasis is possible on those 
units that contain paralinguistic components (oculus, prox-
emics, postures, facial expressions, phonological characteris-
tics). Such an approach will allow students to be interested 
and activate their classroom and independent work.
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Понимание русской фразеологии, умелое ее исполь-
зование – показатель высокого уровня владения языком, 
к которому стремятся обучающиеся. Современные учебни-
ки русского языка как иностранного [1] дают определен-
ный круг фразеологизмов. Как нам представляется, его 
можно расширить и успешно усвоить, посмотрев на фра-
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зеологические единицы с точки зрения выражения пара-
лингвистических понятий, сопоставив с подобными выра-
жениями в других языках. Такой подход весьма актуален, 
т.к. в последние десятилетия активизировалось изучение 
паралингвистики, и  речевая коммуникация невозможна 
без наблюдений над паралингвистическими характери-
стиками: фонационными, мимическими, жестовыми, пан-
томимическими, без изучения окулесики и проксемики 
[4, c. 222–230; 9; 14]. Подобная работа расширит словарный 
запас обучающихся, вызовет интерес к русскому языку.

Приведем примеры использования паралингвистиче-
ских единиц в устойчивых выражениях русского языка 
поаспектно.

Жесты:
Бить себя в грудь – убеждать собеседников, сопрово-

ждая свою речь жестами [15]. В древности был обычай бить 
себя в грудь, если человека постигло горе.

Махнуть рукой – «У старушки от радости, от вина, от 
сигаретного дыма совсем закружилась голова; муж загово-
рил было с ней и махнул рукой» [12].

Поднимать/поднять палец вверх – «Тут голова поднял 
палец вверх и голову привел в такое положение, как буд-
то бы она прислушивалась к чему-нибудь [3]; О! – это “О!” 
голова произнес, поднявши палец вверх, – посмышленее 
всех! В проводники к царице!» [3].

Показать пальцем.
Показать кукиш в кармане – выразить свое презрение.
Покачивать головой – «Смотрю я на вас, мои юные 

собеседники, – говорил между тем Василий Иванович, 
покачивая головой и опираясь скрещенными руками на 
какую-то хитро перекрученную палку собственного изде-
лия, с фигурой турка вместо набалдашника, – смотрю, и не 
могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой 
цветущей, способностей, талантов!» [12].

Положа руку на сердце.
Развести руками.
Рвать на себе волосы – приходить в отчаяние, горевать.
Пожимать плечами – «Аркадий с сожалением по-

смотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал 
плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил 
неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляю-
щем…» [Там же].
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Приложить руку.
Прижать к ногтю – заставить говорить правду, идет от 

пыток.
Схватиться за голову – ужаснуться; есть в других 

славянских языках, жест использовался при выражении 
скорби [16, с. 177].

Ухватиться обеими руками за что-то – с удовольстви-
ем взяться за какое-то дело.

Хвататься за бока – «Истории и присказки такие ди-
ковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не 
надсадил своего живота со смеху» [3].

Хвататься за животы, за животики – смеяться очень 
сильно.

Мимика:
Бросает в краску – покраснеть от неловкости, от стыда.
Валять дурака – притворяться, делать соответствую-

щее выражение лица.
Держать нос кверху.
Задрать нос.
Маска на лице – «В круглом зеркальце Флер увидела, 

что маска на ее лице стала совсем проницаемой и поверну-
лась к двери» [5, с. 77].

На одно лицо – быть очень похожим на кого-то.
Носить маску.
Потерять лицо – вести себя недостойно, калька с англ. 

to lose face, а в англ. калька с китайского.
Скалить зубы – смеяться, насмехаться над кем-то, про-

стореч., искон.
Спасать лицо – «Почему они не могут прийти к согла-

шению?
– Потому что им нужно спасать лицо [разговор о стач-

ке и о действиях правительства]. Нет побуждения сильнее 
<…> Спасать лицо! Никто и шагу не ступит ради этого <…> 
Под маской тревоги за родину и шумных поисков “форму-
лы” действовало столько личных чувств, мотивов и пред-
рассудков! Как и перед войной, было страстное желание 
унизить и опозорить противника, каждому хотелось спа-
сти свое лицо за счет другого» [5, с. 28–29].

Смотреть букой (искон.), бука – фантастическое суще-
ство, которым пугали детей [16].

Строить глазки – кокетничать, калька с франц. faire 
les yeux doux [16, с. 177].

У правды железное лицо (монгольская пословица).
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Окулесика:
Фразеологизмы выражают желание увидеть то, до чего 

добраться почти невозможно, или желание уничтожить, 
нанести вред.

Буравить взглядом – «Глаза Сомса жестким серым 
взглядом буравили камень, словно пытаясь добраться до 
глубоко зарытых костей, давно уже, вероятно, чистых 
как палочки. Потом он поднялся с колен и отряхнул с них 
пыль» [5, с. 278].

Испепелить взглядом – от «сжечь дотла, превратить 
в пепел», в английском языке – to wither sb, with a look.

Обжечь взглядом.
Пригвоздить взглядом.
Пристальный взгляд.
Пронзить взглядом.
Сверлить глазами – «Майкл не ответил. Он не знал. 

Они с Флёр [Майкл с Флёр] были в таких прекрасных отно-
шениях, что мало были осведомлены о мыслях друг друга. 
И, чувствуя, как его сверлят серые глаза тестя, он поспе-
шил сказать: “Флёр молодцом”» [5, с. 70].

Убить взглядом.
Позы:
Ванька-встанька – человек, который легко оправля-

ется от какой-то неприятности, значение идет от названия 
детской игрушки (неваляшки).

Гнется спина у выпрашивающего, выпячивается грудь 
у дающего (монгольская пословица).

Плевать в потолок – ничего не делать. В избе обыч-
но зимой крестьянин лежал на полатях, ничего не делал, 
сплевывал крошки от табака в полоток, который находил-
ся рядом.

Подняться в глазах кого-либо – в китайском языке: 
挺身而出 (поднять спину перед кем-то).

Потуплять/потупить голову – «Люблю цыган, черт 
возьми, люблю  <…> И глаза Петра Петровича сверкнули 
удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом 
задумался, потупил голову и протянул ко мне пустой ста-
кан» [13]. «<…> Голова выучился раздумно и важно поту-
плять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы 
и кидать соколиный взгляд исподлобья» [3].

Руки в брюки – развязная манера держать себя. Рус-
ские до XVII–XVIII вв. не имели карманов и вещи держали 
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в различных частях одежды (в шапке, за поясом, за пазу-
хой, вешали куда-либо [16, с. 156].

Сидеть сложа руки – ничего не делать.
«– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров: – 

вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого 
польза?» [12].

«И она [Горячева] чуть не расплакалась от жалости над 
собой, что у нее, у бедной, во всем недостаток, и никто об 
ней не позаботится, и скоро она будет сидеть, сложа руки, 
потому что не из чего работать» [7].

Сиднем сидеть.
Сидеть между двух стульев.
Так и сел – удивиться в высшей степени, выражение 

желания спрятаться, стать невидимым в случае опасности.
Походка:
Бегать взад и вперед – «Дуняша бегала взад и вперед 

как угорелая и то и дело хлопала дверями» [12].
Бежать без памяти – «Ховря побежала без памяти 

к воротам, потому что стук повторялся в них с большею си-
лою и нетерпением» [3].

Бежать (скакать) сломя голову – «Хозяйству он вы-
учился по театрам, а счетоводству, давая неоплатные рас-
писки, и теперь скачет, сломя голову, чтобы перевернуть 
и устроить в один месяц имение, порядочно расстроенное 
уже дедом его!» [7].

Бежать, не видя земли под собою – «А Черевик, как 
будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову 
горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоум-
ный бежал по улицам, не видя земли под собою; одна уста-
лость только заставила его уменьшить немного скорость 
бега» [3].

Выделывать (выписывать, писать) ногами кренде-
ля – идти нетвердым шагом, двигаться зигзагами. «На по-
кров, бьюсь об заклад, что пан голова будет писать ногами 
немецкие крендели по дороге» [3].

Как ветром сдуло кого-то – мгновенно, быстро кто-то 
убежал, исчез. «Нас как ветром сдуло с печки. Надернули 
валенки на босую ногу, шапчонки на головы, что под руки 
попало на себя и выкатились во двор» [2].

Легок на ногу – может быстро и много ходить, не знает 
усталости.
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Не находить себе места – сильно волноваться, ходить 
туда-сюда.

Ходить взад и вперед – «Павел Петрович медленно по-
хаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), 
изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным ви-
ном» [12].

Ходить вокруг да около.
Ходить гоголем – иметь гордый вид, ходить гордой по-

ходкой (гоголь – вид утки, имеющей яркий вид).
Ходить как в воду опущенный – у человека грустный, 

унылый вид (пришло из времен, когда практиковали пыт-
ки, опуская человека в воду).

Ходить как заведенный – ходить без остановки, как за-
веденный механизм.

Ходить как оплеванный – быть униженным.
Ходить козырем – ходить важно, как боярин (бояре 

к вороту кафтана пришивали расшитый золотом и жемчу-
гом воротник, называвшийся козырем).

Ходить на задних лапах.
Ходить по струнке – в строгом порядке.
Проксемика:
Брать/взять под (свое) крылышко кого-то – окружить 

вниманием и заботой. «Я [Матвей Ильич Колязин Арка-
дию] познакомлю тебя со здешними барышнями, я беру 
тебя под свое крылышко <…> тебе тепло будет» [12].

Бок о бок.
Вставить клин между кем-нибудь.
Встретиться (сталкиваться – столкнуться) на уз-

кой дорожке с кем-либо – вступить в непримиримые про-
тиворечия.

Глаза в глаза.
Держать в руках кого-либо – заставить кого-либо быть 

в зависимом положении. «Девушка в осьмнадцать лет 
в первый раз на ярмарке! Но ни один из прохожих и про-
езжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, 
который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы 
не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же 
ловко, как он вожжи своей старой кобылы» [3].

Лицо в лицо.
Лицом к лицу – быть совершенно рядом, очень близко.
Плечо в плечо, плечом к плечу – быть рядом, один возле 

другого.
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Поворачиваться лицом к кому-либо – проявлять инте-
рес к кому-либо.

Поворачиваться спиной, поворачивать спину к кому-
либо – проявлять пренебрежение.

Показывать – показать спину кому-либо – отвернув-
шись, уходить, не желая разговаривать.

Рука в руку – «Карасакал-батыр принял гостей своих, 
поздоровавшись с ними рука в руку и в два приема к серд-
цу, как будто примеривал что-нибудь на аршин» [7].

Рука об руку – «Рука об руку пробирались они по топ-
ким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник 
и спотыкаясь почти на каждом шагу» [3].

Щека к щеке.
Фонационные характеристики:
Плакаться в жилетку – жаловаться кому-либо. Обыч-

но плачущий человек припадает к плечу человека, которо-
му он жалуется [16, c. 131].

Поднимать голос – решительно отстаивать свое мне-
ние. Восходит из библии [16, с. 14].

Просвистать все деньги – потратить все деньги.
Разводить тары-бары – «болтать о пустяках», тары-ба-

ры – переозвученный повтор [16, с. 152], подобное: трень-
брень.

Расхлебывать кашу – разбираться в трудном деле. Ра-
нее каша представляла собой первое блюдо, которое нужно 
было хлебать. Такая трапеза сопровождалась определен-
ными звуками и продолжалась несколько минут.

Реветь белугой – громко плакать, кричать. Белуха – по-
лярный кит, способный громко реветь[16, с. 155].

Свистеть в кулак – остаться без денег [16, с. 163], во 
многих культурах считается, что нельзя свистеть в доме, 
денег не будет. Подобное выражение есть в других славян-
ских языках.

Сказать как отрезать – категорическим тоном; выра-
жение пришло из времен, когда приказания сопровожда-
лись взмахами сабли, меча.

Скрежет зубовный – ярость и злоба, выражение из 
Евангелия.

Смех сквозь слезы – невеселый смех, из поэмы Н.В. Го-
голя «Мертвые души» [16, с.169].

Смеяться до коликов в животе – от всей души.
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Комплексные характеристики:
Войти в раж – быть в ярости, в состоянии сильного воз-

мущения. Раж – ярость, полукалька с франц. [16, с. 36].
Валять ваньку – вести себя несерьезно, ассоциировав 

себя с игрушкой.
Быть вне себя – быть в очень возбужденном (раздра-

женном) состоянии. От представления у многих восточнос-
лавянских народов об оборотнях.

Устроить овацию – восхищаться, долго аплодировать. 
Идет из Древнего Рима. Полководцу устраивали овацию, 
он же приносил в жертву овцу – ovis (овца).

Упражнения
1. Используя словари, рекомендованные преподавате-

лем [6; 8; 10; 11; 15; 16], расскажите об истории возник-
новения в русском языке приведенных ниже выражений, 
вспомните подобные случаи в вашем родном языке: руки 
в брюки, ходить гоголем, ходить козырем, потерять лицо, 
валять ваньку, валять дурака.

2. Объясните значение следующих однокоренных слов: 
пепел, испепелить, пепельный, пепелище, пепельница. 
С приведенными словами придумайте словосочетания, 
учитывая разные значения слов, а затем предложения.

3. Подберите синонимы к выражению «убить взгля-
дом».

4. Маркируйте с точки зрения стилистики приведенные 
выражения. Аргументируйте свой ответ. Приведите при-
меры употребления этих выражений. Что вы можете ска-
зать об истории их возникновения.

Показать пальцем, показать кукиш в кармане, ска-
зать положа руку на сердце, развести руками, приложить 
руку к сердцу.

Скажите, в каких церемониях можно использовать за-
ложенные в указанных выражениях жесты.

5. Придумайте ситуации, когда можно употребить сле-
дующие фразеологизмы: валиться с ног, сидеть между 
двух стульев, повесить нос, повесить голову, сидеть как 
на иголках, навострить лыжи, улепетывать куда ноги 
несут, бежать во весь дух, запустить руку в чужой кар-
ман.
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6. В каких ситуациях можно использовать следующие 
фразеологизмы, содержащие паралингвистические харак-
теристики: сидеть сложа руки, глаза на мокром месте, 
глаза на лоб лезут, глаза разбегаются, глаза слипаются.

7. Сравните ситуации, когда можно использовать сле-
дующие фразеологизмы, аргументируйте свой ответ: за-
крыть глаза от солнца, закрыть дверь на ключ, закрыть 
глаза на дурные поступки, закрыть двери дома для ста-
рых друзей.

8. Приведите примеры ситуаций, в которых можно ис-
пользовать выражения: открыть глаза, открыть двери, 
открыть рот, открыть душу, открыть сердце; делать 
большие глаза, делать веселую мину при плохой игре, де-
лать кислую мину.

9. Прокомментируйте использование фразеологизмов 
в приведенных отрывках, уточните их значение.

Рука об руку пробирались они по топким болотам, це-
пляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь 
почти на каждом шагу [3].

Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы 
свист одни только выразили его [Левко] изумление [3, 
с. 32].

10. Опишите позы, которые имел в виду Джон Голсуор-
си, описывая публику салона: После обеда он [Сомс] сидел 
в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал ил-
люстрированные журналы: дамы с детьми или собаками, 
разодетые дамы в невероятных позах, раздетые дамы 
в еще более невероятных позах; титулованные мужчи-
ны, мужчины на аэропланах, государственные мужи в не-
приятных ситуациях, скаковые лошади; большие дома 
и люди, выстроившиеся перед ними в ряд, и тут же напе-
чатанные имена их, и прочие признаки царства небесного 
на земле. Остальные гости, верно, «расфуфыриваются» 
для бала… [5, с. 214– 215].

11. Посмотрите картины И. Репина «Портрет княгини 
М. Тенишевой» и «Царевна Софья Алексеевна». Опишите 
взгляд изображенных на них людей. Какие фразеологиз-
мы вы могли бы использовать?

Дайте характеристики поз, выражений лица и взглядов 
героев картин И. Репина «Парижское кафе» и  «Запорож-
цы пишут письмо турецкому султану».
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СООТВЕТСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ

Рассмотрен английский язык для специальных целей, 
так как он имеет огромное значение для успешного осу-
ществления межкультурной коммуникации и является 
фактором, играющим особую роль в морской и любой дру-
гой профессиональной отрасли. Приведен международный 
стандарт английского языка, овладение которым очень 
важно для освоения языка для той или иной отрасли. По-
казано, как английский для специальных целей может 
стать основой профессиональной коммуникации специ-
алистов соответственных отраслей и как правильное рас-
пределение приоритетов во время обучения английскому 
для специальных целей влияет на эффективность получен-
ных результатов и на формирование совершенных специ-
алистов различных отраслей.

Ключевые слова: английский для специальных целей, 
английский для общих целей, международный стандарт 
английского языка, морской английский, терминология, 
профессиональная коммуникация, межкультурная ком-
муникация, уважение к культуре и традициям других на-
родов.

A. Tenieshvili

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES AS THE 
BASIS FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

OF SPECIALISTS IN THE RELEVANT INDUSTRIES

Consider English for specific purposes, as it is of great im-
portance for the successful implementation of intercultural 
communication and is a factor that plays a special role in the 
Maritime and any other professional industry. The interna-
tional standard of the English language is given, the mas-
tery of which is very important for the development of the 
language for a particular industry. It is shown how English 
for specific purposes can become the basis for professional 
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communication of specialists in the respective industries, and 
how the correct distribution of priorities during training in 
English for specific purposes affects the effectiveness of the 
results obtained and the formation of perfect specialists in 
various industries.

Keywords: English for specific purposes, English for ge-
neral purposes, general English, maritime English, termino-
logy, professional communication, intercultural communica-
tion, cultural awareness.

Английский язык, ставший международным языком 
для общения специалистов различных отраслей, является 
приоритетным для изучения во многих странах. Поэтому, 
когда речь идет о языке той или иной отрасли, чаще все-
го подразумевается именно английский язык. Во второй 
половине XX в. появился термин «английский для спе-
циальных целей» (English for Specific Purposes), ставший 
отдельным направлением в лингвистике. Сейчас это на-
правление имеет как практическую, так и теоретическую 
основу, многие ученые посвящают научные труды исследо-
ванию этой сферы лингвистики (Хатчинсон, Уотерс, Прит-
чард и др.). Интересным наблюдением является то, что 
часто английский для специальных целей характеризуют 
как подход, нежели как продукт [4].

Целью данной статьи является показать, как англий-
ский для специальных целей может стать основой профес-
сиональной коммуникации специалистов соответственных 
отраслей и как правильное распределение приоритетов во 
время обучения английскому для специальных целей вли-
яет на эффективность полученных результатов и на форми-
рование совершенных специалистов различных отраслей.

Английский язык, в особенности английский язык 
для специальных целей, имеет огромное значение для 
успешного осуществления межкультурной коммуника-
ции – фактора, играющего особую роль в морской и любой 
другой профессиональной отрасли. Чаще всего задачей из-
учения английского языка для специальных целей являет-
ся успешное осуществление деловой коммуникации в соот-
ветственной отрасли. Так, например, морской английский 
можно смело назвать видом английского для специальных 
целей, который полностью ориентирован на осуществление 
коммуникации между моряками. Обусловлено это прежде 
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всего тем, что с середины 80-х гг. XX в. по решению специ-
ального представительства ООН (Международной морской 
организации) английский язык стал официальным язы-
ком для общения в морской отрасли и укрепил свой статус, 
так как там наблюдается тенденция к увеличению числа 
многонациональных экипажей. Будучи неотъемлемой ча-
стью английского для специальных целей морской англий-
ский имеет огромное значение в морской отрасли. Тем не 
менее, он является предметом изучения такой науки как 
лингвистика. Английский язык для специальных целей 
можно рассматривать как точку пересечения лингвистики 
и определенной технической сферы.

Каосар в своей статье “The ESP Teacher: Issues, Tasks 
and Challenges” отмечает: «Английский язык для специ-
альных целей – это английский для профессии, а не про-
фессия на английском языке». Это скорее подготовка по 
английскому языку для определенной профессии [5, c. 9]. 
Для успешного построения и преподавания курса англий-
ского языка для специальных целей необходимо, чтобы 
перед началом занятий преподаватель и студенты ответи-
ли на два основных вопроса: является ли английский язык 
для специальных целей проверкой знания языка с точки 
зрения специальности или же это проверка знания спе-
циальности на английском языке? Достигнув консенсуса 
в данном вопросе и установив, что английский для специ-
альных отраслей – это проверка знания специальности на 
английском языке, можно приступать к немедленному из-
учению того или иного специального курса английского 
языка.

Основой любого вида английского для специальных 
целей является английский язык для общих целей, овла-
дение которым очень важно для освоения языка в той или 
иной отрасли. Для осуществления эффективной комму-
никации в профессиональной сфере в будущем студенты 
должны получить серьезную основу в виде английского 
языка для общих целей. Подавляющее большинство ката-
строф на море обусловлено человеческим фактором и язы-
ковым барьером. Одной из причин этого является препо-
давание морского английского студентам, не имеющим 
достаточной предварительной базы в виде английского 
языка для общих целей, что является тормозом и влечет 
за собой пробелы в языковой компетенции учащихся. По-
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этому, наряду с морским английским/английским для спе-
циальной цели, необходимо преподавать английский для 
общих целей на должном уровне. Чем лучше у студентов 
знания английского для общих целей, тем легче они смо-
гут освоить язык для специальной отрасли.

Язык для общих целей должен преподаваться студен-
там на начальной стадии обучения, до того, как они полу-
чат базовые знания по своей специальности, необходимые 
для успешного освоения языка для специальной отрасли. 
Язык для специальных целей включает в себя большое ко-
личество специфической информации, которая будет усва-
иваться студентами лучше, если у них уже будут фоновые 
знания в соответствующей технической отрасли и опреде-
ленный уровень английского для общих целей.

В течение долгого времени считалось, что будущим 
морякам, а также студентам изучающим другие виды ан-
глийского для специальных целей необходимо иметь огра-
ниченные знания английского языка, имеющие непосред-
ственное отношение только к той или иной специальной 
отрасли. Необходимо изменить этот подход и осознать зна-
чимость английского языка в современном мире для всех 
сфер человеческой деятельности. Поэтому необходимо раз-
вивать мотивацию у студентов, чтобы повысить их инте-
рес к изучению английского языка в целях приобретения 
серьезной базы в виде английского для общих целей для 
успешного освоения английского для специальных целей 
в будущем.

Тексты на морскую тематику, как и все технические 
тексты, имеют информационный характер, так как их ос-
новной целью является передача информации читателю 
как с лингвистической, так и с технической точки зрения. 
Поэтому составители таких текстов, как правило, в пер-
вую очередь, думают о содержании и основной идее, так 
как они не имеют право упростить текст ввиду необходимо-
сти передачи основной идеи на должном уровне. Это один 
из аргументов, доказывающих, что студенты, изучающие 
английский для специальных целей, должны также иметь 
определенный уровень знаний общего английского языка. 
Это необходимо для того, чтобы студенты имели возмож-
ность, читая технические тексты, концентрировать свое 
внимание на терминах, а не на структуре предложений, 
так как все грамматические, лексические и стилистиче-
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ские аспекты должны быть им уже хорошо знакомы и по-
нятны.

Немаловажную роль в успешном освоении английского 
для специальных целей играет отношение студентов к про-
цессу изучения специального курса языка. Эффективное 
преподавание английского языка для специальных целей 
возможно только тем студентам, которые имеют мотива-
цию для его изучения. Настоящая мотивация для изуче-
ния английского для специальных отраслей может быть 
развита только у студентов с хорошим знанием общего ан-
глийского, так как они более заинтересованы в изучении 
языка и поэтому овладевают навыками английского для 
специальных целей быстрее и продуктивнее.

Такой вопрос, как лексические средства, является до-
минантным при изучении иностранного языка на любом 
уровне и в любом аспекте. Все специальные тексты осно-
ваны на законах общего английского языка, имея такую 
отличительную черту, как специфическая техническая 
лексика и довольно часто сложная техническая идея, ко-
торую они должны передать. Конечно, такие тексты бу-
дут более понятны студентам, знание общего английского 
у которых находится на уровне, эквивалентном уровню В2 
или С1 (средний и продвинутый уровни), так как в этом 
случае, ввиду хорошего знания грамматики и основ язы-
ка, студенты будут концентрировать свое внимание толь-
ко на изучении незнакомой им терминологии, и, таким 
образом, смысл им будет полностью понятен. Процесс ов-
ладения специальной лексикой можно сравнить с процес-
сом формирования преподавателя английского языка для 
специальных отраслей. В большинстве случаев такие пре-
подаватели являются специалистами английского языка 
и литературы, которые постепенно овладевают терминоло-
гией и спецификой той или иной отрасли.

Если мы сравним студентов, изучающих английский 
для специальных целей по такому параметру, как пред-
варительный уровень знания общего английского, можно 
увидеть, что студенты с более высоким уровнем английско-
го языка легче овладевают специальным курсом англий-
ского, относящегося к той или иной отрасли. Английский 
для специальных целей создавался для студентов со сред-
ним или продвинутым уровнем общего английского [2]. 
Средний уровень общего английского является предвари-
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тельным условием для эффективного овладения англий-
ским для специальных отраслей. «Помимо знания общего 
английского важным условием также является развитие 
социально-культурных аспектов у учащихся» [8].

Как известно, целью изучения иностранного языка яв-
ляется осуществление коммуникации. Морской англий-
ский, главным образом, ориентирован на осуществление 
коммуникации, и поэтому знание английского языка под-
разумевает овладение четырьмя языковыми навыками: 
чтение, восприятие на слух, разговорная речь, письмо. Для 
морской отрасли особенно актуально овладение такими на-
выками как чтение, восприятие на слух, разговорная речь. 
Если говорить о навыках с точки зрения их значимости для 
отрасли, первой будет указана разговорная речь, затем вос-
приятие речи на слух, затем чтение и письмо.

Несмотря на то, что морской английский является од-
ним из видов английского для специальных целей, ввиду 
его ориентации на коммуникацию, его отличительная осо-
бенность состоит в том, что приоритетными в нем являются 
такие навыки, как разговорная речь и восприятие на слух. 
В то время как чтение и письмо имеют особое значение для 
всех других видов английского для специальных целей, 
особенно для тех, которые ориентированы на научную де-
ятельность.

Любой язык является частью культуры. Люди, ов-
ладевшие иностранным языком, обычно приближаются 
к культуре этого языка. Овладение английским для общих 
целей – это средство преодоления культурных барьеров. 
Язык – это часть культуры любой нации, знание англий-
ского языка поможет лучше понять культуру данной стра-
ны. Когда изучающие иностранный язык глубже познают 
сам язык не только с лингвистической, но и с культурной 
точки зрения, разные формы коммуникации, включая 
язык тела и средства невербального общения, становятся 
им более знакомыми. Так, например, в морской отрасли 
в условиях работы в многонациональных экипажах та-
кие знания облегчают общение между моряками из раз-
ных стран, обеспечивая безопасность и сокращая факторы 
риска. Знание английского языка и уважение к культуре 
и традициям другого народа улучшат коммуникацию, ко-
торая в свою очередь поможет установлению хороших от-
ношений и создаст благоприятную рабочую атмосферу, что 
будет способствовать высокой продуктивности.
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«Терминология является средством коммуникации 
в специальном языке» [10], и, как известно, терминоло-
гия – это главная отличительная особенность английского 
языка для специальных целей. Английский язык для об-
щих целей – это средство достижения взаимопонимания 
и уважения к культуре и традициям другого народа. Ан-
глийский язык для специальных целей – это основа для 
сотрудничества между специалистами из разных стран, 
а также средство получения новой информации из той или 
иной отрасли в основном с помощью Интернета. Только 
комбинация английского для общих целей и английского 
для специальных целей может стать серьезной основой для 
работы будущих специалистов, облегчит их общение с кол-
легами из разных стран и сократит фактор риска, который 
чаще всего зависит от эффективности коммуникации, что 
имеет важное место в морской отрасли. По словам А. Ах-
мади в статье “Barriers to English for Specific Purposes 
Learning among Iranian University Students”: «Англий-
ский язык является наиважнейшим средством для овладе-
ния современными мировыми научными ресурсами, таким 
образом, главной целью специального английского языка 
становится помощь студентам в подготовке и изучении ме-
тодов работы с этими ресурсами» [1, c. 794].

XXI в., развитие и распространение Интернета, боль-
шая часть ресурсов которого предложена на английском 
языке, является одним из факторов, который способство-
вал укреплению позиций английского языка как основно-
го иностранного языка для специальных целей, а также 
формированию данного направления в качестве отдельно-
го в лингвистике.

Курс английского языка для специальных целей мо-
жет подразделяться на общий курс и специальный курс. 
В морском английском также имеются два ответвления: 
общий морской английский и различные курсы специаль-
ного морского английского, специфика которых зависит от 
той или иной специальности, например: английский язык 
для судоводителей, английский язык для судомехаников, 
английский язык для судовых инженеров-электриков, ан-
глийский язык для судовых радиоинженеров и т.д. Таким 
образом, студенты получат знания терминологии отрасли 
в целом, а затем будут иметь возможность сконцентриро-
ваться на узкоспециальной терминологии. Такой подход 
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расширит и улучшит качество изучения английского язы-
ка для специальных целей.

Как уже было сказано выше, одной из наиболее важ-
ных задач преподавания английского для специальных 
целей является развитие коммуникационных навыков на 
английском языке, чтобы будущие технические специали-
сты смогли вести диалог с коллегами. В случае надобности, 
они также должны иметь возможность работы с техниче-
ской документацией на английском языке, а также и с ин-
тернет-ресурсами.

По словам Дж. Тао в статье “Identity Constructions of 
ESP Teachers in a Chinese University”: «Все участники кур-
са английского для специальных отраслей верят, что весь 
преподаваемый ими материал поможет развитию и продви-
жению карьеры студентов и, таким образом, будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию» [9, c. 9].

Бриджер, цитируемый Макдоноу, выделяет 4 типа зна-
ний, предлагаемых в курсе английского языка для специ-
альных отраслей:

1. Общий курс языка.
2. Специальный курс языка.
3. Общие навыки коммуникации.
4. Профессиональные навыки коммуникации [6, c. 472].
Студенты, изучающие курсы английского языка для 

специальных целей, так же как и студенты, изучающие 
курс английского языка для общих целей, должны в той 
или иной степени овладеть всеми четырьмя языковыми 
навыками: чтение, разговорная речь, восприятие на слух 
и письмо.

Цель любого студента, изучающего курс английского 
языка для специальных целей – достичь понимания тех-
нического текста и овладеть навыками профессиональной 
коммуникации на английском языке. Технический текст, 
как и любой специальный текст, требует 100% понима-
ния, так как такие тексты обычно характеризуются высо-
кой лексической (семантической) «плотностью». Для это-
го необходимо, чтобы студенты достигли высокого уровня 
английского языка и имели хорошие знания по своей спе-
циальности. Следовательно, внедрение английского языка 
для специальных целей на позднем этапе подготовки спе-
циалистов будет более эффективным, поскольку студенты 
смогут внести весомый вклад в лекции на основе своих про-
фессиональных знаний.
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Важную роль в эффективности курса английского для 
специальных целей играют учебные материалы. Учебни-
ки английского языка для специальных целей отличаются 
способами передачи специальной информации и уровнем 
общего английского, который они требуют от студентов. 
Все такие учебники, как правило, предлагают адаптиро-
ванные тексты, но целью этих учебников является подго-
товка студентов для работы с оригинальными технически-
ми текстами и интернет-ресурсами.

В профессиональной деятельности специалисты, имею-
щие базовое знание английского языка для специальных 
целей, могут самостоятельно совершенствовать свои навы-
ки коммуникации.

Как уже было упомянуто выше, существенным фак-
тором, влияющим на результаты преподавания курса ан-
глийского языка для специальных целей, является мо-
тивация студентов. Мотивация может быть обусловлена 
тремя факторами:

1) интерес студентов к специальным предметам;
2) хорошее знание общего английского языка, что облег-

чает овладение курсом английского языка для специаль-
ной отрасли, так как студенты должны концентрировать 
свое внимание главным образом только на терминологии;

3) понимание важности английского языка для специ-
альной отрасли для успешной профессиональной деятель-
ности студентов в будущем.

Общий курс технического английского, включающий 
в себя все технические вопросы, мог бы стать прекрасным 
основанием для освоения специального курса английского 
языка, имеющего непосредственное отношение к будущей 
специальности студентов. Так, например, в качестве учеб-
ника по общему курсу технического английского языка 
мы хотели бы привести Cambridge Professional English in 
Use for Engineering, содержание которого включает в себя 
темы, относящиеся к различным техническим отраслям:

• дизайн/проектирование;
• измерения;
• материалы и технологии;
• производство и монтаж;
• жидкости;
• механизмы;
• электричество.
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Таким образом, курс английского языка для специаль-
ных целей (например, для технических специальностей) 
должен состоять из курса общего технического англий-
ского и специализированного технического английского, 
предлагающего вниманию студентов специальные тексты 
и узкоспециальную терминологию. Лексические средства 
и терминология являются основным предметом препода-
вания в учебных материалах курса английского языка для 
специальных целей. Поэтому данный вопрос заслуживает 
особого внимания при рассмотрении таких материалов. 
Так, по мнению Гоциридзе Р. термины могут подразде-
ляться на следующие группы:

1) разговорные лексические средства, которые встреча-
ются в специальной литературе, но не представляют собой 
терминологию: to boil, oil, test;

2) общая научная терминология, встречающаяся в лю-
бой отрасли: structure, dynamic, forecasting;

3) общая техническая терминология, встречающаяся 
во всех сферах инженерного дела: fuel, engine, electricity;

4) узкоспециальная терминология: machine building, 
lathe, sliding washer, grip [3, c. 51].

Исходя из этой классификации, первые три класса тер-
минов могут быть изучены в курсе общего технического 
английского, а в рамках изучения специального курса тех-
нического английского будет преподаваться узкоспециаль-
ная терминология. Естественно, что в учебных материалах 
такого рода студенты будут встречать и вышеупомянутые 
первые три класса терминологии.

Такие факторы, как английский язык для общих це-
лей, знание специальности на родном языке, мотивация 
студентов, деление курса английского языка для специ-
альных целей на общий и узкоспециальный курсы, играют 
ключевую роль в становлении совершенных специалистов 
той или иной отрасли и являются залогом осуществления 
профессиональной коммуникации на иностранном языке.

Английский язык для специальных целей становится 
важной основой для эффективной коммуникации между 
специалистами из разных стран, а также для работы с раз-
личными информационными ресурсами, включая интер-
нет-ресурсы.

В свою очередь английский для общих целей является 
базой для освоения специального курса английского язы-
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ка для той или иной отрасли и гарантирует качество обуче-
ния. Кроме того, он приближает учащихся к культуре из-
учаемого языка, таким образом, формируя в них уважение 
к традициям другого народа, тем самым способствуя меж-
культурной коммуникации.

Хорошее знание английского для общих целей наряду 
с интересом к будущей профессии – это те факторы, кото-
рые способны увеличить мотивацию студентов к изучению 
английского языка для специальных целей.

Курс английского для специальных целей может со-
стоять из двух частей: курс общего технического англий-
ского и курс специального технического английского. 
В любой отрасли ключевую роль играют лексика и терми-
нология. В первой части будут в основном использоваться 
разговорные лексические средства, которые встречаются 
в специальной литературе, но не представляют собой тер-
минологию, общая научная терминология, встречающая-
ся в любой отрасли, и общая техническая терминология, 
встречающаяся во всех сферах инженерного дела. Во вто-
рой части курса помимо вышеперечисленных типов терми-
нологии будет также встречаться узкоспециальная терми-
нология.

Английский язык для специальных целей имеет та-
кое же значение в становлении высококвалифицирован-
ных специалистов, как и специальные предметы. Данный 
курс должен рассматриваться как важное звено в процес-
се формирования будущих специалистов различных от-
раслей.
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КОММУНИКАЦИИ

Рассматриваются требования к обучению иностранным 
языкам как средствам межкультурной коммуникации 
в современных условиях, характеризующихся глобаль-
ными переменами в жизни мирового сообщества. Понятие 
«межкультурная коммуникация» рассматривается как ка-
чественно новая парадигма в теории и практике обучения 
иностранным языкам. Особое внимание уделяется методи-
ческой стратегии обучения межкультурной коммуника-
ции через овладение обучающимися различными видами 
коммуникативных компетенций.
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N.L. Nizhneva-Ksenofontova, N.N. Nizhneva

MODERN REQUIREMENTS FOR LANGUAGE TRAINING 
AS A MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

The article considers the requirements for teaching for-
eign languages as a means of intercultural communication in 
modern conditions characterized by global changes in the life 
of the world community. The concept of “intercultural com-
munication” is considered as a qualitatively new paradigm in 
the theory and practice of teaching foreign languages. Special 
attention is paid to the methodological strategy of teaching 
intercultural communication through the acquisition of vari-
ous types of communicative competencies by students.

Keywords: intercultural communication, communicative 
competence, teaching methods.

Современная эпоха характеризуется глобальными 
переменами в жизни мирового сообщества, что связано 
с переходом большинства развитых стран на новый виток 
развития – стадию информационных технологий. Инду-
стриальная и постиндустриальная формации общества 
уступают место более высокой формации. Возникают ка-
чественно новые тенденции в отношениях между разны-
ми странами и культурами, направленные на интеграцию 
в различных сферах социальной жизни народов, насе-
ляющих наш мир. Появляется и уже заявляет о себе как 
о серьезной политической силе новая социально-экономи-
ческая парадигма – процесс глобализации мирового сооб-
щества.

Новое время, новые социально-политические условия 
и цели глобализации и интеграции, естественно, потре-
бовали немедленного и коренного пересмотра тех спосо-
бов и возможностей, которые наилучшим образом способ-
ствовали бы достижению указанных целей. И мы можем 
с полным правом сказать, что одним из главных средств, 
на которое рассчитывает общество в своем позитивном ин-
тегральном развитии, является владение его (общества) 
членами иностранными языками (по возможности, даже 
не одним, а несколькими).

Эти новые условия особенно в большой степени косну-
лись стран бывшего Советского Союза, в нашем случае мы 



447Нижнева-Ксенофонтова Н.Л., Нижнева Н.Н. Современные...

имеем в виду Россию и Беларусь. Они выразились в таких 
стремительных переменах жизни нашего общества, как 
открытость для других стран и открытие для себя других 
стран, в принятии новых, рыночных, отношений, наме-
рениях и действиях по вхождению в мировое сообщество 
и т.д. Стремительность появления новых форм, целей и за-
дач породила в наших странах бум общественного интере-
са к миру других народов, взрыв мотивации к изучению 
и овладению иностранными языками как самым непо-
средственным и в значительной степени доступным (при 
определенном желании) средством осуществления контак-
тов с другими странами, контактов различного характера: 
прагматического, познавательного, эмоционального, ду-
ховного и пр.

Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. 
Преподаватели иностранных языков оказались в 90-е гг. 
прошлого столетия и в настоящее время остаются в центре 
общественного внимания: разные члены общества и целые 
группы по разным мотивам (от прагматических до ценност-
ных) нуждаются в услугах специалистов высокого класса, 
которые могут грамотно и эффективно обучать искомым 
иностранным языкам.

Естественно, что все перечисленные выше факторы 
и многие другие непосредственным образом отразились на 
самом процессе преподавания иностранных языков, т.е. на 
методике.

Факторы количественного (большой спрос на знания 
языков) и качественного (необходимость в оптимальных 
средствах обучения) планов обусловили незамедлительное 
внимание к исследованию, формированию, доказательно-
сти и практике применения качественно нового подхода 
к преподаванию иностранных языков во всех видах учеб-
ных заведений страны (от школы до вузов гуманитарного 
и языкового профилей).

Этот подход уже достаточно четко обозначился в лите-
ратуре [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] и ряде современ-
ных учебных программ для школы и вузов как обучение 
межкультурной коммуникации на иностранном языке.

Таким образом, главной целью учебного процесса по 
иностранным языкам становится формирование у обучае-
мых умений пользоваться иностранным языком как сред-
ством адекватного, эффективного общения с представите-
лями других культур и социумов.
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Понятие «межкультурная коммуникация» является не 
просто новым методическим термином, а качественно но-
вой парадигмой в теории и практике обучения иностран-
ным языкам, отражающей социальные запросы общества 
и определяющей возможности их удовлетворения.

Межкультурная коммуникация трактуется как сово-
купность специфических процессов взаимодействия лю-
дей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Этот 
вид коммуникации предполагает взаимопонимание и обо-
юдное осознание информации партнерами общения благо-
даря общему коду – языку, являющемуся для одного из 
них родным, а для другого – иностранным.

Именно данное определение одновременно расширяет 
и углубляет задачи обучения иностранным языкам, под-
нимает их на более высокий мотивационный уровень. В со-
держании данного термина слово «культура» понимается 
как обобщенное цивилизованное пространство, т.е. как 
продукт человеческой мысли и деятельности. Культура 
общества (социума) включает опыт и нормы, определяю-
щие человеческую жизнь, систему свойственных данному 
социуму ценностей, отношение людей к новым и чужим 
идеям, формам, понятиям, мировоззрению.

Приоритетной задачей в обучении иностранному язы-
ку как средству межкультурной коммуникации является 
формирование у обучающихся коммуникативной компе-
тентности: умения организовывать свое речевое и нерече-
вое поведение адекватно целевой установке общения. При 
этом понятие «компетентность» рассматривается не как 
простая сумма знаний и умений, а как способность субъек-
та устанавливать связи между знанием и новой ситуацией, 
а также способность на этой основе осуществлять действие, 
позволяющее решить речемыслительную или познаватель-
ную проблему.

Таким образом, мы пришли еще к одной новой методи-
ческой парадигме – понятию «коммуникативная компе-
тентность», несущему целевую нагрузку. В связи с этим 
следует в первую очередь понять сущность данного тер-
мина. Следует учитывать, что «коммуникативная ком-
петентность» не является просто производным от слов 
«коммуникация» и «багаж знаний», а представляет со-
бой сложный конструкт, который включает целый ряд 
компетенций, связанных с разными аспектами поведения 
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человека в социуме: языковую (лингвистическую), рече-
вую (часто называемую прагматической), дискурсивную; 
социолингвистическую, социальную, социокультурную 
(культурологическую); учебно-познавательную, компен-
саторную (стратегическую) и, наконец, профессиональную 
компетентности, если речь идет об обучении будущих спе-
циалистов.

Принятие новой методической стратегии обучения 
межкультурной коммуникации через овладение обучаю-
щимися различными видами коммуникативных компе-
тенций выдвигает задачи исследования качественно новых 
методов обучения иностранным языкам, качественно но-
вого подхода к содержанию учебных материалов, вклю-
чение в учебный процесс широкого круга познавательных 
действий с обеих сторон: как преподавателей, так и в еще 
большей степени обучающихся.

Следует подчеркнуть, что рассматриваемый нами под-
ход к обучению иностранным языкам уже четко обозна-
чился в литературе, в современных теоретических иссле-
дованиях и получил очевидное практическое отражение 
в ряде учебных пособий и программ, как в школьной мето-
дике, так и вузовской (мы имеем в виду учебные заведения 
с углубленным изучением иностранных языков).

Но поскольку нас интересует проблема нововведений 
в методике преподавания иностранных языков (в частно-
сти, английского) в учреждениях высшего образования, то 
следует отметить, что тезис об обучении межкультурной 
коммуникации (формировании коммуникативной ком-
петенции) на иностранном языке особенно актуален и мо-
жет найти благодатную почву в работе с обучающимися, 
избравшими иностранный язык в качестве своей будущей 
специальности: преподавателя, переводчика, в том числе 
военного переводчика. Традиционная установка формиро-
вания у этого контингента обучающихся умений коммуни-
кативной деятельности (различным видам речи) должна 
быть заменена более широкой и более значимой целью – 
достижением самого высокого уровня овладения лингви-
стическим и культурологическими аспектами иностран-
ного языка. Только в этом случае можно рассчитывать на 
адекватное межкультурное общение выпускников с пред-
ставителями других культур и социумов.

На наш взгляд, методика высшей школы имеет боль-
шой потенциал и большие перспективы в разработке эф-
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фективных приемов формирования коммуникативной 
компетентности обучающихся для их адекватного обще-
ния с носителями изучаемого иностранного (в нашем слу-
чае английского) языка.

Явно прослеживается тенденция к переходу вузовской 
методики обучения иностранным (английскому) языкам 
к новым, социально-культурологическим целям и ком-
плексным подходам к их достижению.

В настоящее время уже используются учебники и новые 
пособия, работа по которым строится на основе тематики 
сфер речевого общения. А процесс обучения протекает как 
выполнение обучающимися (во взаимодействии с препода-
вателем) широкого комплекса разнообразных упражнений 
(от имитационных до творческих) с одновременным охва-
том всех видов речевой деятельности (это могут быть чтение, 
устная речь, слушание, письмо). Согласно целевой установ-
ке авторов, такие комплексы заданий, направленные на ре-
шение постепенно вводимых учебно-познавательных задач, 
должны обеспечить овладение обучающимися умениями 
межкультурного общения на английском языке за счет ак-
тивного усвоения языка и фактов культуры этого языка (по-
следние выступают как содержательная сторона обучения).

Анализируя вопрос о внедрении новых методических 
положений и соответственно приемов обучения английско-
му языку, важно обратить внимание на содержание новых 
руководящих документов. Мы имеем в виду разработку 
новых типовых программ по обучению английскому язы-
ку. Программы соответствуют современным методическим 
положениям преподавания иностранных языков в высшей 
школе и целям обучения студентов межкультурной ком-
муникации на изучаемых языках.

Структура программ отражает идею компетентностного 
подхода к обучению через различные тематические сферы 
общения. В программах рассматриваются вопросы как ре-
чевого обучения языку, так и аспектные, которые авторы 
предприняли попытку в ряде случаев объединить через 
культурологический аспект.

Итак, в преподавании английского языка быстро раз-
виваются тенденции к переменам. Для этого есть необхо-
димые предпосылки, связанные с потребностью в меж-
культурной коммуникации, с развитием гуманитарного 
образования, овладением обучающимися компьютерными 
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технологиями, расширяющимися возможностями учеб-
ных и дружеских контактов с носителями языка, поездок 
на учебу, стажировок, встреч, совместных проектов с кол-
легами по учебе, работе и пр.
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УДК 81+808
А.А. Чувакин, К.Б. Уразаева

КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ РИТОРИКИ 
В УЧЕБНОЙ КНИГЕ ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ» В ВУЗАХ 
РОССИИ И КАЗАХСТАНА

Рассматривается опыт разработки учебника для маги-
стратуры по направлению «Филология» в России и Казах-
стане. Обосновывается выбор и конкретизация риториче-
ской модели и влияние на содержание и структуру учебной 
книги. Приводятся примеры, когда моделированию под-
вергается риторическая коммуникация. Идея эффектив-
ности риторической коммуникации доказана благодаря 
моно/полилингвальной среде, моно/мультикультурализ-
му, диалогичности общения. Обобщены аргументы в поль-
зу выбора коммуникативной модели риторики. Описание 
модели обосновывается пониманием современной ритори-
ки как антропоцентрической по статусу и коммуникатив-
ной направленности, а также ее ролью в решении вопросов 
коммуникативно-разговорной и риторической практики 
в полиэтнической среде. Раскрываются основные понятия 
теории коммуникативной модели риторики, принципы 
построения модели риторического общения. Для закре-
пления и контроля знаний подготовлена хрестоматия, со-
держащая фрагменты работ, связанных с эффективностью 
как признаком риторической коммуникации, а также во-
просы и задания. Обосновывается значимость учебной 
книги для организации и методического обеспечения учеб-
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ного процесса, для развития науки о коммуникации и для 
углубления филологического воздействия на коммуника-
тивно-разговорную практику в двуязычной и полиэтниче-
ской среде.

Ключевые слова: коммуникативная модель риторики, 
учебная книга, магистратура, филология, Россия, Казах-
стан.

A.A. Chuvakin, K.B. Urazaeva

COMMUNICATIVE MODEL OF RHETORIC 
IN THE TEXTBOOK FOR MASTER’S DEGREE 

IN PHILOLOGY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN

The article considers the experience of developing a text-
book for for a master’s degree in the field of Philology in Rus-
sia and Kazakhstan. The choice and specification of the rhe-
torical model and influence on the content and structure of 
the textbook are justified. Examples are given when rhetori-
cal communication is modeled. The idea of the effectiveness 
of rhetorical communication is proved due to the mono / poly-
lingual environment, mono / multiculturalism, and Dialogic 
communication. The arguments in favor of choosing a com-
municative model of rhetoric are summarized. The descrip-
tion of the model is justified by the understanding of modern 
rhetoric as anthropocentric in status and communicative 
orientation, as well as its role in solving issues of communica-
tive-conversational and rhetorical practice in a multi-ethnic 
environment. The basic concepts of the theory of the commu-
nicative model of rhetoric, the principles of building a model 
of rhetorical communication are revealed. To consolidate and 
control knowledge, a textbook has been prepared containing 
fragments of work related to efficiency as a sign of rhetorical 
communication, as well as questions and tasks. Explains the 
importance of the textbook for the organization and metho-
dological support of educational process, to develop science 
communication and to deepen linguistic influence on commu-
nicative and conversational practice in bilingual and multi-
ethnic environment.

Keywords: communicative model of rhetoric, textbook, 
magistracy, philology, Russia, Kazakhstan.
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Завершилась работа над учебной книгой по риторике 
для магистратуры по направлению/специальности «Фило-
логия» в вузах России и Казахстана. Этот уникальный про-
ект, выполненный в рамках Меморандума о взаимопони-
мании между Алтайским государственным университетом 
(Барнаул, Российская Федерация) и Евразийским нацио-
нальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, 
Республика Казахстан), подписанного ректорами назван-
ных вузов в июне 2014 г., неоднократно обсуждался на 
международном научном семинаре в Алтайском государ-
ственном университете. Результат работы – электронное 
издание книги [7] – был представлен и получил одобрение 
на XIV Конгрессе Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) (Нур-
Султан, 2019).

Одной из главных проблем, от решения которой зависел 
результат работы, явился выбор и спецификация ритори-
ческой модели, поскольку именно она во многом определя-
ет содержание и структуру учебной книги. Авторы концеп-
ции учебной книги: А.А. Чувакин, доктор филологических 
наук, профессор Алтайского государственного университе-
та (Барнаул, Россия), член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования (МАНПО), 
и К.Б. Уразаева, доктор филологических наук, профессор 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гу-
милева (Нур-Султан, Казахстан) – в совместных публика-
циях предложили избрать коммуникативную модель рито-
рики [9; 10].

В настоящей статье приводятся важнейшие обоснова-
ния сделанного выбора: коммуникативная модель ритори-
ки рассматривается как фактор, определяющий содержа-
ние и структуру соответствующего раздела учебной книги, 
представлены основные черты реализации модели.

Коммуникативная модель риторики в учебных целях 
в 1996–2017 гг. была предметом исследования в лабора-
тории коммуникативистики и риторики Алтайского госу-
дарственного университета. Как отметил В.И. Аннушкин, 
в рамках алтайского направления в риторике «интенсивно 
создаются труды по риторике в составе коммуникативных 
дисциплин в вузовском и школьном филологическом обра-
зовании» (курсив наш. – А. Ч., К. У.) [2, с. 32].
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При всех модификациях модели она сохранила следую-
щие важнейшие особенности:

1) задача моделирования состоит в том, чтобы выделить 
и представить в речевой коммуникации риторическую;

2) в совокупности коммуникативных моделей, действу-
ющих в филологических науках, риторике ближе всего 
комплексная модель речевого общения Б.Ю. Городецко-
го [4], которая, тем не менее, подлежит известной коррек-
тировке: моделированию подвергается не речевое общение, 
а риторическая коммуникация, центром которой выступа-
ет Homo Verbo Agens;

3) риторическая коммуникация характеризуется при-
знаком эффективности: именно качество эффективности, 
в интерпретации О.Я. Гойхмана и Т.М. Надеиной [3], при-
знано существенным в модели речевой коммуникации. 
При всех различиях в понимании признака эффективности 
он определяет следующее: эффективное/неэффективное 
взаимодействие людей строят говорящие (пишущие) и слу-
шающие (читающие), при этом, во-первых, в «риторике 
процесс порождения текстов имеет “ученый”, сознатель-
ный характер» [6, c. 48], во-вторых, построение эффектив-
ного взаимодействия во многом обусловливается средой 
коммуникативно-речевой деятельности (моно-/полилинг-
вальностью среды, ее моно-/поликультурностью, уровнем 
развития диалогичности коммуникации, толерантности 
к разности людей и др.), когнитивными и коммуникатив-
ными умениями коммуникантов;

4) коммуникативная модель риторики размещается 
в контексте теоретико-коммуникативных, когнитивных 
наук и аксиологии. Так создается тотальная ориентация 
модели на человека целостного, мыслящего, чувствующе-
го, действующего, сострадающего, заботящегося, ответ-
ственного, способного предусмотреть последствия своей 
коммуникативно-речевой деятельности [14].

Приведенные базовые характеристики модели сохраня-
ются и в учебной книге.

Какие же основания побудили авторов проекта остано-
вить свой выбор именно на коммуникативной модели ри-
торики?

Приведем наиболее существенные аргументы.
Коммуникативная модель непосредственно выводит ри-

торику в сферу естественного языка как средства коммуни-
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кации, которое в своем действии связано с другими языками 
коммуникации: искусственными, параязыками, языками 
культуры и пр., что может создавать феномен, который мы 
называем смешанной коммуникацией. Отдельно отметим 
важное ad hoc: коммуникативная модель риторики непо-
средственно выводит ее и в сферу межкультурной коммуни-
кации. Приведем только одно утверждение специалистов по 
казахскому языку: анализируя риторические традиции на-
рода, они выделяют «проблемы становления речевой куль-
туры казахов, взаимовлияние казахских и русских комму-
никативных традиций» [5, с. 125–130].

Еще один аргумент состоит в высокой степени разрабо-
танности коммуникативной модели риторики как в теоре-
тическом, так и в прикладном аспектах. Поскольку этот во-
прос обсуждался в наших публикациях уже неоднократно 
[9; 11], отметим здесь лишь два момента. Коммуникативная 
модель риторики нами рассматривается в пространстве фи-
лология – риторика – коммуникативистика [13, с. 42–47], 
что и дает возможность квалифицировать современную ри-
торику как антропоцентрическую по своему статусу, ком-
муникативную по направленности, филологическую по 
«прописке» научную и учебную дисциплину. На этой базе 
создается возможность оценить значимость рассматривае-
мой модели для описания риторики в социально-коммуни-
кативном и образовательном пространстве двух стран.

Наконец, все сказанное превращает коммуникативную 
модель риторики в сильное средство решения проблем ком-
муникативно-речевой и собственно риторической практи-
ки в условиях полиэтнической среды.

Коммуникативной модели риторики в учебной книге 
посвящен отдельный раздел. Его содержательная структу-
ра определяется наряду с приведенными выше суждениями 
общей концепцией учебной литературы для магистратуры: 
«…смысловым стержнем учебного издания является на-
правленность на выработку у обучающихся исследователь-
ских компетенций (будь то теоретическое или прикладное 
исследование)» [12, с. 21].

Раздел открывает часть книги, в которой рассматри-
ваются вопросы из общей риторики. Поэтому во введении 
в раздел приводятся основные понятия по теории комму-
никативной модели риторики: способ создания модели, 
характеристика типа модели, объект моделирования, эф-
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фективность как признак риторической коммуникации. 
Эти понятия дают общее представление об описываемой 
модели, а овладение ими служит условием действования 
моделью и построения ее.

Описание модели начинается постановкой вопроса: 
«Что значит построить модель риторической коммуника-
ции?» Предлагаемый в разделе ответ: построить модель 
риторической коммуникации – значит преобразовать ком-
поненты коммуникативного акта в компоненты коммуни-
кативно-риторического акта. Основное содержание тео-
ретических сведений о модели – осуществление такого 
преобразования. Таким образом, данный компонент содер-
жания, как и рассмотренный выше, создает возможности 
и для освоения читателем теории вопроса, и для приобре-
тения им операциональных умений.

Первый этап работы над теорией завершают вопросы 
и задания. Они направлены на осмысление ключевых то-
чек темы и развитие риторической «зоркости», помогают 
читателю в совершенствовании коммуникативно-речевой 
(риторической) практики, в исследовательской работе над 
материалом. В качестве материала приводятся фрагменты 
художественного текста (Л. Бежин), теоретической и пу-
блицистической литературы (Р.О. Туксаитова, А.Ш. Аль-
бекова, А.М. Муратбекова; Б.Д. Ходжагельдыев, О.С. Шу-
рупова и др.).

Следующий этап работы над теорией – углубление в об-
ласти коммуникативного моделирования. Предлагаются 
фрагменты работ ряда авторов, посвященные теме эффек-
тивности как признака риторической коммуникации. 
Приводим некоторые вопросы и задания данного этапа:

1. Сравните характеристики эффективной коммуни-
кации, содержащиеся в приведенных извлечениях из сочи-
нений А.К. Михальской, Ю.В. Рождественского, И.А. Стер-
нина. Что общего обнаруживается в представленных 
авторами версиях? Какие различия вы нашли? Располо-
жите приведенные характеристики по степени катего-
ричности (жесткости) суждений. В каких случаях эф-
фективная коммуникация нуждается в оптимизации?

2. Какие из приведенных критериев эффективности 
существенны для совершенствования вашей собственной 
коммуникативно-риторической практики и могут быть 
использованы в ваших магистерских исследованиях?



459Чувакин А.А., Уразаева К.Б. Коммуникативная модель риторики...

3. Изучите фрагмент работы А.А. Волкова, посвящен-
ный риторическим категориям: этоса, логоса, пафоса. 
Раскройте связи этих категорий с проблемой эффектив-
ности риторической коммуникации.

Завершающий этап работы над разделом – практикум. 
Задания, размещенные здесь, имеют, как правило, обоб-
щающий характер. Для выполнения практикума читателю 
рекомендовано вернуться к теоретическим и хрестоматий-
ным материалам раздела, соотнести их содержание, про-
блематику, результаты. На данном этапе могут быть вы-
полнены реферативные и курсовые работы (учебная книга 
предлагает перечень тем).

Далее обратимся к разделу учебной книги, посвященно-
му риторике перевода.

Специфика описанной в книге риторической модели 
перевода заключается в рассмотрении переводного текста 
в аспекте дискурсного подхода, представленного в тру-
дах И.В. Тюпы [8, с. 273–299.] и в фокусе трех компетен-
ций текста – референтной, креативной и рецептивной. 
Такой подход делает возможным выявление аутентич-
ности художественного перевода с позиции эффективной 
коммуникации в цепочке «автор – переводчик – читатель 
(адресат)».

Новая трактовка аутентичности художественного пере-
вода обусловлена расширением трактовки идентичности 
как реконструирования Другого и трансформации в своего 
с применением инструментов риторического анализа.

Эффективность как сущностный признак риторичности 
укладывается в русло понятий риторическое сознание (ав-
тора – переводчика – читателя), риторическая компетен-
ция всех субъектов коммуникативной цепочки с позиции 
типов возникающих ассоциативных связей. Появляется 
возможность ответить на вопросы: что делает эффектив-
ным (или аутентичным) художественный перевод? Како-
вы факторы иллокутивного воздействия художественного 
перевода на читателя? Как связаны между собой ритори-
ческая компетенция автора – переводчика – читателя, 
обеспечивающая эффективность коммуникации? Таким 
образом, центральная проблема раздела, посвященного ри-
торике перевода, – эффективность художественного пере-
вода как аутентичность и признак риторической коммуни-
кации автора – переводчика – адресата.
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Применение неориторического подхода позволяет вы-
делить в качестве фактора аутентичного перевода иллоку-
тивное воздействие на читателя (адресата). Риторическая 
компетенция автора – переводчика – читателя, обеспе-
чивающая эффективность коммуникации, возникает в фо-
кусе трех компетенций реконструирования Другого, узна-
вания – выстраивания – трансформации в своего. Так, 
понятие референтной компетенции связано с узнаванием 
себя/своего в Другом. Понятие креативной компетенции 
связано с выстраиванием идентичности Другого в художе-
ственном переводе и трансформации его в своего. Понятие 
рецептивной компетенции связано с приемами постиже-
ния Другого.

Билингвальная и полиэтническая среда бытования ху-
дожественного перевода создает возможность расширения 
отмеченных Аннушкиным дефиниций риторики [1, с. 34] 
идеей: риторика – учение о понимании и восприятии худо-
жественного текста. Соответственно, дополняется и пред-
ставление о риторической компетенции как критерия 
аутентичности художественного перевода с позиции типов 
ассоциативной связи между высказыванием и подразуме-
ваемым, означаемым и означающим, прямым и косвен-
ным смыслами. Литературной иллюстрацией предложен-
ной риторической модели перевода стала лирика Абая 
Кунанбаева, в частности, его стихотворение “Kansonarda 
byrkitshi shygady anga” (дословно: «Пороша. Беркутши 
(ловчий) выходит на охоту»), известное в переводе С. Лип-
кина как «Всадник с беркутом скачет в ранних снегах».

Применение риторической модели позволило устано-
вить расхождение типов ассоциативной связи в оригинале 
и переводе. Перевод представляет текст на уровне прямого 
высказывания, но не подразумеваемого. Оригинал и пере-
вод явили два способа несовпадающей риторической мо-
дальности – модальности понимания и мнения.

Прямой смысл высказывания для переводчиков оказал-
ся сосредоточенным в пределах национально-культурных 
стереотипов, своего рода этнографических маркеров: охот-
ник, беркут, лиса, новобрачные, красавица у водопада. От-
сюда выбор дискурсной стратегии, не предусматривающей 
Другого и его создания для читателя. Для читателя в пере-
воде имеется апелляция и внесение диалогической фор-
мы путем акцентуации грамматического его присутствия. 
Между тем «Я» Абая, или Другой для русского переводчи-
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ка и читателя – это родовое нерасчлененное сознание, не 
ведающее конфликта лирического героя с природой.

Так, риторическая компетенция автора – переводчи-
ка – читателя создает поле коммуникации с разными ти-
пами ассоциативных связей и механизмом иллокутивного 
воздействия художественного перевода на читателя.

Дискурсная стратегия перевода у разных переводчиков 
(интерпретаторов) Абая имеет общие черты, позволяющие 
констатировать единую концепцию поэтического перево-
да и риторического сознания. Общее для всех упомянутых 
переводов доминирование прямого смысла над символиче-
ской интерпретацией обусловило предпочтение буквализ-
ма в сочетании с эквилинеарным принципом, что приводи-
ло к трансформации жанра оригинала.

«Перестраивание» жанра оригинала в русских перево-
дах, что обусловлено различиями риторического сознания 
автора и переводчика, иллюстрирует и поздняя философ-
ская лирика Абая.

Таким образом, риторическая концепция оригинала 
и перевода конструируется разными моделями: понимания 
и убеждения в оригинале, знания и понимания в переводе. 
Читательская компетенция формируется трансформацией 
Другого в своего через способы привычной ориентации на 
стереотипные каноны ложно-восточной традиции, с услов-
ными формулами дидактического свойства: моралью, на-
зиданием, имплицитным адресатом.

Анализ соответствия плана выражения плану содержа-
ния в аспекте отношений означающего и означаемого на 
примере буквальных переводов лирики М.Ю. Лермонтова 
поднимает систему корреляций свой/чужой как способа 
реконструкции Другого, узнавания себя/своего в чужом, 
выстраивания идентичности Другого.

Типы корреляций прямого и переносного значений ка-
захских слов позволяют установить их связь с отношени-
ями означающего и означаемого. Принадлежность фактов 
художественного перевода явлениям культурного транс-
фера, влиянию, подражанию, типологической параллели, 
источнику и др. расширяет понимание риторической при-
роды буквального перевода.

Корреляция своего/чужого как источника разных форм 
проявления национальной идентичности, типов связи 
между интерпретацией романтических образов в оригина-
ле и национальными формами преломления в казахских 
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переводах обусловлены особенностями структуры образно-
сти в казахской литературе и индивидуальными особенно-
стями стиля поэтов.

Процесс пересоздания «чужого слова» и предметной 
изобразительной посредством этикетных отношений, тра-
диционной формульности казахского поэтического языка 
объясняет своеобразие использованных переводчиками 
риторических фигур. Такой подход вписан в русло совре-
менной концепции буквального перевода как аналитиче-
ского (В. Руднев).

Для создания аутентичного переводного текста, с точки 
зрения риторической (эффективной) коммуникации, важ-
на выработка близкой к риторической модели референтной 
компетенции, когда реконструкция Другого осуществля-
ется близкими типами выстраивания идентичности. Это 
передача метафор путем корреляции прямого и косвенно-
го значений, воспроизводящих связь между означающим 
и означаемым, высказанным и подразумеваемым. Система 
парадигматических и синтагматических отношений так-
же способствует созданию аутентичного перевода и способ-
ствует риторически полной коммуникации автора – пере-
водчика – читателя.

Для мониторинга усвоения теоретических знаний реко-
мендуются следующие вопросы и задания в учебной книге:

1. Прокомментируйте связь между референтной, креа-
тивной и рецептивной компетенциями и проявлениями ри-
торического сознания в стихотворениях И. Гете «Ночная 
Песнь Странника», М.Ю. Лермонтова «Горные вершины 
спят во тьме ночной» и Абая «Қараңғы түнде тау қалғып».

2. Какие типы ассоциативной связи возникают в ориги-
нале и переводе?

3. Приведите примеры иллокутивного воздействия на 
читателя автора оригинального текста, переводчика.

4. Прокомментируйте различия риторической компе-
тенции автора и переводчика.

5. Можно ли считать данный перевод эффективной ком-
муникацией автора – переводчика – читателя? Обоснуй-
те мнение.

Практикум включает такие типы заданий:
1. Прочитайте разделы 8.1 и 8.2 и приведите на приме-

ре оригинала и трех русских переводов баллады Г. Гейне 
«Лесной царь» примеры ассоциативной связи между вы-
сказыванием и подразумеваемым, означаемым и означаю-
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щим, прямым и косвенным смыслами. Покажите различия 
реконструкции «темы взгляда» Другого.

2. Сравните оригинал и переводы. Какой из переводов 
ближе к трансформации Другого в своего? Почему?

3. Прочитайте статью М. Цветаевой «Два Лесных Ца-
ря». Объясните с помощью инструментов риторического 
анализа, используя теоретические понятия из раздела 8.1, 
способы реконструкции Другого в переводе В.А. Жуков-
ского.

4. Прочитайте статью О. Шутовой (см. список литерату-
ры к разделу). В каких других переводах баллады «Лесной 
царь» наиболее эффективно обеспечивается коммуника-
ция с риторической точки зрения? Что служит источником 
риторической компетенции переводчика: ориентация на 
литературный канон или своеобразие стиля переводчика?

Подведем итоги. Учебная книга по риторике задумана 
авторами проекта как издание, адресованное студентам 
и преподавателям, могущее быть использованным для кол-
лективной и индивидуальной работы, для развития науки 
о речевой коммуникации и для углубления филологиче-
ского влияния на коммуникативно-речевую практику в ус-
ловиях билингвальной и полиэтнической среды. Это наша 
принципиальная установка, которая во многом вытекает 
из существа коммуникативной модели риторики.
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ПОСТУЛАТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Рассматриваются постулаты эффективной коммуника-
ции, известные как постулаты Г. Грайса, в качестве меха-
низмов конструирования речевой деятельности педагога. 
Посредством анализа речи учителя как жанра объясняю-
щей стратегии в учебной коммуникации иллюстрируется 
специфика языковой реализации постулатов Качества, Ко-
личества, Способа и Отношения, обосновывается их роль 
в создании текста, адекватного для понимания адресатом. 

Ключевые слова: учебная коммуникация, постулаты 
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postulates of G. Grice, are considered as mechanisms for con-
structing the speech activity of a teacher. Through the anal-
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a text that is adequate for the recipient’s understanding.
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Учебная коммуникация остается в поле зрения линг-
вистов, педагогов и методистов, так как выступает тем 
коммуникативным пространством, которое обеспечивает 
передачу культурного опыта. Речевая деятельность педа-
гога – незаменимое коммуникативное средство достиже-
ния образовательных целей. Никакие современные тех-
нологии не заменяют этот инструмент работы педагога. 
Отсюда важность формирования, согласно ФГОС ВО по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (уро-
вень бакалавриата), общепрофессиональной компетенции 
ОПК-5 – «владение основами профессиональной этики 
и речевой культуры» [6], обеспечивающей профессио-
нальную компетенцию ПК-1 – «готовность реализовы-
вать образовательные программы по учебному предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов» [6]. 

Одной из актуальных проблем подготовки будущего 
педагога сегодня является оптимизация подходов к разви-
тию его речевой компетенции. Разделяя комплексный под-
ход в обучении речевой коммуникации, вслед за О.Р. Гойх-
маном и Т.М. Надеиной, в данной статье проиллюстрируем 
вариант реализации риторического аспекта, нацеленного 
на развитие умения «строить речь с применением различ-
ных способов в зависимости от условий общения» [3, с. 7]. 

Умение строить свою речь с ориентацией на когнитив-
ный уровень адресата – важное условие успешной комму-
никации. Оно полностью соответствует принципу коопе-
рации, который описал в своей работе Г.П. Грайс [4]. Во 
многом владение научно-учебным подстилем речи, обслу-
живающим учебную коммуникацию, опирается на умение 
учитывать мнение адресата. Между тем научно-учебный 
подстиль в устной форме изложения имеет определенные 
особенности, существенно повышающие результативность 
учебной коммуникации. В данной статье рассматриваются 
некоторые такие особенности в аспекте постулатов эффек-
тивной коммуникации. Отбор «работающих» лингвисти-
ческих и риторических описаний учебной коммуникации, 
способных наиболее оптимальным способом в условиях 
учебного занятия показать студенту, почему на уроке сле-
дует строить речь именно таким образом, – основная зада-
ча воспитания коммуникативной личности учителя в про-
цессе вузовской подготовки.
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Первый важный постулат – постулат Количества гла-
сит: «Твое высказывание должно содержать не меньше ин-
формации, чем требуется» и «Твое высказывание должно 
содержать информации не больше, чем требуется». Приме-
нительно к речи, адресованной школьникам, данный по-
стулат следует трактовать таким образом: в речи учителя 
не должно быть слов, непонятных адресату. Если таковые 
слова и встречаются, они должны быть пояснены. В пер-
вую очередь это относится к терминологии изучаемого 
предмета. Информация в научно-учебном тексте по срав-
нению с собственно научным несколько избыточна: содер-
жит пояснения, дефиниции, комментарии. Однако эта из-
быточность и делает текст информативным для адресата. 
Примером специфики воплощения постулата Количества 
может служить следующий фрагмент речи учителя на уро-
ке русского языка:

«В каждом языке имеются такие слова, которые яв-
ляются как бы родственниками друг друга. Что это 
значит? Это означает, что они близки по значению. 
Например: родина – отечество; большой – огромный; бе-
жать – мчаться. Такие слова называются «си-но-ни-ма-
ми». Слово «синоним» происходит от греческого корня 
«син», что означает «вместе». Вспомните слово «син-
хронный», то есть «одновременный». Все мы с интересом 
наблюдаем соревнования по синхронному плаванию. Как 
красиво выступают наши спортсмены! И еще один ко-
рень в этом слове имеется. Это «оним», что в переводе оз-
начает «имя». Со словами с этим корнем мы встречаемся 
еще чаще: антоним, аноним, псевдоним. Кто знает, что 
обозначают эти слова?» 

Фрагмент наглядно иллюстрирует, что автор речи – 
учитель – прекрасно осведомлен в том, что знает и чего 
не знает ученик, который его слушает на уроке. Поэтому 
в его речи наблюдается вполне методически выверенная 
и риторически оформленная «подводка» к понятию «си-
ноним». Она опирается на индуктивный способ подачи ин-
формации: от примеров к обобщению. Примеры – это сло-
ва, хорошо знакомые адресату. От примеров-слов учитель 
переходит к терминонаименованию, причем термин произ-
носится приемом слогового проговаривания с логическим 
выделением. Такое интонационное оформление маркирует 
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«новый» и «важный» элемент в объяснении и акценти-
рует внимание учащихся. Поскольку термин имеет заим-
ствованное происхождение, учитель прибегает к приему 
семантической мотивации как способу толкования незна-
комого слова. Такой способ хорош тем, что не только объ-
ясняет значение слова с ориентацией на значения элемен-
тов, в него входящих, но и развивает в конечном итоге 
языковую догадку учащихся, приучает их к самостоятель-
ному пополнению словарного запаса путем использования 
топоса «имя», действие которого можно было бы раскрыть 
следующим образом: 

«Присмотрись к слову. Из чего оно состоит? Какие 
элементы в этом слове тебе хорошо знакомы? Что бы 
они могли значить в этом новом для тебя слове? Поду-
май, в каких словах ты еще видел эти элементы? Что 
они означали в уже знакомых тебе словах? Соотнеси их 
с элементами в незнакомом тебе слове, и, возможно, тай-
на этого слова приоткроется. Для надежности сверь свое 
понимание со словарем». 

Приведенный фрагмент наглядно иллюстрирует и ра-
боту другого постулата эффективной коммуникации. Это 
постулат Способа, или Манеры. Он заключается в соблю-
дении требования ясности: «Говори так, чтобы твоя речь 
была ясной и понятной для слушающего». Его можно 
было бы применительно к учебному общению сформули-
ровать так: «Все, что может быть непонятно ученикам 
в силу их возраста и уровня компетентности, поясняй, 
комментируй, развертывай». Это важно при употребле-
нии иностранных слов, имен ученых, писателей, худож-
ников, критиков и т.п. 

Постулат Качества рекомендует: «Не говори того, что 
ты считаешь ложным». Соблюдение данного постулата, 
казалось бы, не требует особых усилий со стороны учителя. 
Сведения по предмету, отбираемые для изучения в началь-
ной школе, – это устоявшиеся научные положения. Как 
отмечает И.И. Бакланова, исследующая способы репре-
зентации данного постулата в собственно научном и науч-
но-учебном тексте, адресат учебно-научного текста не ис-
пытывает «острой потребности в обосновании истинности 
передаваемых им сведений» [1, с. 32]. Однако в речи учи-
теля на уроке аргументированность необходима как рито-
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рический прием, за счет интеллектуальной детализации 
увеличивается процент понимания сообщения. Сравним 
фрагмент учебника детской риторики и произнесенную на 
уроке по этой теме речь учителя: 

«Иногда в пересказе дословно передается часть ис-
ходного текста. Такие слова называются цитатами» 
[5, с. 60]. 

«Цитата при пересказе приводится для того, чтобы 
подчеркнуть основную мысль, выводы автора, передать 
особенности языка автора, персонажа» [5, с. 62].

«С цитатами мы с вами встречались не раз. Но сегод-
ня мы поговорим не просто о цитатах, а о том, для чего 
и как они используются в пересказах. На прошлом уроке 
мы учились пересказу, учились оценивать, какой пере-
сказ лучше и почему. И в некоторых заметили цитаты, 
при этом отметили, как они удачно введены в тексты. 
Для чего же цитаты вводятся в текст? Для точности 
и убедительности, для того чтобы передать авторский 
язык. Для этого при пересказе мы выбираем самые яркие, 
самые выразительные высказывания. Чаще всего они вы-
ражают главную мысль текста. Вот такие слова и на-
зываются цитатами и приводятся точно, дословно, без 
искажения смысла. А на письме цитаты заключаются 
в кавычки». 

Особое качество в устной речи учителя приобретает по-
стулат Отношения, который регламентирует, что для эф-
фективной коммуникации не следует отклоняться от темы. 
Кроме того, постулат ориентирует говорящего помогать 
тому, кто слушает, следить за мыслью и логикой автора 
речи. Как риторическое правило его можно сформулиро-
вать таким образом: «Оратор, веди слушателя за собой так, 
чтобы ему было легко идти. Предупреждай его о том, что 
ты собираешься сказать, и еще лучше, если ты упомянешь, 
почему ты об этом будешь говорить. В процессе общения со 
слушателем указывай ему, в каком месте диалога он сей-
час находится и что ему еще предстоит узнать». Этой цели 
служит в любом научном тексте так называемый мета-
текст, изучение которого принадлежит А. Вежбицкой [2]. 
Именно метатексту принадлежит главная роль в реализа-
ции и такой стилевой черты научной речи, как подчеркну-
тая логичность.
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К метатекстовым элементам научно-учебной речи сле-
дует отнести союзы, вводные слова, вопросо-ответный ход 
речи, а также местоимения «мы», формы глагола первого 
лица множественного числа, например, «Мы можем про-
следить…», «Обратимся к примерам…», «Попробуем разо-
браться…», «А теперь подумаем над вопросом…» Послед-
ние являются тактиками совместных действий. 

Примером использования данного приема служит 
фрагмент речи о синонимах, приведенный в начале статьи. 
К метатекстовым элементам относятся и речевые фрагмен-
ты, предназначенные для разъяснения хода дальнейшего 
изложения. Ниже приведен фрагмент речи учителя на уро-
ке риторики в 3 классе, где эти метатекстовые элементы 
выделены: 

«Мы с вами закончили изучение главы «Учимся го-
ворить». Но если есть говорящие, значит должны быть 
и слушающие. Начнем постигать науку слушания. Для 
этого на уроке мы поговорим сначала о том, какую роль 
играет слушание в нашей жизни. Потом посмотрим, из 
чего складывается это умение. Будем работать с ситуаци-
ями, в которых известные нам литературные герои слу-
шают друг друга. Получается ли это у них, и как получа-
ется. И наконец, будем сами учиться слушать. Для этого 

нам надо будет вывести правила слушания. Это главная 
цель нашего урока».

Анализ студентами – будущими учителями – научно-
учебной речи с точки зрения постулатов речевого общения 
на сегодняшний день наиболее продуктивен. Он способ-
ствует формированию такой коммуникативной личности 
педагога, которая берет себе за правило всегда заботиться 
о конкретном адресате и выстраивать учебную коммуни-
кацию таким образом, чтобы наиболее оптимально решать 
с ее помощью задачи обучения, воспитания и развития 
школьников. 

Литература

1. Бакланова И.И. Учебный и научный тексты с точки 
зрения постулатов речевого общения // Русский язык 
в школе. 2010. № 5. С. 30–35.



472   Секция 4. Проблемы преподавания коммуникативных дисциплин

2. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубеж-
ной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. 1978. 
С. 402–422.

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: 
учебник. 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 
272 с.

4. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зару-
бежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагма-
тика. 1985. С. 217–237.

5. Ладыженская Т.А. и др. Детская риторика в расска-
зах и рисунках: учебная тетрадь для 3 класса: в 2 ч. Ч. 2. 
Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Баласс: Ювента, 2016. 128 с.

6. Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования // Портал Федеральных 
государственных стандартов высшего образования. URL: 
http://fgosvo.ru (дата обращения: 25.03.2019).

Literatura

1. Baklanova I.I. Uchebnyj i nauchnyj teksty s tochki 
zreniya postulatov rechevogo obshcheniya // Russkij yazyk 
v shkole. 2010. № 5. S. 30–35.

2. Vezhbitska A. Metatekst v tekste // Novoe v zarubezhnoj 
lingvistike. Vyp. VIII. Lingvistika teksta. 1978. S. 402–422.

3. Gojkhman O.Ya., Nadeina T.M. Rechevaya kommu-
nikatsiya: uchebnik. 2-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 
2006. 272 s.

4. Grajs G.P. Logika i rechevoe obshchenie // Novoe 
v zarubezhnoj lingvistike. Vyp. 16. Lingvisticheskaya prag-
matika. 1985. S. 217–237.

5. Ladyzhenskaya T.A. i dr. Detskaya ritorika v rasskazakh 
i risunkakh: uchebnaya tetrad’ dlya 3 klassa: v 2 ch. Ch. 2. 
Izd. 2-e, dop. i pererab. M.: Balass: Yuventa, 2016. 128 s.

6. Federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye standar-
ty vysshego obrazovaniya // Portal Federal’nykh gosudarst-
vennykh standartov vysshego obrazovaniya. URL: http://
fgosvo.ru (data obrashcheniya: 25.03.2019).



Секция 5. 
ОТ УЧЕНИКОВ – УЧИТЕЛЮ: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В МОЛОДЕЖНОЙ НАУКЕ

УДК 81+366.636
Д.И. Абросимов

ДИАХРОНИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СПОСОБОВ 
ВЫРАЖЕНИЯ ДИАЛОГИЧНОСТИ В РУССКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ

Рассматриваются вопросы, связанные с понятием диа-
логичности в новостном дискурсе. Сопоставляются частот-
ные способы выражения диалогичности в текстах сайтов 
телекоммуникационных компаний. Приводятся основные 
закономерности использования маркеров диалогичности 
новостного дискурса в русском и английском языках. Так 
русскоязычный новостной дискурс использует сравнитель-
но меньшее число способов выражения диалогичности, в то 
время как англоязычный дискурс отличается повышенной 
императивной и эпистемической модальностью.

Ключевые слова: оценочность, позиция, диалогич-
ность, маркеры диалогичности, сопоставление, новостной 
дискурс.

D.I. Abrosimov

DIACHRONIC COMPARISON OF WAYS 
OF EXPRESSING DIALOGICALITY 

IN RUSSIAN AND ENGLISH NEWS DISCOURSE

The article focuses on issues related to the concept of dia-
logical relations in the news discourse. The object of the study 
is represented by a corpus of texts of leading news websites. 
The most frequent irregularities are given prominence along 
with the description of modality features in diachronic para-
digm.

Keywords: evaluativeness, position, dialogicality, dialog-
ic markers, comparison, news discourse.

© Абросимов Д.И., 2020



474                                    Секция 5. От учеников – учителю...

Основными аспектами данной статьи являются вопросы 
сопоставления способов выражения маркеров диалогично-
сти и их непосредственного использования в письменном 
новостном дискурсе. Интерес к данной проблеме ключевым 
образом обусловлен возрастающей ролью интернет-средств 
массовой информации в современном обществе и активиза-
цией сетевых изданий, выступающих в роли агрегаторов 
новостных статей.

Агрегаторы новостных статей предлагают пользовате-
лям спектр статей различной направленности и жанров из 
многих источников, в большинстве случаев для удобства 
пользователей предлагаются перевод и ссылка на оригинал 
статьи. В данном случае сетевое издание формирует кор-
пус параллельных текстов, которые представляют интерес 
в сфере дидактики перевода. Тексты, представленные на 
данных сайтах, могут служить основой для исследования 
явлений диалогичности в контрастивном аспекте, а также 
для проведения бенчмаркинг-анализа для выявления наи-
более частотных лингвистических особенностей текста.

Одним из ведущих исследователей категории диало-
гичности в дискурсивном пространстве является профес-
сор прикладной лингвистики Кен Хайланд (Ken Hyland) 
из Универcитета Восточной Англии (University of East 
Anglia, UEA), посвятивший больше 15 академических ста-
тей данному вопросу. Ученый в качестве объекта иссле-
довал англоязычный академический дискурс, при работе 
с которым он разработал типологию маркеров диалогично-
сти [1, c. 34–35; 2, c. 261–279].

Ученый Кен Хайланд, занимаясь исследованием подоб-
ных отношений в академическом дискурсе, выявил, что 
оценочность и интерактивность сложно разделить на две 
отдельные категории в виду их активного взаимодействия 
(рис. 1). Данная проблема справедлива также по отноше-
нию к любому другому дискурсу, в том числе и к объекту 
данного исследования – новостному дискурсу. 

Рис. 1. Формирование диалогичности в дискурсивном пространстве
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Рассмотрим причины подобного затруднения. Не вызы-
вает сомнений, что установление контакта между автором 
и читателем является важным аспектом любого языка. 
Оценочность в исследовании Evaluation in Text: Authorial 
Stance and the Construction of Discourse (Оценочность в тек-
сте: позиция автора и структура дискурса) [3, c. 1–27], ав-
торами которого являются Сьюзен Ханстон и Джефф Томп-
сон, определяется как любое проявление решения автора 
оправдать свои решения, описать свою точку зрения и/или 
эмоции. По мнению К. Хайланда, также представляется 
возможным включить в этот список эпистемическую мо-
дальность, или отношение автора к собственному тексту. 
Представляется необходимым также отметить, что уче-
ный выделял медиадискурс и новостной тип, в частности, 
как самый репрезентативный вид в вопросе использования 
средств выражения диалогичности, так как автор текста 
подобного дискурса более свободен в выборе диалогичного 
языкового инструментария. Однако, ввиду этой релятив-
ности выбора, мы также не можем утверждать, какой вид 
или тип диалогических отношений является типичным 
для определенного вида текста.

Рассмотрим основные элементы типологии способов 
выражения диалогичности, предложенные К. Хайландом: 
категория оценочности во многих видах дискурса служит 
основой маркеров идентичности индивидуума, который 
их использует. Эти маркеры отражают когнитивный по-
тенциал и место в социуме. В соответствии с типологией 
ученого, подобные маркеры интерактивности основаны на 
представленных на рисунке 2 категориях.

Рис 2. Пути достижения интерактивности в дискурсе

Под позицией понимается внутритекстовый повествова-
тель или определенная форма полифонии, которая отража-
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ет позицию определенного человека или части общества. 
Данная категория, включающая в себя описанные ниже 
маркеры диалогичности, используется в случае, когда ав-
тор пытается представить мнение или суждение о каком-
либо факте. Благодаря использованию средств данной ка-
тегории автор способен проявить собственное мнение или 
скрыть свою вовлеченность в определенный вопрос.

Категория взаимодействия в свою очередь относится 
к внутриязыковым решениям автора текста, при которых 
он пытается приблизить понимание читателя к актуаль-
ной проблеме или убедить в верности поставленных выво-
дов. Данная проблема является сферой формирования свя-
зи между читателем и автором, в которой автор пытается 
воздействовать на чувства и рациональное мышление чи-
тателя, фокусировать внимание и принимать в сферу воз-
действия своего дискурса, помогая интерпретировать экс-
тралингвистические факторы, затронутые в нем.

Обе категории используют свой диалогический потен-
циал в установлении связи между читателем и автором, ос-
новываясь на пресуппозиции социального взаимодействия 
и персональной идентичности. Также важно отметить, что 
маркеры диалогичности, которые распределены по дан-
ным категориям, могут относиться к обеим категориям 
и иметь другие функции в актуальном дискурсе, так как 
авторы часто используют многокомпонентные конструк-
ции, прагматическая составляющая которых может быть 
неверно интерпретирована в виду позиции субъективно-
сти. Представляется важным отметить, что общее деление 
интерактивности на позицию и взаимодействие, по мнению 
К. Хайланда, также во многом зависит от контекста и экс-
тралингвистических факторов, сопровождающих текст. 

В данной работе, как было описано выше, маркеры 
диалогичности классифицируются согласно типологии 
К. Хайланда, которая применима к любому типу дискурса.

Представляется релевантным начать с анализа первич-
ных категорий диалогичности в русскоязычном новостном 
дискурсе.

В качестве материала выступают тексты с сайтов следу-
ющих русскоязычных телекоммуникационных компаний:

1. РБК.
2. Ведомости.
3. Российская газета.
4. РИА новости.
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На данных сайтах представлен полный архив новостей. 
В настоящем исследовании был проанализирован матери-
ал, который выпускался с 2016 по 2018 гг. Общее число 
статей, выбранных случайным образом – 70. Данные ста-
тьи анализировались в два этапа.

Текст был проанализирован относительно характера 
первичных категорий диалогичности, позиции и взаимо-
действия. Анализ 70 русскоязычных статей российских 
телекоммуникационных компаний показал, что большую 
часть (62%) занимает категория позиции (214 случаев) 
и 38% (131 случай) – категория взаимодействия соответ-
ственно (рис. 3).

         
Рис. 3. Репрезентативность категорий позиции и взаимодействия

Полученные результаты доказывают, что более скры-
тые или имплицитные методы воздействия на потенциаль-
ного читателя преобладают в русскоязычном новостном 
дискурсе. Данный тренд может быть объяснен с позиции 
концепции о культуре низкого и высокого контекста. Так, 
для русскоязычной академической сферы и для новост-
ного дискурса свойственна культура высокого контекста, 
и эмфаза ставится на читателей с большим количеством 
фоновых знаний. В подобных условиях необходимость 
в наиболее эксплицитных техниках убеждения, оценки 
и взаимодействия отпадает.

Представл яется важным отметить, что в русскоязыч-
ном новостном дискурсе обращения к фоновым знаниям 
проявляются как обращение к источнику исходной ин-
формации, так и в качестве пояснения или ответа на им-
плицитно заданный вопрос читателем. Продемонстрируем 
данное явление в следующем отрывке новостной статьи: 

Что грозит, если ничего не делать? Штрафы за наруше-
ние мер пожарной безопасности. Для граждан они состав-
ляют 1,5–3 тысячи рублей. А если в регионе введен особый 
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противопожарный режим, как, например, в Амурской об-
ласти сейчас, штраф уже может вырасти до 5 тысяч ру-
блей.

В данном случае мы наблюдаем риторический вопрос 
и два пояснения к предлагаемой информации – все три 
единицы являются случаями проявления диалогичности 
в тексте. 

Так, в случае использования маркера диалогичности 
а если, эта единица является ответом на имплицитно за-
данный вопрос читателем. Автор предполагает возмож-
ный вопрос к прочитанной информации, в то время как 
читатель воспринимает данную часть текста как ответ на 
поставленный им вопрос. Подобная интерпретация позво-
ляет считать данный элемент текста средством выражения 
диалогичности в новостном дискурсе.

Важно заметить, что выделение способов выражения 
диалогичности зачастую зависит от контекста и фоновых 
знаний как о целевой аудитории текста, так и об авторе.

Вторая часть исследования, посвященная анализу спо-
собов выражения диалогичности в английском языке на 
материале сайтов телекоммуникационных компаний, так-
же проводилась в два этапа.

В качестве материала выступали тексты с сайтов следу-
ющих телекоммуникационных компаний:

1. Politico.
2. EuroNews.
3. ViceNews.
4. CNN.
Данные телекоммуникационные компании были вы-

браны исходя из общих масштабов целевой аудитории 
и принадлежащего им статуса международных агрегато-
ров новостей.

Данные сайты послужили источником текстовых мате-
риалов, которые затем подверглись анализу на предмет об-
наружения и последующей классификации способов выра-
жения диалогичности. Общий объем проанализированных 
статей составил 70 единиц.

На первом этапе исследования текст был проанализиро-
ван относительно характера первичных категорий диало-
гичности, позиции и взаимодействия. Так анализ 70 англо-
язычных статей международных телекоммуникационных 
компаний показал, что большую часть (58%) занимает 
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категория взаимодействия, а категория позиции – 42% 
соответственно (рис. 4). Таким образом, общая категория 
диалогичности составляет 382 единицы: 221 единица при-
ходится на категорию взаимодействия, и 161 единица от-
носится к категории позиции.

Полученные результаты доказывают, что англоязыч-
ный гибридный новостной дискурс в целом сравнительно 
сбалансирован и проявляет свою диалогичность как с по-
мощью средств первичной категории позиции, так и взаи-
модействия.

           
Рис. 4. Репрезентативность категорий позиции и взаимодействия

На втором этапе исследования выявленные маркеры 
диалогичности из обоих категорий были классифицирова-
ны в соответствии с типологией К. Хайланда. Результаты 
классификации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Маркеры диалогичности категории позиции

Маркеры 
диалогичности

Хеджи Бустеры Маркеры 
отношения

Личные 
место-

имения 
автора

Всего

Число единиц 43 49 42 27 161

Согласно данным таблицы 1, в отличие от русскоязыч-
ного дискурса мы не можем наблюдать наиболее частотно-
го маркера диалогичности. При этом следует отметить, что 
возросла частотность использования личных местоимений 
автора, что в свою очередь сочетается с общей тенденцией 
как академического, так и новостного дискурса в присут-
ствии активной позиции автора. Однако большая часть по-
добных маркеров диалогичности, 19 единиц, пришлась на 
статьи, взятые с сайта телекоммуникационной компании 
ViceNews.
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На втором этапе также был проведен анализ способов 
осуществления диалогичности первичной категории взаи-
модействия, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Маркеры диалогичности категории взаимодействия

Маркеры диалогичности Число единиц

Обращение к читателю 5

Директивы 34

Вопросы 27

Обращения к фоновым знаниям 104

Субъективные отступления 51

Всего 221

Согласно полученным результатам, подавляющее боль-
шинство обращений к фоновым знаниям читателей, как 
и в русскоязычном дискурсе, было сопровождено гипер-
ссылками на информационные и справочные интернет-
ресурсы, а также ссылками на сайты других телекомму-
никационных компаний. При этом увеличивается количе-
ство субъектных отступлений ввиду большей частотности 
жанра проблемной статьи, в котором определенное собы-
тие или факт рассматривается с позиции автора с включе-
нием эпистемической модальности. Также увеличивается 
количество частотных англоязычных директив, таких как  
imagine, note that и других.

Помимо описанных выше особенностей, было выявле-
но, что использование риторических вопросов в качестве 
средства выражения диалогичности во многом зависит от 
идиостиля автора и имеет тенденцию проявляться чаще 
в тех текстах, где был задан по меньшей мере один вопрос, 
как, например, в следующем отрывке текста:

“There are few things better than receiving a sensational 
gift from someone you admire – and that’s what I’ve received 
from you”, – Trump wrote back to Agalarov. The subject of 
the painting was not specified. Was it dogs playing poker? 
Kazimir Malevich’s 1927 abstract masterpiece “Suprematist 
Composition”? Or perhaps a life-size painting of Trump 
and Putin, arm-in-arm, surrounded by Miss Universe 
contestants?
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Данная особенность проявилась в 11 анализируемых 
новостных статьях.

Подобное увеличение в сравнении с русскоязычным 
новостным гибридным дискурсом частотности использо-
вания маркеров диалогичности категории взаимодействия 
указывает на общую более активную позицию автора и раз-
витие такого жанра новостного дискурса, как проблемная 
статья.

Таким образом, англоязычный новостной дискурс име-
ет тенденцию чаще использовать маркеры диалогичности, 
что может свидетельствовать о более активной роли авто-
ров статей, а также развитии таких жанровых статей, ко-
торые требуют от автора большей субъективной оценки яв-
ления или факта.

Также стоит отметить, что в англоязычном новостном 
дискурсе возрастает общая модальность текста, что свя-
зано с использованием большего количества директивов 
и глаголов с императивной модальностью.

На материале русскоязычного новостного дискурса 
было выявлено, что подобная коммуникация в системе 
концепции ориентации на культуру высокого контекста 
поддерживается общедискурсивными тенденциями, кото-
рые поддерживаются соответствующими маркерами диа-
логичности.
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УДК 81+338.46
В.В. Андрушко

ПРОБЛЕМА НАЛАЖИВАНИЯ КОНТАКТА 
В СФЕРЕ СЕРВИСА

Говорится о проблеме налаживания контакта в сфере 
сервиса. Дано определение контактной зоны, рассмотрены 
ее виды и этапы взаимодействия в контактной зоне. Также 
даны рекомендации о том, как должен вести себя консуль-
тант, какими качествами и навыками он должен обладать, 
чтобы успешно завершить процесс коммуникации.

Ключевые слова: сфера сервиса, контактная зона, кон-
сультант, сервисная коммуникация, налаживание контак-
та, дополняющие трансакции, речевые стратегии, речевые 
тактики, энкоды.

V.V. Andrushko

THE PROBLEM OF ESTABLISHING CONTACT 
IN THE SERVICE SECTOR

This article talks about the problem of establishing con-
tact in the service sector. The definition of the contact zone 
is given, its types and stages of interaction in the contact 
zone are considered. Recommendations are also made on how 
a consultant should behave, what qualities and skills he must 
possess in order to successfully complete the communication 
process.

Keywords: service area, contact zone, consultant, ser-
vice communication, contact establishment, complementary 
transactions, speech strategies, speech tactics, encodings.

Налаживание контакта в сфере сервиса является сей-
час действительно актуальной проблемой. Но многие ком-
пании не понимают этого и не относятся к этой проблеме 
серьезно. Они предпочитают обучать своих работников на-
вязчивости, агрессивности, как любой ценой что-то прода-
вать и т.п. При этом забывая, что производитель услуги, по-
мощник, консультант – это источник информации, опыта, 
носитель специальных умений и навыков, побуждающий 
потребителя к активности и взаимодействию в процессе 
совместной деятельности. Помимо всего вышеперечислен-
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ного, работник сферы услуг должен обладать такими каче-
ствами как воспитанность, тактичность, чуткость, должен 
соблюдать личную гигиену, иметь соответствующий внеш-
ний вид и уметь находить общий язык с потенциальным 
потребителем. Все это непосредственно влияет на качество 
оказываемых услуг, на экономическую выгоду предпри-
ятия и, конечно же, на репутацию компании (так как кон-
сультант является лицом компании, от него зависит ка-
чество оказываемых услуг, «послевкусие» и то, вернется 
потребитель снова или нет).

Взаимодействие в сфере сервиса осуществляется в кон-
тактной зоне. Контактная зона представляет собой место 
предоставления услуг, где сотрудник предприятия не-
посредственно взаимодействует с потенциальными кли  -
ентами.

Контактную зону можно классифицировать по двум 
критериям: по пространственному расположению и по ха-
рактеру межличностного расстояния в обслуживании.

По пространственному расположению выделяют:
• контактную зону, ограниченную пространством по-

мещения (например, аудитория в университете, СПА-
комната);

• контактную зону, ограниченную определенной терри-
торией (парк аттракционов, музей, санаторий);

• отсутствующую контактную зону (например, услуги 
сотовой связи, интернет-магазины и т.п.).

По характеру межличностного расстояния в обслужи-
вании выделяют:

• контактную зону с линией контакта (например, бан-
ковские или почтовые услуги);

• сжатую контактную зону (парикмахерские услуги, 
ателье);

• контактную зону с социальной дистанцией (обще-
ственное питание, образовательные услуги).

Процесс взаимодействия в контактной зоне можно раз-
делить на три этапа [2, с. 66]:

1. Первое впечатление от зрительного контакта. Пар-
тнеры воспринимают внешний вид, выражение лица, ми-
мику, телодвижения, походку и речь. На этом этапе работ-
ник сферы услуг определяет примерный экономический 
статус потребителя и делает первый, предварительный 
прогноз его поведения. Первый этап завершается привле-
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чением внимания потребителя и включением во взаимо-
действие.

2. Сервисная коммуникация. На этом этапе уточняются 
представления о социально-профессиональных, социаль-
но-культурных, социально-психологических и личност-
ных характеристиках потребителя. Этап завершается уста-
новлением контакта между сторонами.

3. Взаимообмен информацией и воздействие, цель кото-
рого – решение проблемы потребителя продажей или пре-
доставлением услуги.

Что же должен делать работник сферы услуг и каким 
качествами он должен обладать, чтобы он мог наладить 
контакт с любым посетителем и успешно завершить про-
цесс коммуникации?

Итак, на первом этапе важны все внешние характери-
стики. Для сотрудника, помимо опрятного внешнего вида, 
это и выражение лица (улыбка, «ясный» взгляд), и необ-
ходимость дать понять собеседнику, что ему здесь рады 
и готовы оказать ему качественный сервис. Приветствие 
должно быть позитивным, необходимо четко здороваться. 
Закрытые позы во время взаимодействия с посетителем 
лучше не использовать. В процессе коммуникации следует 
задавать преимущественно открытые вопросы. Также не-
обходимо понимать, что интерьер контактной зоны, запа-
хи, цвета, оформление витрины – все это влияет на первое 
впечатление потенциального клиента, поэтому к обустрой-
ству контактной зоны надо относится серьезно.

Второй этап важен для налаживания контакта, так 
как именно здесь происходит «прощупывание» клиента. 
Необходимо понять, что это за человек, что ему необхо-
димо и как можно ему помочь. При этом целесообразно 
разделять людей в зависимости от стиля их жизни (Базис-
ная группа, «Молодые волки», Победители, Интроверты, 
«Мудрые») или на социально-профессиональные группы 
с точки зрения потребительского поведения (рабочие, 
служащие, учащиеся, студенты, интеллигенция, торгов-
цы, предприниматели, домохозяйки, фермеры, крестья-
не), можно классифицировать людей также по половому 
и возрастному критерию и др. Например, для мужчин 
важны функциональные характеристики товара или ус-
луги, а Базисной группе следует предлагать товары с низ-
кой ценой.
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Также необходимо помнить о том, что, согласно тео-
рии Э. Берна, в любом человеке есть несколько состоя-
ний «Я» [1]: Родитель, Взрослый и Ребенок. Определен-
ное состояние «Я» порождает трансакционный стимул 
и трансакционную реакцию. На рисунке представлена ди-
аграмма взаимоотношений, на которой показаны девять 
возможных векторов отношений между двумя людьми. 
Например, дополняющие трансакции (т.е. реакция на сти-
мул правильная, ожидаемая и вытекает из нормальных 
человеческих взаимоотношений): 1–1 и 1–1, 5–5 и 5–5, 
9–9 и 9–9, 2–4 и 2–4, 3–7 и 3–7, 6–8 и 6–8. Все остальные 
комбинации представляют собой пересекающие транс-
акции (т.е. коммуникация прерывается или возникают 
трудности в общении), например, 3–7 и 7–3. Также суще-
ствуют простые и скрытые трансакции, когда учувству-
ют одновременно больше двух состояния «Я». Скрытые 
трансакции можно подразделить на угловые (включа-
ющие три состояния «Я») и двойные (участвуют четыре 
состояния «Я»).

Возможные векторы взаимоотношений

Опытный консультант должен уметь быстро опреде-
лить, что за человек перед ним и как с ним общаться. Дол-
жен уметь быстро переключаться с одного состояния «Я» 
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на другое и понимать, какое «Я» надо использовать для 
того, чтобы коммуникация была эффективной.

Дойдя до третьего этапа, узнав человека поближе, ра-
ботнику сферы услуг стоит задуматься и о том, как же 
теперь ему воздействовать на клиента, чтобы успешно за-
вершить взаимодействие. Для специалиста важно уметь 
использовать определенные стратегии в общении.

Стратегия общения реализуется в речевых тактиках, 
под которыми понимаются речевые приемы, позволяю-
щие достичь поставленных целей в конкретной ситуации 
[3, с. 200]. Например, если у человека цель – получение 
максимального количества информации, то он может ис-
пользовать речевую тактику «перевоплощения», кото-
рая заключается в том, что говорящий перевоплощается 
в «дурачка», которому нужно что-то объяснить. В ком-
муникации с потенциальным клиентом также возможно 
использование таких речевых тактик, как «приведение 
примера», «апелляция к авторитету», «внесение элемента 
неформальности» или техника «да-да-да», которая предпо-
лагает задать человеку 3–4 вопроса, на которые он точно 
ответит «да», тогда и на последующий вопрос он также от-
ветит «да».

Помимо речевых тактик следует помнить и об энкодах, 
которые помогают подстроится под ситуацию [4].

Энкоды представляют собой многозначительные фра-
зы, слова и выражения, которыми можно отвечать прак-
тически на все реплики собеседника, они позволяют пре-
вратить беседу в настоящую увлекательную игру. Энкоды 
применяются для блокировки, перехватывания инициа-
тивы, нападения, флирта, в оборонительных целях, для 
делового и дружеского ответа и т.д. Энкоды помогают под-
строиться к ситуации, собеседнику или проблеме, а тот, 
кто использует энкоды, создает для своего собеседника си-
туацию коммуникационного комфорта. Для налаживания 
контакта хорошо подходят энкоды контактного типа, на-
пример: «Я ж на твоей стороне» или «Я думал, что я один 
такой безудержный», «Мы одна команда, мы должны дер-
жаться вместе». Еще несколько примеров энкодов, кото-
рые подходят для деловой коммуникации: «Дорого – и сто-
ит того», «Не могу сказать, что во всем с тобой согласен, но 
знаешь, твои подходы мне импонируют!»
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В конфликтных ситуациях можно использовать энкоды 
типа «потянуть время», например: «Откуда мне знать, что 
ты не врешь», «И ты как к этому относишься?», «И какие 
чувства у тебя это вызывает?» Также существуют энкоды 
«заградительного», «ошарашивающего» типов и другие.

Во время коммуникации одной из самых распростра-
ненных форм энкодов является «ответ вопросом на во-
прос». Например: «А вы с какой целью интересуетесь?», 
«А можно сначала я спрошу?»

Любые фразы можно превращать в энкоды, также их 
можно обрамлять мимикой и жестами, например, подми-
гиванием.

Предприятиям стоит обучить персонал умению вза-
имодействовать с потенциальными клиентами. Помимо 
того, что «им обязательно надо что-то кому-то продать», 
они должны уметь наладить контакт с потребителем и соз-
дать долгосрочную связь. Первостепенными моментами 
взаимодействия являются улыбка и зрительный контакт. 
В этот момент необходимо дать человеку понять, что он мо-
жет вам доверять, а вы можете понять, что из себя пред-
ставляет субъект. Работник сферы услуг должен обладать 
следующими качествами: доброжелательностью (недаром 
сферу обслуживания называют службой хорошего настро-
ения), приветливостью, вежливостью, любезностью, так-
тичностью, заботливостью и профессионализмом. Также 
работнику необходимо умение слышать посетителя и уметь 
«читать» его настроение и его потребности.

Таким образом, для успешной коммуникации сотруд-
нику необходимо уметь использовать речевые стратегии 
и тактики, дабы найти подход к человеку и мотивировать 
его на дальнейшее действие. Если вдруг возникает не-
ловкая ситуация или чувствуется дискомфорт во взаимо-
действии, то необходимо использовать энкоды, которые 
помогут «разрядить» обстановку и поднять настроение 
субъектов.

Все вышеперечисленное поможет успешно наладить 
контакт с потенциальным клиентом, который в будущем 
станет постоянным. Главное, помнить, что работник сферы 
услуг контактной зоны – это лицо компании, а посетите-
ли – это люди, которым нужна помощь. И от этого зависит, 
будут ли удовлетворены потребности посетителя и захочет 
ли он вернуться снова.
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Yu.I. Domrina

CORPORATE EVENTS AND THE SPECIFICS 
OF THEIR CONDUCT

This article is devoted to the theoretical study of existing 
types of corporate events and the specifics of their conduct. 
The concept of team building as the most successful form 
of corporate events is described.

Keywords: event, corporate culture, team building.

Мероприятие – это заранее спланированное и опреде-
ленное по месту, времени, количеству участников и при-
чинам собрание людей, носящее характер праздника, 
культурного или рекламного мероприятия, либо деловой 
встречи.

В соответствии с классификацией О.Я. Гойхмана, меро-
приятия можно разделить на следующие основные группы: 
регулярные, нерегулярные, массовые, корпоративные.

В зависимости от целей и задач массовые мероприятия 
можно разделить на следующие виды: спортивно-зрелищ-
ные мероприятия, рекламно-коммерческие мероприятия, 
общественно-политические мероприятия, деловые встречи 
и приемы, культурно-массовые мероприятия. Каждый из 
данных видов мероприятий имеет свою специфику органи-
зации и регламентируется особыми нормами и правилами 
проведения.

Далее рассмотрим корпоративные мероприятия и спе-
цифику их проведения.

Цель корпоративных мероприятий – формирование 
единого корпоративного духа, поддержка идеологии ком-
пании, формирующей корпоративную культуру.

Корпоративная культура – налаживание связей между 
сотрудниками и между подразделениями.

Если руководство жалеет деньги на корпоративные ме-
роприятия, в компании могут начаться негативные измене-
ния. Например, укрепление изолированных группировок, 
между которыми происходит нездоровая состязательная 
борьба. Ненужная конкуренция сильно мешает работе. 
На любом мероприятии (учебном, отчетном и т.п.), кроме 
«обязательной программы», у людей должна быть возмож-
ность общаться в неформальной обстановке. Когда человек 
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чувствует, что компания в нем заинтересована, он настра-
ивается соответствующим образом. Например, после про-
ведения корпоративных мероприятий для менеджеров по-
вышаются объемы продаж. Причем не только у опытных 
менеджеров, но и у новичков. Ориентировать коллектив на 
лучшие результаты можно с помощью разных мероприя-
тий: открытых конкурсов, корпоративного обучения, вну-
тренних конференций и т.д.

Виды корпоративных мероприятий можно разделить 
по цели и специфике настроя:

1. Обучающие: тренинги командного взаимодействия 
(по формированию внутренних коммуникаций), корпора-
тивные семинары и конференции.

2. Деловые: презентации, слеты дилеров, церемонии 
награждения. Главное в такого рода мероприятиях – вы-
держать строгий деловой стиль, подчеркнуть значимость 
партнеров и друзей компании.

3. Интеллектуальные мероприятия: мероприятия, в ос-
нову которых положено личностное развитие каждого со-
трудника. Это может быть организованная фирмой поездка 
по историческим местам (например, по Золотому кольцу), 
интенсив-туры, соревнования между подразделениями и др.

4. Развлекательные праздничные мероприятия: все 
корпоративные праздники. Ключевую роль играет ин-
тересный сценарий, объединяющий всех сотрудников 
и коллег компании. В последнее время умы российских ор-
ганизаторов корпоративных праздников завоевало направ-
ление тимбилдинг (англ. teambuilding) – специально раз-
работанные для корпоративного отдыха игры и тренинги, 
о которых мы подробнее расскажем ниже.

Организация корпоративных праздников – отдельная 
и очень важная область внимания руководства компании.

Профессиональные праздники. Проведение професси-
ональных праздников в коллективе – хорошая традиция, 
которая нередко имеет многолетние корни. Такой праздник 
не является выходным днем, но именно эта дата позволяет 
каждому сотруднику почувствовать себя представителем 
единого целого, ощутить себя членом команды настоя-
щих профессионалов. Совместное проведение профессио-
нальных праздников в компании – символ стабильности 
и успешного развития бизнеса, и каждый участник меро-
приятия понимает важность и значимость своего труда.
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С появлением новых профессий возникают и новые 
профессиональные праздники, которые служат передаче 
опыта и созданию новых социальных сообществ. Главная 
цель таких мероприятий – формирование командного духа 
и гордости за свою профессию, сплочение всех сотрудников 
в единую команду. Очередная профессиональная дата – это 
возможность подведения итогов, награждения лучших 
работников, обсуждения дальнейших перспектив. И, ко-
нечно, каждый профессиональный праздник это и нефор-
мальное мероприятие. Общение в дружеской обстановке 
помогает лучше узнать личностные качества каждого ра-
ботника, снять напряженность и сформировать благопри-
ятный климат в коллективе.

Грамотно организованное проведение профессиональ-
ных праздников – это командообразующее мероприятие, 
которое требует тщательной подготовки и планирования. 
При разработке индивидуального сценария праздника 
следует учитывать все особенности и характерные черты 
каждой профессии, а также специфику работы каждой 
конкретной компании. Формат проведения торжества мо-
жет быть различным: корпоративный выезд на природу, 
мероприятие в офисе или на производстве, совместный вы-
езд в загородный пансионат, торжественный вечер в ресто-
ране и множество других вариантов. Банкетное меню, кон-
цертная программа, сопровождение праздника, сувениры 
и аксессуары с корпоративной символикой – все это запо-
минается, обсуждается сотрудниками и гостями, а значит 
должно быть организовано на самом высоком уровне.

Корпоративные праздники могут быть посвящены как 
какой-то конкретной дате, знаковой для компании, так 
и приурочены к календарным и государственным праздни-
кам. Это могут быть:

• день рождения компании;
• новый год;
• профессиональные и календарные праздники;
• другие корпоративные мероприятия (для сотрудни-

ков и их семей, совместные выезды и др.).
Исходя из этого, формат корпоратива может быть раз-

личным: совместный выезд на природу, банкет с темати-
ческой шоу-программой, поздравление в офисе компании 
и другие варианты. Чтобы праздник стал по-настоящему 
интересным для всех его участников, требуется продумать 
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каждую деталь. Со специально нанятым агентством после-
довательно решаются вопросы:

• подробная консультация по всем вопросам организа-
ции мероприятия;

• разработка индивидуального сценария, учитывающе-
го тематику праздника и специфику работы компании;

• определение круга гостей мероприятия (это может 
быть рабочий коллектив в целом, высшее руководство, 
клиенты организации, а также общее торжество);

• определение размера бюджета, куда должны быть 
включены не только организационные расходы, но также 
и корпоративные подарки или премии для сотрудников;

• подбор площадки для торжества, украшение зала, 
техническое оснащение праздника;

• организация концертной программы с участием арти-
стов разных жанров;

• выбор банкетного меню, услуги кейтеринга;
• трансфер сотрудников к месту проведения.
При желании заказчика возможна реализация и не-

стандартных концепций с элементами фрик-шоу, фа-
ер-программы, экстремальных заездов, боди-артом, go-
godancegroups, промо-ladies и т.д.

В состав корпоративного праздника могут быть вклю-
чены дополнительные мероприятия.

Конкурсы и награждения. Такие мероприятия – важ-
ный метод нематериального стимулирования. Раз в квар-
тал можно собирать сотрудников для подведения итогов их 
деятельности и подводить промежуточные итоги конкур-
сов.

Тренинги, обучение и повышение квалификации. Обу-
чение стоит периодически организовывать для разных ка-
тегорий персонала. Например, для менеджеров – это мощ-
ный стимул в работе. Чтобы что-то продавать, необходимо 
хорошо разбираться в продукте или услуге и их обновлени-
ях, что невозможно без регулярного повышения квалифи-
кации.

Спортивные мероприятия. Спортивные состязания – 
один из самых захватывающих видов корпоративных ме-
роприятий. Их задачи, как и других мероприятий, – по-
ложительные эмоции, сплочение, поднятие морального 
духа коллектива, воодушевление на высокие достижения. 
Выбор вида спорта зависит от целей турнира. Если цель – 
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повысить приверженность сотрудников компании, то по-
дойдут турниры по боулингу или картингу; если укрепить 
командный дух, то можно провести турниры по футболу 
или волейболу. Стоит заранее объявлять о предстоящем 
спортивном турнире, его регламенте, тогда мероприятие 
принесет больше пользы. Перечень с названиями команд 
и фамилиями капитанов можно размещать на информа-
ционных досках, в Интернете, рассылать по электронной 
почте. Можно даже организовать корпоративную «букме-
керскую контору», чтобы повысить общий интерес к ме-
роприятию. Информацию о прохождении турнира и фото-
графии победителей можно разместить в корпоративной 
газете или на корпоративном сайте.

Подчеркнем: корпоративные праздники – эффектив-
ный инструмент управления персоналом. Рассмотрим да-
лее тимбилдинг как форму корпоративных мероприятий

Тимбилдинг – это корпоративные праздники, основан-
ные на командных играх и приключениях, психологиче-
ских (игровых) тренингах, обучающих коллектив совмест-
ной активной деятельности для достижения общей цели.

Одна из важнейших составляющих успешной деятель-
ности любой компании – хорошая обстановка в коллективе 
и умение каждого сотрудника работать в команде. Лучший 
способ сплотить коллектив компании в единую команду – 
заказать тимбилдинг. Это командообразующее корпоратив-
ное мероприятие позволяет решить сразу несколько задач:

• знакомство и общение работников в неформальной об-
становке;

• улучшение микроклимата и снятие стрессов в коллек-
тиве;

• выявление личностных качеств;
• повышение продуктивности работы и нацеленности 

на успех каждого сотрудника;
• приобщение к корпоративной культуре.
Сегодня многие агентства по желанию клиентов раз-

рабатывают и проводят индивидуальный тимбилдинг. 
В сценарии мероприятия учитываются все пожелания 
руководства, психологическая обстановка в коллективе, 
специфика работы и особенности конкретной компании.

Чтобы мероприятие стало ярким и запоминающимся 
для каждого участника и способствовало формированию 
командного духа коллектива, необходима его тщательная 
подготовка и проработка всех деталей.



494                                    Секция 5. От учеников – учителю...

Рассмотрим далее этапы организации тимбилдинга:
• выбор формата мероприятия и места для его проведе-

ния: это может быть открытая площадка или загородный 
пансионат, развлекательный центр или теплоход и т.д.;

• разработка сценария мероприятия, подготовка раз-
влекательной программы, организация командной игры 
и конкурсов;

• подготовка и техническое оснащение площадки: свет, 
звук, спецэффекты, фейерверки, украшение зала, декора-
ции;

• разработка дизайна и производство сувенирной и по-
лиграфической продукции с логотипом компании;

• организация банкета или фуршета, подбор меню, кей-
теринг;

• транспортные услуги, трансфер участников и необхо-
димого оборудования;

• профессиональная видео- и фотосъемка, монтаж ви-
деофильмов, дизайн и верстка фотокниг, разработка и вы-
пуск презентационных и промоматериалов.

Совместные корпоративные мероприятия – одна из 
важных составляющих деятельности любой компании. 
Такие мероприятия не только дают возможность рассла-
биться и весело провести время в неформальном общении 
со своими коллегами. Грамотная организация корпора-
тивных праздников поможет создать обстановку доверия 
и благоприятный климат в компании, сплотить сотрудни-
ков в слаженную команду и раскрыть личностные качества 
каждого члена коллектива. Но чтобы корпоратив не пре-
вратился в обычное застолье, а стал по-настоящему ярким 
интересным событием, которое запомнится каждому его 
участнику, его организация требует креативного профес-
сионального подхода.
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УДК 366.636
Е.Е. Ивлева

ФЕНОМЕН FAKE NEWS В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
И МЕДИА

На основе анализа отечественных и зарубежных источ-
ников рассматриваются современные подходы к опреде-
лению сущности фейковых новостей, их взаимосвязь с де-
зинформацией. Дается описание особенностей восприятия 
различных типов fake news: новостной сатиры, новостной 
пародии, фабрикации новостей, фотоманипуляции, рекла-
мы и пропаганды. Приводятся результаты исследования 
эффективности воздействия fake news на различные воз-
растные аудитории, раскрывается тенденция роста недове-
рия к фейковым новостям.

© Ивлева Е.Е., 2020



496                                          Секция 5. От учеников – учителю...

Ключевые слова: fake news, дезинформация, новостная 
сатира, новостная пародия, фабрикация новостей, фото-
манипуляция, реклама, пропаганда.

E.E. Ivleva

FAKE NEWS PHENOMENON IN SOCIAL NETWORKS 
AND MEDIA

Based on the analysis of domestic and foreign sources, 
modern approaches to determining the essence of fake news, 
and their relationship with disinformation are considered. 
The perception of various types of fake news is described: 
news satire, news parody, news fabrication, photo manipula-
tion, advertising and propaganda. The results of a study of 
the impact effectiveness of fake news on various age-related 
audiences are presented, and a tendency to increase mistrust 
in fake news is revealed.

Keywords: fake news, misinformation, news satire, news 
parody, news fabrication, photo manipulation, advertising, 
propaganda.

Очевидной реальностью современных социальных ме-
диа становится феномен fake news. Изучение разнообраз-
ных литературных источников показывает, что понятие 
fake news имеет много общего с дезинформацией. Дезинфор-
мация появилась еще во времена второй коммуникативной 
революции [1], когда человечество постепенно переходило 
к письменности. Классическим кейсом широко распростра-
ненной информации, неправильно интерпретированной 
аудиторией, представляется случай, произошедший в 1938 
г., когда на радио транслировалась адаптация драмы Гер-
берта Уэллса «Война миров» [7, с. 113–114]. Учитывая, что 
сейчас онлайн-платформы, а особенно социальные медиа, 
становятся главным источником новостей для огромного 
количества людей, дезинформация получает гораздо более 
широкий и простой в использовании канал.

Цифровизация (диджитализация), по мнению С. Робин-
сона и К. Дешано, изменила традиционный подход к ново-
стям. Онлайн-платформы предоставляют возможность не-
журналистам достигать широкой аудитории [13, с. 963–982]. 
Исследование М. Волл указывает на то, что развитие не-
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профессионального журнализма сильно повлияло на вза-
имосвязь между новостями и журналистикой, так как 
теперь журналистский контент (в том числе и новости) 
производится обычными людьми, не имеющими особой 
подготовки [16, с. 797–813]. Через некоторое время непро-
фессиональная журналистика трансформировалась в бло-
ги, что позволяет говорить о наличии постоянной аудито-
рии, имеющей определенную лояльность и доверие к тому, 
что сообщает им данный источник. Как отмечает А. Эрми-
да, постепенно и профессиональные журналисты перешли 
к блогам и развитию аккаунтов в социальных сетях, где не 
только рассказывали о своих новых материалах, но и вза-
имодействовали с аудиторией [10, c. 207–308]. Так, на-
пример, Твиттер достаточно быстро стал платформой для 
обсуждения деталей какого-либо значимого события. Ис-
следование, проведенное в США, выявило, что 44% насе-
ления Америки получают новости из Фейсбука [8, с. 83]. 
Это косвенно свидетельствует и о том, что люди склонны 
доверять данным источникам. Именно выход на массовую 
аудиторию в социальных медиа дал возможность появле-
ния и быстрого распространения фейковых новостей, так 
как дискуссию нельзя модерировать на каждом шагу, на 
каждом репосте, соответственно, фейк практически невоз-
можно отследить и пресечь. Социальные медиа увеличи-
ли не только скорость распространения информации, но 
и скорость распространения фейковых новостей. Социаль-
ные медиа поменяли не только саму систему распростране-
ния новостей (и, соответственно, фейк-новостей), но и из-
менили традиционные представления о том, как должны 
выглядеть новости.

Еще одна важная черта социальных медиа, о которой 
пишет С. Сандар, заключается в том, что восприятие раз-
личных постов часто зависит от их популярности, т.е. че-
ловек склонен доверять новости, которая набрала много 
лайков, репостов и комментариев [15, с. 70–100]. Это кос-
венно указывает на то, что критерием правдивости новости 
выступают абсолютно некорректные показатели – количе-
ственные, которые не связаны с содержанием сообщения. 
Здесь возникает противоречие, выявленное Е. Торсон. Оно 
заключается в том, что популярность информации совсем 
не тождественна ее правдивости, что делает распростране-
ние фейков еще более быстрым и простым [16]. С появле-
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нием ботов популярность информационного поста может 
быть сфальсифицирована, весь процесс получения аудито-
рией информации скомпрометирован, так как люди редко 
занимаются проверкой легитимности данного им знания 
(факт-чекинг) [12, с. 682–699].

Таким образом, из перечисленного выше становится 
очевидно, что термин «фейк ньюс» входит не только в дис-
курс, но и в повседневную жизнь, и нередко используется 
для обозначения неправдивой информации, в том числе 
и для саботажа традиционных новостных организаций.

Фейковые новости являются часто употребляемым сло-
восочетанием, однако его определение и вкладываемый 
смысл несколько изменились по сравнению с более ранни-
ми определениями. Если раньше фейк ньюс определялись 
как связанные с реальностью, но разительно отличающие-
ся от нее типы контента, такие как новостные пародии, по-
литическая сатира и пропаганда в новостях [6, c. 323–343], 
то в настоящее время этот термин используется для описа-
ния намеренно подделанных (поддельных) историй, рас-
пространяемых в социальных сетях и медиа, а также для 
дискредитации работы некоторых новостных изданий 
[3, с. 211–236].

В фейковую новость заведомо заложена дезинформа-
ция, ложь, несоответствие с действительностью, что может 
быть рассмотрено с точки зрения транзакционной модели 
коммуникации, в которой обозначены шумы [9]. В данном 
контексте шумы – это намеренно заложенная дезинформа-
ция, которая делает сообщение не соответствующим дей-
ствительности и, соответственно, мешает реципиенту со-
общения понять его суть.

Популярность и актуальность фейковых новостей объ-
ясняется тем, что им верят. Этому способствуют многие 
черты современного человека, такие как, например, при-
верженность стереотипам. Человеку проще мыслить в уже 
заданных обществом границах и рамках, нежели пытаться 
открыть новые грани старого концепта. Кроме того, сте-
реотипы всячески поддерживаются обществом, СМИ, что 
лишь способствует их распространению. Дополнительным 
аспектом является то, что в обществе развивается инфор-
мационная конформность.

Еще одним фактором, способствующим легкой вере 
фейковым новостям, является необразованность. Сейчас 
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намечается тенденция к большей доступности образова-
ния, при этом его качество заметно ухудшается, т.е. об-
разование носит скорее явочный, фиктивный характер 
[2, с. 211–236]. Это неизбежно приводит к тому, что когни-
тивный капитал человека, необходимый для распознава-
ния фейков, существенно уменьшается, то есть истинных 
установок, с которыми нужно сравнивать информацию, 
становится меньше.

Анализ литературных источников, изучение россий-
ского медиапространства дают основание сравнить различ-
ные типы фейковых новостей. Так, в целом можно отме-
тить 6 типов fake news:

1. Новостная сатира. Примером такого вида фейко-
вых новостей является «Вечерний Ургант». Это вид фейко-
вых новостей, призванный в сатирической форме изобра-
жать настоящую повестку, используя такие приемы, как 
юмор, сарказм, гиперболизацию и т.д. Такие программы 
преимущественно фокусируются на актуальных событиях 
и иронизируют над происходящим в данный момент. Тем 
не менее ключевой особенностью данного типа fake news 
является то, что они позиционируют себя не как источник 
информации, а как развлекательную передачу, т.е. аспект 
«намеренной лжи» в новостной сатире отсутствует. Иссле-
дователи отмечают, что данный формат является важной 
составляющей медийной экосистемы, потому что юмор 
здесь используется для того, чтобы предоставить рацио-
нальную критику ситуации [4, с. 259]. Фокус смещен с ин-
формирования аудитории на ее развлечение. Ключевым 
отличием от новостной пародии является наличие фактов 
и конкретных деталей, хотя бы намекающих о контексте 
сообщения.

2. Новостная пародия. Примером такого вида фейко-
вых новостей является группа Вконтакте Sick Sad World. 
Пародия – это формат, схожий по своим характеристикам 
с сатирой. Однако ключевой особенностью пародии являет-
ся отсутствие опоры на факты, то есть происходит фабри-
кация новостей [5, с. 1–17]. Кроме того, пародия не обяза-
тельно должна быть юмористической. Создатели фейковых 
новостей такого формата прибегают к абсурдизации, чтобы 
усилить контраст реального и выдуманного.

3. Фабрикация новостей. Пример – случай с Трампом 
и его критикой недопуска российской сборной до паралим-
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пиады. По Х. Алкотту, к данному типу фейковых новостей 
относятся статьи, не имеющие никакой фактологической 
базы, но написанные в стиле новостей. Информация, по-
данная таким образом, неверна, но аудитория, восприни-
мающая ее, об этом не знает в момент ее обработки, то есть 
в данном виде фейка присутствует аспект намеренной лжи, 
дезинформации. В выявлении таких фейков есть опреде-
ленная сложность, так как их авторы стремятся к кажу-
щейся объективности и непредвзятости. Сфабрикованные 
новости крайне часто передаются через социальные ме-
диа, и человек, получающий их, подменяет верификацию 
доверием к источнику, не подвергает полученное знание 
проверке. Успех сфабрикованной новости зависит от неко-
торого пререквизита – от градуса социальной напряженно-
сти (чем больше социальная напряженность, тем более уяз-
вимы люди к сфабрикованным новостям) [3, с. 211–236].

Как правило, при конструкции этих трех типов фейко-
вых новостей прибегают к приему «окружения правдой»: 
заведомо ложную информацию окружают большим коли-
чеством истинных деталей, что позволяет реципиенту ве-
рить в сообщаемое ему [14, с. 570–580]. Эта общая черта 
позволяет говорить о схожести трех рассмотренных выше 
форматов.

4. Фотоманипуляция. Пример – случай, когда Мария 
Захарова написала, что Бен Ладена принимали в Белом 
Доме и подтвердила свою догадку смонтированной фото-
графией. Ряд исследователей, таких как Зубиага, Аркаиц 
и Хенг Ли, выделяют фотоманипуляцию как отдельную 
категорию. Данный вид фейковых новостей относится 
к манипуляциям с настоящими изображениями или видео 
с целью создания лживого контекста. Она относится имен-
но к визуальному сопровождению новостей и подразумева-
ет под собой изменение фотографий для введения аудито-
рии в заблуждение [18, с. 1–12]. Такой вид манипуляции 
стал особенно актуален в последнее время из-за доступно-
сти графических редакторов с необходимым функциона-
лом, позволяющим объединять картинки, убирать с нее 
объекты и т.д.

5. Реклама. Пример – любая реклама товаров. Этот вид 
фальшивых новостей имеет ярко выраженную коммерче-
скую мотивацию. В данном случае конечной целью высту-
пает не введение аудитории в заблуждение, а сбыт това-
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ра. Именно с этим типом fake news человек сталкивается 
ежедневно, слыша рекламу на телевидении, в Интернете, 
восхваляющую определенный товар и умалчивающую об 
очевидных недостатках. Специалисты часто стараются 
замаскировать рекламу, сделав ее нативной, не выбиваю-
щейся из контекста, чтобы она не вызывала отторжения 
у публики.

6. Пропаганда. Пример – пропаганда коммунизма 
в СССР. Концепт пропаганды тесно связан с политическими 
процессами и направлен на формирование четкого образа 
и отношения к нему у аудитории, которое часто использует-
ся в политических гонках, когда выдвиженцам необходимо 
сформировать определенный имидж в глазах потенциаль-
ных избирателей. По И. Халдаровой, в таких целях исполь-
зуют стратегический нарратив как инструмент, позволяю-
щий политикам четко выразить свою позицию и получить 
лояльность со стороны электората [11, с. 891–901].

По описанию перечисленных категорий fake news ста-
новится очевидно, что их нельзя расценивать как единое 
целое, так как эти концепты крайне неоднородны.

Для исследования эффективности воздействия fake 
news на аудиторию были сформированы 3 гомогенные фо-
кус-группы со следующим делением по возрастам: 18–24, 
24–55, 55+, выбраны 4 типа из 6: фабрикация новостей, 
новостная сатира и новостная пародия и фото манипуля-
ция.

Участникам предлагались 4 формата одной и той же 
новости, каждый формат нужно было соотнести с поня-
тиями «правда/ложь», а также проследить цепочку их 
мыслей – как респонденты приходят к заключению о прав-
дивости/неправдивости чего-либо. Форматы создавались 
следующим образом: выбран инфоповод, после чего он 
преобразован в фабрикацию новостей, новостную сатиру 
и новостную пародию. Формат фотоманипуляции тестиро-
вался совместно с фабрикацией новостей для того, чтобы 
сохранился смысл сообщения, соответственно, респонден-
ты должны были ответить, вызывает ли большее доверие 
данная информация с картинкой или без. Респонденты 
тестировали фейки «вслепую», т.е. конкретная разновид-
ность новостей не была указана.

На основании опыта предыдущих исследований, прове-
рявших эффективность фейковых новостей в более общем 
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формате, при использовании более развернутой категори-
зации, были выдвинуты следующие гипотезы:

Н1: Новостная сатира воспринимается преимуществен-
но как ложное сообщение.

Н2: Фабрикация новостей воспринимается преимуще-
ственно как правдивое сообщение.

Н3: Новостная пародия воспринимается преимуще-
ственно как ложное сообщение.

Н4: Фотоманипуляция воспринимается преимуще-
ственно как правдивое сообщение.

Для исследования было подготовлено 2 различных ин-
формационных фейка, которые впоследствии были переде-
ланы в разные форматы.

1. Астероид летит к Земле.
А. Фабрикация новостей. Довольно крупный астероид 

2019 EA2, открытый совсем недавно, стремительно сбли-
жается с Землей. Приблизительная дата столкновения, 
прогнозируемая учеными, – 22 июня. Об этом говорит-
ся в сообщении Центра изучения околоземных объектов 
NASA. По расчетам ученых, сближение с Землей начнется 
3 июня, в этот день космическое тело пролетит на рас-
стоянии 306,171 километров от Земли, т.е. окажется 
ближе орбиты Луны, и начнет свое приближение к Земле.

Предварительные оценки показывают, что размер 
астероида лежит в пределах 18–40 метров, т.е. он при-
мерно в полтора-два раза больше размеров Челябинского 
метеорита.

Скорость астероида, летящего к Земле довольно 
мала – «всего» 5,37 километров в секунду. Обнаружен 
астероид был совсем недавно – 9 марта 2019 г. в ходе 
астрономического обзора Маунт-Леммон, проводящегося 
в одноименной обсерватории США с 1994 г. Потенциаль-
ные перспективы столкновения с Землей еще оценива-
ются астрономами, однако правительство Соединенных 
штатов уже начало разработку эвакуационных мер.

Б. Новостная сатира. Крупный астероид несется к Зем-
ле! 22 июня ожидается космическая катастрофа – в сто-
рону Земли летит огромный астероид. Ученые до сих пор 
не знают, как готовиться к этому событию. Уже извест-
но, что под угрозой окажутся страны западного полуша-
рия, в частности, США. Дональд Трамп, по сообщениям, 
уже готовится принимать экстренные меры и советует 
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гражданам оставаться дома, а лучше, пока есть время, 
подыскать себе близлежащее бомбоубежище.

Отмечается, что ученые оценивают энергию столкно-
вения в полторы тонны в тротиловом эквиваленте. Этого 
достаточно для образования кратера диаметром до 15 мет-
ров. Российские власти выразили радость по поводу того, 
что Россия находится вне зоны поражения этого метеори-
та, так как, как выразился глава министерства путей со-
общения, в противном случае, российские дороги так ни-
когда и не пришли бы в нормальное состояние.

В. Новостная пародия. Недавно ведущими специали-
стами и коучами США было высказано опасение, что на 
мир надвигается очередное стихийное бедствие, и людям 
с повышенной чувствительностью к космическим про-
цессам необходимо проявлять бдительность. Согласно 
прогнозу, 22 июня астероид, двигающийся с огромной ско-
ростью, нанесет огромный вред нашей планете. Хилеры 
и специалисты по НЛП предостерегают: в этот день 
будет нельзя выходить на улицу, а также использовать 
приборы, которые могут нарушить магнитное поле Зем-
ли. Поразительно, но прогноз коучей совпадает с прогно-
зом астрономов, говорящих о стремительном сближении 
астероида с Землей.

2. В США легализуют аборты на любом сроке беремен-
ности.

А. Фабрикация новостей. В США, в штатах Вирджи-
ния, Вермонт, Иллинойс и Нью-Мексико по инициативе 
губернатора Ральфа Нортэма были легализованы абор-
ты на любом сроке беременности. Это одна из мер, пред-
принятых губернатором в рамках борьбы за равноправие 
и проекта расширения прав и свобод женщин, который 
был озвучен в его предвыборной программе как важнейший 
аспект его деятельности. Закон предусматривает ничем 
не ограниченное право женщины на аборт в течение всех 
трех триместров беременности, кроме того, реанимация 
ребенка после рождения тоже остается инициативой ма-
тери. Данный закон необходим для того, чтобы гаранти-
ровать женщинам право на аборт, если Верховный суд, где 
сейчас сложилось консервативное большинство, примет 
решение, ограничивающее действие прежних решений. Та-
кие штаты, как Огайо, Айова и Мичиган готовятся рас-
пространить эту практику и на свои территории.
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Б. Новостная сатира. В Соединенных штатах Амери-
ки 14 мая 2019 г. по инициативе губернатора Вирджинии 
было легализовано детоубийство. Согласно новому закону 
женщина на протяжении всей беременности имеет право 
решать, хочет ли она ребенка, и, в случае отказа, за ней 
остается право провести медицинское (хирургическое) 
прерывание беременности. Риторика республиканцев, ре-
гулярно критикующих демократов за либеральные зако-
ны об абортах, остается неуслышанной, лишь обостряя 
противоречия в парламенте. Напомним, до детоубий-
ственной инициативы прерывание беременности на более 
позднем сроке считалось уже не абортом, а искусствен-
ными преждевременными родами. В законах ряда штатов 
зафиксировано, что плод не обладает какими-либо права-
ми, но с момента появления на свет он становится граж-
данином со всеми конституционными правами. Разуме-
ется, намеренное лишение его жизни рассматривается 
как убийство. Подобную инициативу прокомментировал 
представитель РПЦ: «Это деяние греховное. Мы знаем 
на основе Слова Божия, что убить человека – а жизнь на-
чинается с зачатия – великий грех. Поэтому наша борьба 
принципиальна с духовной точки зрения. Мы не можем 
повторять действий царя Ирода, такая ситуация непра-
вильна и уродлива».

В. Новостная пародия: Губернатор штата Вирджи-
ния, США, выступил с инициативой разрешить женщи-
нам делать аборты вплоть до самого рождения ребенка. 
Данное решение было принято под натиском феминисти-
ческого лобби, которое набрало небывалую силу в США 
и стремится к расширению прав и свобод женщин. Из-
вестно, что следующей целью борцы за равноправие ста-
вят выделение бюджетного финансирования на развитие 
контрацептивной культуры.

Данную меру прокомментировали в России: «Женщи-
ны не хотят рожать детей, потому что не видят рядом 
с собой достойных холостых мужчин». Он дал совет, где 
можно найти одиноким женщинам мужа для продолже-
ния рода.

Одним из мест, где, по мнению представителя РПЦ, 
можно найти спутника жизни, является Африка. «Там 
очень много неженатых молодых мужчин. А в Китае еще 
больше. Никаких проблем (...) Взять и уехать! Земля-то 
круглая».
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Первая новость является одновременно и актуальной, 
и непосредственно затрагивающей всех, т.е. она лежит 
в поле так называемого «лишнего сострадания». Вторая 
же новость лежит вне этого поля, однако она попадает 
в информационную повестку и этим самоактуализируется. 
В этом, в частности, выражается ее поливалентность. Та-
кие новости были выбраны из-за того, что они побуждают 
к дискуссии, провоцируют обсуждение, соответственно, 
респонденты будут более охотно общаться на эти темы.

Результаты исследования показали, что в целом в обще-
стве есть тенденция к недоверию транслируемой СМИ ин-
формации. Большинством респондентов обе новости были 
распознаны как фейковые, однако при выявлении деталей 
(что именно в новости – фейк) стало очевидно, что далеко не 
все «ловушки» в новости были распознаны респондентами 
корректно. К одному и тому же информационному поводу, 
обличенному в разные форматы, формируется абсолютно 
разное отношение. Так, новость про астероид в формате фа-
брикации 75% опрошенных воспринялась как истинная, 
чему способствовали научность стиля, корректность при-
веденных математических расчетов, наличие ссылки на 
авторитетный источник.

Также респондентами, распознавшими новость в дан-
ном формате как правдивую, было уточнено, что наличие 
фотографии лишь укрепило бы их веру в данное сообще-
ние. При этом люди, распознавшие фабрикацию, отмети-
ли, что наличие фотографии никак бы не повлияло на их 
решение.

Формат новостной сатиры был однозначно расценен как 
фейк, при этом более старшая возрастная группа обратила 
внимание как на рационально несовпадающие с действи-
тельностью аспекты, так и на формат подачи. При этом 
возрастная группа респондентов до 25 лет при распознава-
нии фейка скорее акцентировала внимание на юмористи-
ческом формате подачи сообщения, нежели рационально 
сравнивала полученную информацию с реальностью.

При рассмотрении той же новости в формате новостной 
пародии респонденты из всех трех фокус-групп успешно 
вычислили фейк, чему способствовало выявление приема 
абсурдизации (в данном случае – несопоставимость транс-
лятора и содержания сообщения). При этом вера в само 
«ядро» сообщения (инфоповод – астероид летит на Землю) 
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также сошла на нет, так как все респонденты отметили его 
фейковость. Из этого следует вывод, что при изменении 
формата исходного сообщения степень доверия ему может 
радикально измениться, причем у различных возрастных 
групп на это будут влиять различные факторы.

Несколько другая ситуация сложилась при рассмо-
трении второй фейковой новости, которая не имела непо-
средственного влияния на респондентов. В формате фа-
брикации новостей данная новость была воспринята 25% 
респондентов как однозначно фейковая, при этом опира-
лись они одновременно на рациональные и моральные со-
ображения.

Примечательно, что в процессе распознания этого фей-
ка апелляция идет сразу и к разуму, и к морали, чего не 
было замечено при рассмотрении первой новости, которая, 
казалось бы, касалась непосредственно всех.

При этом люди, поверившие данной новости, объясня-
ют свою веру атрибуцией к фактам и опыту. Так, во 2-й 
фокус-группе респонденты объяснили свою веру этой ново-
сти следующим: «Я видел истории в инстаграме, где аме-
риканцы высказывались в пользу этого закона». Данная 
атрибуция является ложной, так как респондент запомнил 
тему дискуссии, но не уловил ее суть. В новостную повест-
ку мая был включен инфоповод, в котором говорилось, что 
в Алабаме запрещают аборты, в то время как фабрикация 
состояла из совсем другой информации.

Респонденты, доверяющие информации, отмечают, что 
наличие верифицированных фотографий и историй жен-
щин, уже попавших под действие этого закона, могло бы 
укрепить их веру в данную новость.

В формате новостной пародии информация была вос-
принята с таким же соотношением. Из ответов респонден-
тов четко следует, что легитимизации информации в их со-
знании способствует упоминание некоторых фактов, уже 
им известных.

Респондент, оценивший информацию как ложную, 
тоже выделил, что эпизод про влияние феминисток – прав-
да, но при этом совершенно необязательно правдой должна 
быть вся информация. Тем не менее, даже с учетом того, 
что «ядро» сообщения было оценено большинством как 
правда, комментарий священнослужителя, приложенный 
к этой новости, был одинаково негативно оценен всеми 
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участниками фокус-группы, так как в нем были обнаруже-
ны черты абсурдизации.

В формате новостной сатиры ответы респондентов вы-
глядели уже совсем иначе. 75% опрошенных смогли рас-
познать подмену терминов («аборт» – «детоубийство») 
и идентифицировать информацию как ложную. Веса дан-
ной новости в глазах опрошенных не добавила даже цитата 
представителя РПЦ, которую все респонденты распознали 
как настоящую, но не относящуюся конкретно к ситуации 
в Америке.

Необходимо отметить, что лишь 1 респондент смог наи-
более точно выявить все ложные аспекты, которые были 
включены в данную новость.

Таким образом, можно отметить, что наибольшее до-
верие вызывает информация в формате фабрикации но-
востей, что относится как к новостям, имеющим непо-
средственное влияние на человека, так и не относящихся 
к нему. При этом резонансные, но не влияющие новости 
вызывают доверие и в формате фабрикации, и в формате 
пародии. После проведения фокус-группы стало очевидно, 
что тем респондентам, которые отмечают так называемую 
перегруженность сознания, свойственно больше верить фа-
брикациям. При этом те люди, которые говорят, что филь-
труют информацию, действительно верят данным фейкам 
в гораздо меньшей степени.

После проведения исследования было заключено, что 
гипотезы H1 – H3 подтвердились, при этом гипотеза H4 
была опровергнута. Данная ситуация вызвана тем, что вос-
приятие фотоманипуляции всегда зависит, в частности, от 
ее содержания, поэтому точного вывода о влиянии форма-
та новости на ее восприятие сделать нельзя.

Результаты исследования подчеркивают тенденцию 
растущего недоверия к новостям, при этом обозначают 
эффективность отдельных типов фейковых новостей, пре-
имущественно фабрикации и сатиры. Были выявлены 
определенные аспекты и механизмы, которыми пользуют-
ся люди при оценке новости на подлинность, к ним отно-
сятся, в частности, анализ стиля изложения, наличия ссы-
лок на авторитетный источник, конкретика приведенных 
расчетов, формат подачи, наличие юмористической со-
ставляющей. Самым главным механизмом, участвующим 
в процессе распознавания новости, является механизм 
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сравнения информации с уже имеющимся рациональным 
и эмоциональным опытом, который позволяет человеку 
вынести окончательный вердикт о доверии или недоверии 
информации. Лишь при отсутствии когнитивного капита-
ла человек обращает внимание на контекстуальные вещи 
и обстоятельства – лексику, детали изложения.
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Е.С. Луценко 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«ЕВРОМЕДИА» С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ И PR 

Рассматривается процесс формирования имиджа ком-
пании на примере издательского дома «ЕвроМедиа». Рас-
крыто понятие имиджа, указаны важные составляющие 
успешного образа компании, рассказано о технологиях 
его формирования. Рассмотрены ключевые элементы вну-
треннего и внешнего имиджа конкретной организации, 
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а также ее деятельность в сфере PR. Представлены ре-
альные примеры работы сотрудников издательского дома 
«ЕвроМедиа» над имиджем компании, показана работа 
PR-специалиста как коммуникатора. 

Ключевые слова: имидж, реклама, пиар, PR, издатель-
ский дом, издательство, журнал, ЕвроМедиа, МедиаЮг, 
СМИ, внутренний имидж, внешний имидж.

E.S. Lutsenko

CREATING THE IMAGE OF THE “EUROMEDIA” 
PUBLISHING HOUSE USING ADVERTISING 

AND PR TOOLS

The process of forming the company’s image on the exam-
ple of the publishing house “Euromedia” is considered. The 
concept of image is revealed, the important components of 
a successful image of the company are indicated, and the tech-
nologies of its formation are described. The key elements of 
the internal and external image of a particular organization, 
as well as its activities in the field of PR, are considered. Real 
examples of the work of employees of the publishing house 
“Euromedia” on the image of the company are presented, and 
the work of a PR specialist as a Communicator is shown.

Keywords: image, advertising, public relations, PR, pub-
lishing house, publishing house, magazine, EuroMedia, Me-
diaYug, media, internal image, external image.

В последние годы значение имиджа все более возрас-
тает. Реальная нужда любой компании в высококвали-
фицированном специалисте-имиджмейкере объясняется 
просто – зачастую клиент в первую очередь смотрит не на 
услуги и продукты, что предлагает компания, а на ее пре-
стижность, на то, что о ней говорят специалисты, профес-
сионалы и простые потребители. Так как понятие имиджа 
очень широко, под ним может пониматься имидж компа-
нии, имидж товара, имидж политика и т.д. Каждая из этих 
подструктур скрывает в себе множество особенностей, пра-
вил, техник.

Благополучное развитие бизнеса в современном мире 
невозможно без создания внутреннего порядка в компании, 
аспектов ее имиджа в самой организации, а не только вне 
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ее, продвижения компании, проведения спецпроектов, 
рекламных кампаний и организации мероприятий. 
Наиболее часто одной из площадок, к которой прибегает 
бизнес для усиления своего благоприятного имиджа на 
рынке, являются СМИ. 

Прежде всего, необходимо определить, что же означа-
ет термин «имидж». Для этого мы обратимся к англий-
ской терминологии: дословный перевод термина от англ. 
image – образ. Чтобы четко понимать, что же в современ-
ном русском языке обозначает слово «имидж», необходимо 
сослаться на несколько источников.

В толковом словаре Ефремовой говорится следующее: 
«имидж, -а, м. (книжн.). Представление о чьем-н. внутрен-
нем облике, образе [3, c. 356]».

По другой версии, имидж – это образ человека, включа-
ющий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п., 
способствующие воздействию на окружающих [5, c. 505].

Есть третье мнение, которое утверждает, что имидж – 
это целенаправленно формируемый образ (какого-либо 
лица, явления, предмета), призванный оказать эмоцио-
нально-психологическое воздействие на кого-либо в целях 
популяризации, рекламы и т.п.

На основании этих определений можно сделать вывод, 
что имидж – это искусственно созданный образ человека 
или организации, который существует в сознании членов 
общества. 

Однако «имидж организации» стоит рассматривать от-
дельно. Так, наиболее верным может служить следующее 
определение: имидж организации – это целостное вос-
приятие (понимание и оценка) организации различными 
группами общественности. Его формируют на основе хра-
нящейся в памяти общества информации о различных сто-
ронах деятельности организации на протяжении всего су-
ществования оной. 

Имидж фирмы – лицо организации, специально соз-
данный образ компании на рынке товаров и услуг. Идеаль-
ный имидж – результат большой работы профессионалов 
в области маркетинга, дизайна, психологии, лингвистики 
и рекламы, PR. 

Каким требованиям должен отвечать идеальный имидж 
организации? Он должен формировать положительный об-



513Луценко Е.С. Формирование имиджа издательского дома...

раз у потребителей [1]. Он должен не просто привлекать, 
а притягивать к себе своим особым «характером». Индиви-
дуализация имиджа призвана выделять компанию на фоне 
остальных в положительном свете, превосходящем успехи 
других фирм. 

Образ фирмы в сознании сотрудников – это ее внутрен-
ний имидж. Образ фирмы в сознании людей, не входящих 
в число сотрудников (клиентов, конкурентов, партне-
ров), – это внешний имидж фирмы. Формирование имид-
жа начинается сразу же, как только компания выходит на 
рынок.

Внутренний имидж компании косвенно влияет на вос-
приятие компании обществом. Обычно внутренние аспек-
ты организации не учитываются при оформлении имиджа 
организации. Так, внимание имидж-криэйтэров сосредо-
точено на каких-либо внешних и визуальных деталях ны-
нешнего и будущего образа.

И хотя невидимые аспекты внутреннего мира органи-
зации (отношение персонала к работе, его эмоциональное 
состояние, общий уровень культуры) считаются малозна-
чимыми для формирования имиджа компании, они влия-
ют на репутацию компании так же, как и явные. Видимые 
элементы имиджа являют собой сотрудников фирмы, оли-
цетворяющих ее лицо. Они представляют свою компанию 
перед клиентами, устанавливают с ними каналы связи, 
следят за их эмоциональным фоном, создают атмосферу 
привлекательности. Все это для того, чтобы достичь глав-
ной цели – зафиксированного положительного имиджа ор-
ганизации [2, c. 259]. 

Внешний имидж включает в себя множество элементов, 
складывающихся в единую картину идеального образа 
компании для людей, не включенных во внутреннюю сре-
ду компании, т.е. для потребителей. Сюда можно вписать 
такие аспекты, как [9, c. 582]:

• характеристика деловой активности организации 
(репутация, конкурентоспособность, потенциал, стабиль-
ность работы компании, работа над доверием клиентов 
и партнеров); 

• социальная работа, включающая в себя анализ и фор-
мирование представлений общественности и разных соци-
альных групп об организации, о ее роли в политической, 
экономической, социальной и культурной жизни общества;
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• информирование населения о цене и качестве пред-
лагаемых услуг, об их функциональной ценности, отличи-
тельных свойствах и неповторимости;

• создание материального образа организации, т.е. ра-
бота над корпоративным дизайном (оформление помеще-
ний, транспорта, установление фирменной символики).

Издательский бизнес – это вид предпринимательской 
деятельности на коммерческой основе, осуществляющей 
издательскую деятельность, т.е. подготовку или подго-
товку и выпуск печатных периодических изданий любого 
вида. Распространение и распределение выпущенной про-
дукции по всем доступным каналам – одна из функций 
издательского бизнеса. Издательское дело – сфера обще-
ственного отношения, объединяющая в себе организаци-
онно-творческую и производственно-хозяйственную дея-
тельность юридических и физических лиц, за созданием, 
изготовлением и распространением издательской продук-
ции.

Цель PR в коммерческой структуре – создание благо-
приятного мнения общественности о компании, положи-
тельного представления о том, что компания производит 
и реализует товар или услуги не только лишь ради полу-
чения выгодного дохода, но и в непосредственных прямых 
интересах покупателя, для удовлетворения его потребно-
стей. Другая сфера деятельности PR – это создавать и под-
держивать гармоничные отношения внутри рабочего кол-
лектива, способствовать плодотворному сотрудничеству 
и эффективной коммуникации между департаментами 
компании. Public relations включает в себя следующие ос-
новные направления: 

• общественное мнение; 
• социальные отношения; 
• правительственные отношения; 
• промышленные отношения; 
• международные отношения; 
• финансовые отношения, исследования и статистику; 
• средства массовой информации (СМИ) [7, с. 348–349].
Именно PR-отдел создает верное восприятие своего ру-

ководителя и фирмы в целом клиентами, партнерами 
и конкурентами, он же и управляет информационными по-
токами, так или иначе затрагивающими деятельность ор-
ганизации, решает в этой связи различные вопросы. Поэ-
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тому PR-отдел всегда должен быть правой рукой директора 
и иметь свой взгляд на окружение и способы продвижения 
[6, с. 85–97].

В настоящее время тема печатных СМИ и их будущее 
является важнейшей темой в издательской деятельности. 
Еще в XX в., в связи с популяризацией телевещания воз-
никали дискуссии на тему того, что постепенно периоди-
ческая печать будет вытеснена. В современном мире роль 
новейших медиа быстро растет, но традиционные СМИ уве-
ренно сохраняют свою жизнеспособность. Несмотря на ме-
няющуюся ситуацию, периодическая печать по-прежнему 
остается одним из главных источников получения инфор-
мации для людей во всем мире. Газеты и журналы выделя-
ются тем, что проверяют информацию, и этим выигрывают 
в объективности у других источников информации. Чтобы 
получить оптимальный результат, потребитель стремится 
получать информацию с помощью альтернативных источ-
ников информации, как традиционных СМИ, так и новей-
ших медиа [8, с. 46–47]. Печатные издания сохраняют за 
собой традиционную роль поставщиков качественных но-
востей и информации для граждан. В общем, современной 
печатной периодике свойственны следующие функции: 
информационная, пропагандистская, организаторская, 
рекреативная, культурно-просветительская. 

Издательский холдинг «ЕвроМедиа» («МедиаЮг») осно-
ван в 2002 г. В издательский холдинг «ЕвроМедиа» входят 
следующие компании: издательский дом «ЕвроМедиа», из-
дательский дом «МедиаЮг», автономная некоммерческая 
организация «Центр развития СМИ». В настоящее время 
издательский дом «ЕвроМедиа» вышел на международ-
ный уровень и открыл представительства в ряде городов: 
Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Минске, Астане. Из-
дательский дом – один из лидеров издательского бизнеса 
всей России. В портфеле восемь изданий: отраслевые жур-
налы «Bестник», «Bестник агропромышленного комплек-
са» и «Здравоохранение России»; окружные информацион-
но-аналитические журналы: «Bестник. Северный Кавказ» 
и «Bестник. Поволжье»; информационно-аналитический 
журнал «Bестник экономики», общероссийский журнал 
«Нация» и Федеральный проект «Российское образование».

В команду сотрудников издательского дома входят 
редакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры и спе-
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циалисты по рекламным проектам. Издательский дом – 
информационная площадка федеральных, окружных и ре-
гиональных органов власти, министерств строительства 
и ЖКХ, сельского хозяйства, по делам Северного Кавказа. 
Информационный партнер крупнейших отраслевых меро-
приятий в ЮФО, СКФО, ПФО, СЗФО, СФО, ДФО, Москве 
и Санкт-Петербурге.

Рассмотрим внутренние и внешние аспекты имиджа 
данного издательского дома. К внутренним относятся: 

1) кадровая политика компании;
2) ориентирование и тренинги сотрудников;
3) программы их поощрения.
Примеры формирования имиджа компании через вну-

тренние аспекты мы можем увидеть ниже: 
1. В издательском доме «ЕвроМедиа» трудится це-

лая команда лучших редакторов, журналистов, аналити-
ков, дизайнеров и специалистов по рекламным проектам. 
В компании при должном усердии возможен честный ка-
рьерный рост, и довольно быстрый. Наталья Приходько, 
выпускница факультета лингвистики и словесности Юж-
ного федерального университета, была потанинской сти-
пендиаткой. В издательском доме «ЕвроМедиа» проходи-
ла стажировку в 2015 г. и продолжила работу в отделе по 
связям с общественностью, через год была переведена на 
должность выпускающего редактора.

2. В издательском доме «ЕвроМедиа» ведутся уроки соб-
ственной профессиональной школы. На базе издательского 
дома организована и действует собственная бизнес-школа, 
на площадке которой сотрудники «ЕвроМедиа» делятся 
своими самыми успешными практиками в работе. Так, ле-
том 2017 г. двери бизнес-школы были открыты для отделов 
по работе с партнерами и ключевыми клиентами. Руково-
дители, координаторы проектов и специалисты делились 
своим опытом по работе с разными территориями России 
и стран Единого экономического пространства. Саморазви-
тие и самосовершенствование играют важную роль в про-
фессиональной жизни. Издательский дом «ЕвроМедиа» 
заинтересован в развитии своих сотрудников и постоян-
ном увеличении знаний. Более чем за пять месяцев работы 
школы главные редакторы, журналисты, аналитическая 
группа, дизайнеры и PR-служба будут делиться опытом, 
знаниями, генерировать идеи и рассказывать о наиболее 
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успешных кейсах в своей работе для развития профессио-
нальных навыков. 

Сотрудники посещают разнообразные мастер-классы, 
конференции и профессиональные семинары. Иногда ма-
стер-классы проходят в самом издательском доме. Так, 
известный бизнес-тренер, владелец компании Practicum 
Group, Е. Котов провел мастер-класс для сотрудников «Ев-
роМедиа». Руководитель издательского дома В. Денисов 
представил ему линейку выпускаемых журналов: восемь 
федеральных изданий совокупным тиражом свыше 80 ты-
сяч экземпляров. Е. Котов высоко оценил работу коллек-
тива «ЕвроМедиа», отметив качество и востребованность 
выпускаемых изданий. Бизнес-тренер поделился самыми 
действенными инструментами переговоров, на конкрет-
ных примерах представил наиболее эффективные кейсы 
бизнес-коммуникаций. 

Сотрудники участвуют в международных конкурсах, 
таких как «Искусство печати» по регламенту World Skills 
на базе Рыбинского полиграфического колледжа. Главная 
цель конкурса – повысить престиж высококвалифициро-
ванного труда работников полиграфии, средств массовой 
информации и издательств, привлечь внимание молодежи 
к важнейшим рабочим профессиям и необходимым навы-
кам в области печатной индустрии.

Для обмена опытом и актуальными знаниями между 
коллегами издательского дома практикуются выезды со-
трудников между представительствами. Каждый сотруд-
ник в течение недели работает на новом месте и узнает 
политику редакции, секреты по формированию тематиче-
ских номеров, ключевых обзоров, аналитических материа-
лов, менеджмента.

3. В издательском доме «ЕвроМедиа» существует си-
стема поощрений за заслуги каждого сотрудника. Способы 
получения наград различаются в зависимости от вектора 
деятельности отличившегося: так, PR-специалисту вы-
дадут денежное поощрение за определенное количество 
безупречных (или близких к таковой оценке) мероприя-
тий внутри издательства и вне его, журналиста могут на-
градить за лучший (по итогам всеобщего голосования) за-
головок, а аналитика издательства – за крупный рейтинг 
и полный аналитический обзор к нему. Возможностей для 
того, чтобы побороться за поощрение много: здесь и победы 
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в региональных, международных и всероссийских конкур-
сах, и бурная деятельность для развития компании внутри 
нее самой и во внешних сферах, и командировки, закон-
чившиеся обширными и полными журналистскими тек-
стами либо заключенными полезными союзами. Награды 
тоже разные: среди них можно отметить дополнительный 
выходной день, денежное поощрение, поездка в филиал 
компании для обмена опытом (и с туристической целью), 
участие в уникальных мастер-классах и конференциях.

Среди внешних аспектов мы выделяем следующие: 
1) бизнес-имидж организации, т.е. деловая активность 

компании, его позиция как конкурента и взаимоотноше-
ния с контрагентами; 

2) социальная часть: сюда входит мнение общества об 
организации, деятельность компании, а также ее вклад 
в общественное благосостояние; 

3) имидж продукции, ее качество, функциональность 
и отличительные свойства продукта; 

4) внешняя атрибутика (фирменный, корпоративный 
стиль). Это и оформление помещений или транспортных 
средств, фирменная символика на продукции организации 
и другое.

Опишем все компоненты на реальных примерах дея-
тельности издательского дома «ЕвроМедиа»:

1. Издательский дом – один из лидеров издательского 
бизнеса всей России. В портфеле восемь изданий: отрас-
левые журналы «Bестник», «Bестник агропромышлен-
ного комплекса» и «Здравоохранение России»; окруж-
ные информационно-аналитические журналы: «Bестник. 
Северный Кавказ» и «Bестник. Поволжье»; информа-
ционно-аналитический журнал «Bестник экономики», 
общероссийский журнал «Нация», Федеральный проект 
«Рос сий ское образование» и свежий проект издательства 
Фе де раль ный отраслевой журнал «Социальная защита 
в России».

В команду сотрудников издательского дома входят ре-
дакторы, журналисты, аналитики, дизайнеры и специали-
сты по рекламным проектам. Про работу аналитического 
центра расскажем подробнее. Нам удалось изнутри под-
робно изучить его деятельность. Аналитический центр из-
дательского дома «ЕвроМедиа» составляет рейтинги и под-
готавливает аналитические обзоры различных секторов 
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экономики уже более 5 лет. Ежегодно на страницах журна-
лов издательского холдинга печатают до 55 рейтинговых 
и рэнкинговых исследований. Объектами изучения анали-
тического центра традиционно являются сферы здравоох-
ранения, строительства, образования, гостиничного дела, 
сельского хозяйства, промышленности и других секторов 
экономики. География исследований увеличилась до все-
российских масштабов. 

Издательский дом «ЕвроМедиа» – один из немногих хол-
дингов с собственным аналитическим ядром, что позволяет 
ему добавить очко в позиционировании себя как одного из 
ведущих представителей издательского бизнеса Рос сий ской 
Фе де ра ции. «ЕвроМедиа» не нужно обращаться к иным 
агентствам за рейтинговыми исследованиями и аналитиче-
скими обзорами: вся нужная работа проводится внутри ор-
ганизации и посредством командировок, в которых взаимо-
действие с предметом исследования проходит напрямую. 

Издательский дом – информационная площадка фе-
деральных, окружных и региональных органов власти, 
министерств строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, 
по делам Северного Кавказа. Информационный партнер 
крупнейших отраслевых мероприятий в ЮФО, СКФО, 
ПФО, СЗФО, СФО, ДФО, Москве и Санкт-Петербурге.

«ЕвроМедиа» участвует и выступает информационным 
партнером в творческих профессиональных конкурсах, 
а также в медиаизмерениях. Издательский дом имеет в сво-
ем активе много престижных призов и премий: «Золотой 
фонд прессы», «Искра юга», «Серебряный лучник-Юг». 
Альманах издательского дома «Здравоохранение России» 
ко дню медицинского работника объемом более 500 стра-
ниц попал в Книгу рекордов России. 

2. «ЕвроМедиа» регулярно проводит эксклюзивные ме-
роприятия – круглые столы. Круглые столы издательского 
дома служат площадкой для решений ряда проблем адми-
нистративного и государственного масштаба. На данные 
круглые столы,брифинги и встречи приходят известные 
эксперты, чиновники и политики. 

Издательский дом часто проводит экскурсии по редак-
ции для студентов и школьников профильных направле-
ний подготовки. В рамках экскурсий обучающиеся узнают 
издательский бизнес изнутри, повышают уровень своих 
знаний в области журналистики и медиакоммуникаций, 
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благодаря общению с профессионалами. О востребован-
ности такого рода мероприятий для учеников и студентов 
говорит то, что они собственными глазами видят результа-
ты труда людей разных профессий и этот труд востребован 
обществом. А для издательского дома это хороший PR-ход 
и подготовка будущих специалистов, которые, возмож-
но, захотят начать свой профессиональный путь именно 
в здесь. 

Издательский дом выступает площадкой для обсуж-
дения и решения различных вопросов градостроитель-
ства, окружающей среды, энергетики и т.д. Так, в декабре 
2017 г. один из инициаторов проекта «Реабилитация реки 
Темерник с преобразованием прибрежных территорий в об-
щегородской экологический парк» Ю. Погребщиков пред-
ставил в издательском доме «ЕвроМедиа» информацию 
о ходе реализации самого масштабного проекта в экологии 
в современной истории региона. Он также презентовал кон-
цепцию еще одного важнейшего проекта – модернизации 
и развития системы отведения поверхностных вод с терри-
тории г. Ростова-на-Дону. «Хотел бы подчеркнуть, что без 
издательского дома «ЕвроМедиа» реализация этого проек-
та была бы невозможна. Спасибо вам за информационную 
поддержку в отраслевом журнале «Вестник» и проведение 
круглых столов в пресс-центре издательства», – сказал ди-
ректор АНО «Парк Темерник», первый мэр г. Ростова-на-
Дону, советник президента ТПП РО Ю. Погребщиков [10].

3. Альманах издательского дома «Здравоохранение Рос-
сии» ко дню медицинского работника объемом более 500 
страниц попал в Книгу рекордов России. Об этом было упо-
мянуто выше, но данный факт является показателем как 
бизнес-имиджа (позиция издательского дома и его журна-
ла как рекордсмена всемирного справочника, включающе-
го выдающиеся достижения СМИ), так и отличительных 
свойств продукта, выпускаемого издательством ежеквар-
тально и чаще.

Стоит вновь упомянуть аналитический центр. Он явля-
ется победителем федеральных конкурсов: занял 1-е место 
в номинации «Лучший материал об инвестициях» I Всерос-
сийского конкурса «Вода России», 1-е место в номинации 
«Ищу инвестора!» V Всероссийского конкурса на лучшее 
освещение реформы жилищно-коммунального хозяйства 
и т.д. Почему этот факт тоже находится в третьем пункте? 
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Ответ приведен выше: рейтинговые исследования оформ-
ляются индивидуально для каждого случая и являются 
одним из главных украшений каждого выпуска. Помимо 
работы штатных дизайнеров стоит упомянуть творчество 
художника А. Лютова. Его картины всегда привлекают 
внимание своей красочностью, ярким кавказским колори-
том и тончайшим юмором. Творческие находки автора уже 
стали визитной карточкой «Вестника», его неотъемлемой 
частью.

4. В «ЕвроМедиа» разработан свой собственный стиль 
и установлено определенное, даже патриотическое цве-
товое сочетание: белый, синий, красный. Корпоративная 
продукция предназначена для раздачи клиентам и пар-
тнерам. Помимо логотипа в продукции также использует-
ся дизайнерский элемент «паттерн», введенный в обиход 
в недавнее время. Промо-продукция предназначена для 
использования среди коллег и для распространения на ме-
роприятиях, где промо презентуется клиентам, партнерам 
и читательской аудитории в целом. В перечень продукции 
для клиентов и работников издательства входят календа-
ри, блокноты, папки, кубарики. Все позиции промо изго-
товлены в едином фирменном стиле. Промо и эксклюзив-
ные сувениры для партнеров и клиентов уже побывали 
в командировках с представителями издательского дома 
«ЕвроМедиа». 

Фирменная продукция издательского дома исполь-
зуется внутри компании, является презентом гостям из-
дательства и выступает визитной карточкой холдинга на 
различных PR-мероприятиях, праздниках и событиях. 
В последнем случае подразумевается пресс-волл, баннеры, 
брендированная стойка, пакеты и шары с логотипом. 

Коммуникативные технологии по сути своей и есть 
PR-деятельность организации, т.е. взаимодействие ком-
пании и масс людей, предмета или целой системы. Можно 
также сказать, что это общение между человеком-органи-
зацией и человеком-обществом. 

PR-деятельностью в издательском доме «ЕвроМедиа» 
занимается департамент по связям с общественностью 
и продвижению. Выделим превалирующие пункты спосо-
бов продвижения в издательском доме «ЕвроМедиа»:

• проведение собственных мероприятий для целевой 
аудитории и клиентов издательского дома;
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• спонсорская и выставочная деятельность;
• совместные мероприятия с другими СМИ;
• участие в медиа-исследованиях и участие редакции 

в конкурсах мастерства для СМИ;
• составление рейтингов и тестирование продукции;
• продвижение в интернете при помощи социальных се-

тей и новейших электронных форматов размещения. 
Одна из основных задач PR-департамента издатель-

ского дома «ЕвроМедиа» – это создание корпоративной 
индивидуальности и позиционирование себя как фирмы, 
заслуживающей доверия, с хорошей репутацией. Корпора-
тивная индивидуальность в издательском доме создается 
за счет уникального стиля, в который входит логотип, цве-
товая гамма, ряд вещей, брендированных под организацию 
[5, с. 85–97]. Об этом шла речь в предыдущем параграфе.

В обязанности специалиста по связям с общественно-
стью и продвижению «ЕвроМедиа» входит:

• разработка стратегии продвижения бренда издатель-
ского дома в долгосрочной перспективе;

• создание статей, пресс-релизов и других публикаций 
для СМИ, поддержание отношений со СМИ; 

• создание и проведение рекламных акций и кампаний, 
организация имиджевых мероприятий; 

• повышение цитируемости компании, увеличение за-
поминаемости бренда, управление репутацией;

• составление бюджета и формирование программы 
развития РR-кампании в целом; 

• анализ эффективности РR-кампании; 
• анализ работы конкурентов, ведение сайта и социаль-

ных сетей издания; 
• участие в выставках и форумах;
• участие в мероприятиях, связанных с дизайнерской 

деятельностью.
Выбор интегрированных коммуникаций специалистом 

по связям с общественностью основывается на анализе эф-
фективности предыдущих периодов, необходимости и до-
статочности охвата заданных целевых аудиторий и пози-
ционирования компании.

Имидж организации – это идеал, к которому должен 
стремиться каждый сотрудник данной фирмы. Более того, 
каждый клиент должен, не осознавая того, создавать по-
зитивный имидж организации. В этом плане издательский 
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дом «ЕвроМедиа» ведет успешную работу по укреплению 
и развитию внутренних компонентов собственного имид-
жа. Благодаря осуществлению успешных мероприятий 
внутри компании, правильной деятельности по укрепле-
нию и улучшению связей внутри коллектива и созданию 
позитивного образа как у таргет-аудитории, так и у слу-
чайных посетителей страниц компании в электронных 
сетях, холдинг «ЕвроМедиа» занимает лидирующие пози-
ции в современном издательском бизнесе. 

PR-деятельность издательского дома «ЕвроМедиа» 
включает в себя: PR-мероприятия, PR-кампании, приуро-
ченные к различным датам, коммуникации при помощи но-
вейших медиа, промо-продукцию. PR-программа холдинга 
«ЕвроМедиа» весьма развита, благодаря этому компании 
с легкостью удается сохранять правильный образ среди сво-
ей целевой аудитории, как у читателей бумажных носите-
лей, так и посетителей информационных ресурсов. Таким 
образом эти технологии работают и на сегодняшний день.
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Рассматривается общее понятие межкультурной дело-
вой коммуникации, ее значение в современном мире. Под-
черкивается значимость умения различать и понимать осо-
бенности деловой коммуникации разных стран, а также 
приводится ряд общепринятых правил делового общения, 
которые следует соблюдать в любой стране, несмотря на 
культурные отличия.
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CROSS-CULTURAL ASPECTS OF BUSINESS 
COMMUNICATION IN THE SERVICE

This article discusses the General concept of intercultural 
business communication, its importance in the modern world. 
The importance of the ability to distinguish and understand 
the peculiarities of business communication in different coun-
tries is emphasized, as well as a number of generally accepted 
rules of business communication that should be followed in 
any country, despite cultural differences.
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munication, cultural individuality, rules of business commu-
nication.

В современном мире одно из самых значимых и важ-
ных мест занимает деловая коммуникация, в частности по-
нимание различных культур, их особенностей, традиций 
и т.д. Очень важно уметь различать специфику деловой 
коммуникации представителей разных стран. Несоблюде-
ние данных разграничений приводит к тому, что компани-
ям практически невозможно сотрудничать с представите-
лями компаний других стран.
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Во многих литературных источниках представлены 
различные мнения и позиции исследователей по данному 
вопросу. Основным подходом при рассмотрении проблемы 
является стремление авторов выявить характеристики, 
которые будут аналогичны для всех культур. Эти харак-
теристики представляют собой набор общечеловеческих, 
общегуманитарных базовых ценностей и нравственно-эти-
ческих норм. 

В связи с тем, что в настоящее время множество сфер 
нашей жизнедеятельности получили довольно широкое 
распространение, возникает необходимость владения спе-
циалистами разных областей навыками профессиональной 
культуры, что является значимым компонентом професси-
ональной межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – это особая форма 
коммуникации двух или более представителей различных 
культур, этносов, процесс которой представлен обменом 
информацией и ценностями взаимодействующих культур. 
Процесс межкультурной коммуникации – это специфиче-
ская форма деятельности, которая не ограничивается толь-
ко знаниями иностранных языков, она требует также зна-
ния материальной и духовной культуры другого народа, 
религии, ценностей, нравственных установок, мировоз-
зренческих представлений, в совокупности определяющих 
модель поведения партнеров по коммуникации. Изучение 
иностранных языков и их использование как средства 
международного общения сегодня невозможно без глубо-
кого и разностороннего знания культуры носителей этих 
языков, их менталитета, национального характера, образа 
жизни, видения мира, обычаев, традиций и т.д. Только со-
четание этих двух видов знания – языка и культуры – обе-
спечивает эффективное и плодотворное общение [3].

М.А. Василик писал в своем учебнике, что «если взаи-
модействующие лица имеют схожие социальные характе-
ристики и схожий социальный опыт, то это значительно 
облегчает их взаимопонимание в процессе общения, а если 
же напротив, взаимодействующие лица имеют разные со-
циальные характеристики, то их взаимопонимание может 
быть существенно осложнено» [1]. Такой культурный ба-
рьер может значительно повлиять на смысл одной и той 
же информации. Обычно именно культурные ошибки вос-
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принимаются неприятно и болезненно, нежели языковые 
ошибки.

Как подчеркивают многие специалисты, даже хорошего 
знания иностранного языка недостаточно для эффективно-
го общения с его носителями. У каждого народа сложились 
свои традиции общения, которые находят выражение в ри-
туалах, поведении, жестах, мимике, движениях, образе 
мыслей и т.п. При деловой встрече представители разных 
культур действуют в соответствии со своими культурными 
нормами и национальным менталитетом. 

Принадлежность людей к определенной нации, этно-
су, классу, социальной группе, религиозной конфессии, 
профессиональному сообществу и так далее порождает 
и социо культурные различия, которые могут вызвать су-
щественные затруднения в процессе общения.

Культурные барьеры оказывают серьезное влияние 
и на толкование одного и того же сообщения. Порой имен-
но культурные стереотипы влияют на «правильность» или 
«неправильность» интерпретации текста.

«Культурный барьер, – утверждает С.Г. Тер-Ми на со-
ва, – гораздо опаснее и неприятнее языкового. Культурные 
ошибки обычно воспринимаются болезненнее, чем ошиб-
ки языковые, несмотря на то что первые гораздо более из-
винительны. Однако все мы знаем из собственного опыта, 
с каким добродушием обычно встречаются ошибки в ино-
странных языках его носителями. Культурные же ошиб-
ки, как правило, не прощаются так легко и производят са-
мое отрицательное впечатление» [2].

Р.Д. Льюис условно разбивает культуры мира на три 
типа: моноактивные, полиактивные и реактивные.

Моноактивные (монохромные) культуры – ориенти-
рованные на задачу культуры. Этой группе принадлежат 
жители Швеции, Швейцарии, Дании, Германии, Англии, 
Канады, США. Представителям моноактивной культуры 
свойственно составлять график дел и действовать соглас-
но ему. Такие люди в отведенное определенному действию 
время занимаются только им, так как для них при такой 
деятельности эффективность наиболее высока. Если но-
ситель моноактивной культуры занимается большим про-
ектом, то для него будет предпочтительнее разбить его на 
этапы и следовать намеченному плану работы. Поведение 
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таких людей имеет следующие характеристики: пункту-
альность, терпеливость, логичность, систематические дей-
ствия, беспристрастность и официальность. Эти черты яв-
ляются важным атрибутом хорошего бизнесмена в странах 
моноактивных культур. Как правило, люди моноактивной 
культуры являются интровертами.

Полиактивные культуры. Народы этой культуры ори-
ентированы на людей. Они общительны и высоко ценят 
межличностную коммуникацию. Льюис их называет сло-
воохотливыми. Полиактивные люди больше внимания 
уделяют способу своих действий, а не их очередности и рас-
писанию, поэтому их график непредсказуем. Они легко мо-
гут заниматься несколькими делами одновременно, пере-
ключаться с одного проекта на другую работу. В бизнесе 
представители полиактивных культур могут использовать 
связи, доверять информации из устной коммуникации. 
Они ведут очень оживленный диалог, не боясь перебивать 
собеседника, так как склонны к активной жестикуляции, 
мимике и эмоциям. К этой культуре относятся итальянцы, 
латиноамериканцы, африканцы, арабы, средиземномор-
ские народы, португальцы.

Реактивные, или слушающие, культуры. Представи-
тели реактивных культур интровертны и непроницаемы. 
Дискуссия в стране реактивных культур носит безличный 
характер: редко используются имена и почти отсутствует 
зрительный контакт. Такие люди склонны видеть картину 
дела в целом, всегда сохраняют свое лицо и способны под-
страиваться под график своего партнера [4].

Именно поэтому, несмотря на культурную индивиду-
альность каждой страны, можно выделить ряд определен-
ных правил делового поведения и общения, которые будут 
приемлемы в любой стране пребывания:

1. Самым важным правилом является уважение 
национальных традиций, религии, руководства страны, 
в которой вы находитесь.

2. Не следует критиковать и сравнивать что-либо со сво-
ей страной.

3. Следует соблюдать пунктуальность, учитывать время 
в дороге, движение на дорогах, скопление людей на улицах 
и т.д.
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4. В любой стране следует пользоваться титулами, по-
скольку они очень важны.

5. Не стоит много говорить и тем более хвастаться своим 
материальным положением.

6. Если вы приезжаете в какую-либо страну не в первый 
раз, то стоит позаботиться о том, чтобы на обороте визит-
ной карточки была информация на языке данной страны.

7. Когда звучит национальный гимн страны, обязатель-
но следует вставать.

8. Не стоит надевать специфические национальные 
костюмы, поскольку они могут нести религиозный харак-
тер.

9. Следует запоминать имена людей, с которыми вы 
контактируете. Если имя сложное, можно потренировать-
ся в его произношении. Также имейте в виду, что имена 
могут указывать на социальный статус и семейное положе-
ние. Но если человек сам не просит о том, чтобы вы называ-
ли его по имени, делать этого не стоит.

10.  Необходимо знать хотя бы несколько основных фраз 
на языке страны, в которой вы находитесь. В том случае, 
если вы совсем не знаете языка, следует иметь переводчика 
на переговорах.

11. Ваша одежда должна быть неброской, хорошо сши-
той и качественной. Как правило, это деловой стиль – бе-
лый верх, черный низ. Женщинам не следует надевать ко-
роткие юбки.

12. Помните, что во многих странах приветствия имеют 
национальную окраску. Основной формой приветствия яв-
ляется рукопожатие. В некоторых странах женщинам по-
жимать руку не принято, поэтому следует дождаться, пока 
она сама протянет вам руку.

13. В любой стране принято проявлять уважение к стар-
шим.

14. Во многих странах на бизнес оказывает влияние 
религия – на распорядок дня и рабочие месяцы и дни. 
Лучше узнать подробнее о религии данной страны, но не 
стоит вступать в дискуссии на такие темы.

15. Следует остерегаться использования привычных 
вам жестов, так как в других странах они могут иметь со-
всем другое значение.



530                                    Секция 5. От учеников – учителю...

Таким образом, мы понимаем, что в деловом общении 
важно не только знание языка, но и знание культуры стра-
ны, в которой находишься. Важно понимать и уважать 
культурные ценности других народов, их стиль жизни 
и традиции, быть сдержанным и взвешивать все принима-
емые решения, связанные с ними. А также следует соблю-
дать даже самые простые, общепринятые правила делового 
этикета. Кроме того, следует помнить, что никакие пра-
вила и даже отличное знание языка не помогут вам в том 
случае, если вы не будете проявлять доброжелательность 
и искренность.
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В современном мире сфера обслуживания занимает осо-
бое место. Практически ежедневно мы принимаем в ней 
участие, являясь потребителями. Мы ходим в магазины, 
осуществляем заказы через Интернет, посещаем салоны 
красоты и другие организации, оказывающие различные 
услуги. Для нас важно, чтобы персонал правильно понял 
нас, чтобы нам не навязывали лишние товары. Другими 
словами, мы ожидаем, что нам окажут высококачествен-
ный уровень обслуживания. 

Именно поэтому сегодня качество сервиса является од-
ной из самых важных составляющих в развитии любого 
бизнеса. Конкуренция на рынке товаров и услуг с каждым 
днем увеличивается, следовательно, если компания хочет 
продавать свои товары или услуги дорого, то она обязана 
предложить клиенту высококачественный сервис. На се-

© Сергунина А.А., 2020
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годняшний день в России не более 5% компаний предостав-
ляют хороший и запоминающийся уровень обслуживания. 
Таким образом, встает вопрос об обучении персонала осно-
ве качественного обслуживания [2].

Обучение клиентоориентированному подходу формиру-
ет несколько преимуществ:

• положительный имидж компании; 
• повышение удовлетворенности клиента; 
• сокращение цикла продаж;
• увеличение притока клиентов по рекомендациям;
• увеличение мотивации сотрудников;
• увеличение стоимости предложения;
• снижение накладных расходов.
Совокупным результатом всех вышеперечисленных 

пунктов можно считать создание мощного конкурентного 
преимущества и повышение объемов продаж предприятия.

Большинство компаний внедряют уже специально раз-
работанные программы для своих сотрудников, которые 
помогают повысить культуру и качество обслуживания. 
Однако не всегда получается так, что и руководство, и со-
трудники довольны результатом. Зачастую происходит 
эмоциональный спад, который вызван как раз тем, что вы-
бранные технологии не сработали. Такие ситуации проис-
ходят потому, что руководители совершают ряд типичных 
ошибок.

Выделим основные, наиболее частые ошибки:
1. Многие руководители требуют мгновенной отдачи от 

персонала, считая, что один семинар или тренинг сможет 
мгновенно изменить ситуацию. Хотя на деле считается, 
что только через шесть месяцев можно заметить видимый 
результат подготовки персонала.

2. Когда руководство решает заняться вопросом о вне-
дрении культуры и качества обслуживания, практиче-
ски всегда данный процесс поручается отделу по работе 
с персоналом. Но, как всем нам известно, сотрудники 
этого департамента не контактируют с клиентами ком-
пании. Следовательно, данный отдел не сможет научить 
основной персонал культуре обслуживания, основам 
сервиса и т.д.

3. В связи с тем, что невозможно мгновенно оценить 
по экономическим показателям работу новой системы об-
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служивания, руководство часто ослабляет свое внимание 
на контроле персонала. За счет этого может произойти 
много неприятных ситуаций, поэтому обязательно следу-
ет внедрять определенные сервисные показатели: количе-
ственные характеристики или индекс удовлетворенности 
клиента. Также необходимо регулярно контролировать ка-
чество сервиса, например, с помощью такого метода, как 
«тайный покупатель». Но, в любом случае, следует быть 
внимательным к сотрудникам, поскольку даже отличное 
прохождение тайного покупателя не всегда означает, что 
качество сервиса высокое.

4. Нерегулярность обучения. Обычно нового сотрудни-
ка обучают в первый месяц его прихода или же сразу после 
прохождения испытательного срока. Затем повторное обу-
чение повторяется лишь через очень большой промежуток 
времени или же не повторяется вообще. Практика показы-
вает, что эффект от обучения сервису притупляется через 
2–3 месяца, эмоциональный подъем стихает, сотрудники 
забывают многие усвоенные приемы. Особенно актуально 
постоянное обучение и повышение квалификации персо-
нала контактной зоны, который «удержался» на рабочем 
месте более года. 

5. Акцент на контактной зоне. Это является недостат-
ком множества компаний, поскольку концентрация вни-
мания идет только на сотрудников контактной зоны. Руко-
водители упускают все отделы и подразделения, которые 
косвенно участвуют в процессе обслуживания. Конечно, 
можно научить персонал всем необходимым стандартам, 
но если возникают неприятности при оплате товара, его 
доставке, установке и т.д., эффект «безупречного» серви-
са будет невозможен. Эта ошибка приводит к конфликтам, 
увольнениям и т.п.

6. Отсутствие системы мотивации. При запуске про-
грамм по повышению качества услуг, следует сосредо-
тачиваться не только на ее контроле, но и на мотивации 
сотрудников, участвующих в данном процессе. Это необя-
зательно должно быть денежное поощрение. Можно при-
думать различные бонусы или же вообще мотивировать 
людей словами.

На сегодняшний день сфера услуг нуждается в усилении 
взаимосвязи со стратегией развития народнохозяйствен-
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ного комплекса в целом. Сфера услуг зависит не только 
от уровня качества оказания услуг, потребительско-стои-
мостных свойств произведенного продукта, но и от таких 
социальных показателей, как уровень и качество жизни, 
здоровье и экономическая активность населения, социаль-
ная напряженность, развитие социальной сферы.

Можно утверждать, что инновационная деятельность 
в сфере услуг по своей направленности должна не только 
охватывать сферу производства товаров и сферу их потре-
бления в целом, но и отслеживать особенности конкретных 
потребителей, что в конечном счете обусловливает необхо-
димость программного подхода, предусматривающего про-
гнозирование, избирательность и адресность, рациональ-
ность использования всех типов ресурсов.

Учитывая сложившуюся специфику управления на-
роднохозяйственным комплексом, состав хозяйствую-
щих субъектов-товаропроизводителей и структуру сферы 
услуг, представляется возможным определить и целесо-
образную структуру инновационной деятельности в дан-
ной сфере.

Инновационная деятельность в сфере услуг должна 
быть связана с прогнозируемым результатом, который 
приводит к изменениям как внутри предприятия-товаро-
производителя, так и во внешней среде. Например, рост 
платежеспособного спроса сопровождается повышени-
ем требований к потребительским свойствам выпускае-
мой продукции, что вынуждает предприятия расширять 
и обновлять ее номенклатуру, вносить соответствующие 
изменения в конструкцию и дизайн товаров, перестраи-
вать маркетинговые сети, разнообразить ассортимент ус-
луг на потребительском рынке. Расширение потребностей 
в сфере услуг обусловливает трансформации в производ-
ственном процессе товаропроизводителей, в информаци-
онных системах. Развитие сферы услуг формирует но-
вую конкурентную среду и новые потребности в товарах 
и услугах.

Можно выделить три основных типа изменений, проис-
ходящих на предприятиях сферы услуг под воздействием 
инновационной деятельности:

• эндогенные, вызванные трансформациями во внеш-
ней среде;
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• экзогенные, связанные с потребностями самого пред-
приятия в процессе его функционирования с сохранени-
ем (стабилизирующие изменения) или модификацией его 
функций (модифицирующие изменения) в сфере услуг;

• рефлекторные, порожденные результатами функцио-
нирования предприятия во внешней среде и стимулирую-
щие внутренние преобразования за счет «обратной связи».

Все три типа изменений направлены на обеспечение 
устойчивой и стабильной деятельности. Если результат 
инновационной деятельности рассматривать как последо-
вательную цепочку вновь формирующихся ценностей и по-
требностей, то могут быть осуществлены все типы измене-
ний.

Изменения могут коснуться всех типов, например 
продуктовых и процессорных изменений в сфере услуг. 
Целью продуктовых изменений является выпуск ново-
го или модификация выпускаемого ранее продукта. Как 
правило, они направлены на рост числа потребителей или 
на увеличение доли рынка. При этом сохраняется отрас-
левая принадлежность цепочки ценностей и продуктовые 
изменения чаще всего не вносят в нее существенных из-
менений.

В то же время диверсификация производства в форме 
освоения выпуска продукции других отраслей должна рас-
сматриваться как совокупность процессных изменений, 
так как при этом происходит формирование новой цепочки 
ценностей, т.е. развитие новых производственных и обе-
спечивающих процессов.

Целью локальных процессных изменений являет-
ся преимущественно рост производительности, качества 
и эффективности производственно-хозяйственной деятель-
ности. Данные изменения направлены на усиление конку-
рентной позиции предприятия и создание новых конку-
рентных преимуществ.

Нередко процессные и продуктовые изменения осу-
ществляются на предприятии параллельно, однако их 
различный характер и несовпадающая целевая направ-
ленность вызывают необходимость разделения форм и ме-
тодов управления ими.

В современной практике изменения в сфере услуг но-
сят либо экстенсивный, либо интенсивный характер. 
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Экстенсивное развитие предполагает изменение объемов 
товаров и услуг в пределах существующего потенциала 
предприятий. Оно характерно для динамично развиваю-
щихся рынков услуг, в которых спрос существенно пре-
вышает предложение, а потребители услуг предъявляют 
новые требования к содержанию и качеству услуг. Интен-
сивное развитие направлено на наращивание потенциала 
в сфере услуг за счет рационального использования вну-
тренних ресурсов предприятий и является возможным 
лишь в случае очевидной конкурентоспособности пред-
приятия.

Таким образом, выделив основные проблемы построе-
ния качественного сервиса, можно с уверенностью сказать, 
что качество обслуживания может быть улучшено только 
в том случае, если будут задействованы все стороны компа-
нии. Ни одна программа по обучению персонала не решит 
проблем, если они кроются внутри компании. Поэтому тре-
буется участие абсолютно всех направлений: кадрового от-
дела, финансового, коммерческого и других. Если избегать 
данных ошибок, компания придет к тому самому высоко-
качественному обслуживанию, что следом за собой повле-
чет увеличение продаж, формирование лояльности клиен-
тов к бренду, сокращение бюджета для рекламы, снижение 
текучести кадров, а также улучшение отношений в кол-
лективе.
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STUDY OF NATIONAL CULTURAL STEREOTYPES 
OF SPEECH BEHAVIOR

This article analyzes traditional phrases and expressions 
in situations of greeting, gratitude and compliment, mani-
fested in stereotypes of speech behavior in these three situa-
tions of communication. These stereotypes of speech behavior 
are integral parts of the national cultural stereotypes of Rus-
sia. Acquaintance with them will help students to expand 
speech communication and more deeply understand the nu-
ances of everyday Russian culture.
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communication.

Национальные стереотипы поведения – это характер-
ные для какого-то определенного народа, нации устой-
чивые представления о том, как в той или иной ситуации 
следует вести себя. Речевые стереотипы – это устойчивые 
выражения, с помощью которых можно быстро и успеш-
но передать нужную информацию и сформировать мне-
ние собеседника в соответствии со своими целями. Эти 
устойчивые выражения указывают на то, что в нацио-
нальном сознании существуют представления о строгих 
предписаниях относительно организации коммуника-
тивной ситуации. Обычно стереотипы являются одним 
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из самых эффективных способов воздействия на сознание 
людей.

Речевое поведение всегда соответствуют определенной 
речевой ситуации. Так, встречая знакомых, люди обыч-
но кланяются друг другу и говорят: «Здравствуйте». Это 
является стереотипом речевого поведения. Однако в каж-
дой культуре эти речевые стереотипы проявляются по-
разному. Стереотипы речевого поведения представляют 
национальную культуру.

В каждой языковой культуре существуют некоторые 
типичные коммуникативные ситуации, в соответствии 
с которыми формируются конкретные стратегии речевого 
поведения. Постепенно они становятся нормами социально-
го поведения, которые члены языкового и культурного со-
общества должны соблюдать при долгосрочном использова-
нии. Таким образом, происходит закрепление стереотипов 
речевого поведения в языке и национальной культуре [6; 7].

Российский лингвист В.А. Маслова считает, что стерео-
типы – это «обобщенное представление о типичных чертах, 
характеризующих какой-либо народ» [5]. Языковым стере-
отипом считается не только суждение, но и любое устойчи-
вое выражение, состоящее из нескольких слов. Употребле-
ние таких стереотипов облегчает и упрощает общение, так 
как собеседник сразу понимает, о чем идет речь. А.В. Сер-
геева тоже считает, что «национальный культурный стере-
отип – это обобщающее понимание поведения и поступка 
определенной нации» [8]. В частности, характерные черты 
стереотипов включают в себя два аспекта. Во-первых, эти 
черты отражаются в той или иной степени у каждого чле-
на национального сообщества. Во-вторых, эти черты про-
являются в различных выражениях, связанных с разными 
бытовыми ситуациями (знакомством, принятием пищи, 
выражением благодарности и т.п.). Поскольку стереотипы 
представляют собой обобщенное понимание определенной 
культуры и члена культурной группы, его также называют 
культурными стереотипами или национальными культур-
ными стереотипами [3].

Данная статья анализирует несколько речевых ситуа-
ций, встречающихся в повседневной жизни, что поможет 
нам лучше понять русские речевые стереотипы, русскую 
национальную культуру и в дальнейшем способствовать 
более успешному межкультурному общению. Мы анали-
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зируем и сравниваем национальные культурные и речевые 
стереотипы в русском и китайском языках.

Приветствие.
Началом общения является приветствие. Цель привет-

ствия – установить контакт, выстроить позитивные отно-
шения с собеседником. Приветствие – это первая демон-
страция вежливости.

Между формами приветствия, принятыми в России 
и Китае, существуют значительные отличия. Например, 
в России обычно говорят «Здравствуй (те)», что букваль-
но означает пожелание здоровья. Это наиболее официаль-
ное приветствие, и оно может использоваться не только при 
первой встрече, но и в течение дня. Когда люди встречают-
ся в следующий раз, они, как правило, больше не здорова-
ются или используют такие фразы, как: «Еще раз здрав-
ствуйте», «Уже здоровались», «Уже виделись (с вами) 
и т.д. Можно также использовать: «Доброе утро» (принято 
говорить до 12:00 часов), «Добрый день» (до 18:00 часов), 
«Добрый вечер» (после 18:00 часов).

С близкими друзьями и знакомыми можно позволить 
неформальное «Привет», однако со старшими по возрасту 
обычно такое приветствие не используется. Это уже закре-
пилось в качестве стереотипа речевого поведения в России.

В Китае используются другие формы. При встрече со 
знакомыми людьми обычно употребляется короткое «Ни-
хао» («Приветствую вас»). Когда встречаются с близки-
ми друзьями, употребляют выражение, которое буквально 
переводится на русский «Ел ли ты сегодня?». Тот же во-
прос, заданный русскому, может восприниматься как не-
вежливый и некорректный.

Кроме того, в некоторых особых ситуациях, часто ис-
пользуется пожелания вместо обычных приветствий. На-
пример, когда встречают кого-то за ужином, обычно гово-
рят: «Приятного аппетита» или «Хлеб да соль». Когда 
увидятся после долгой разлуки, говорят: «Сколько лет, 
сколько зим!» Когда встреча произошла неожиданно, гово-
рят: «Какими судьбами!», «Кого я вижу!» и т.д.

Следует понимать, что все вышеперечисленные об-
ращения допустимы между хорошо знакомыми людьми, 
друзьями и ровесниками. С людьми, старшими по возрасту 
или по должности, а также с малознакомыми следует огра-
ничиться традиционным «Здравствуйте».
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В похожих ситуациях китайцы обычно спросят о самом 
событии. Например: «Ешь?», «Давно не виделись, куда 
ты?» и т.д. В данном случае вопросительная форма не под-
разумевает вопрос, это устойчивое выражение, демонстри-
рующее вежливость.

Выражение благодарности.
Россияне часто выражают другим благодарность даже 

за незначительную помощь в различных бытовых ситуаци-
ях, используя слово «спасибо». В Китае близкому человеку 
за незначительную помощь не нужно говорить «спасибо». 
Кроме того, китайцы большее внимание уделяют вежливо-
му поведению, чем вежливым высказываниям. Само слово 
«спасибо» появилось в русском языке благодаря выраже-
нию «Спаси тебя Бог». В России при выражении благо-
дарности обычно употребляются словосочетания: «Спаси-
бо!», «Благодарю вас!». В Китае обычно употребляется «се 
се!», что буквально означает «спасибо». В Китае отвечают 
«букэтси» или «буюнсе», которое переводится как «по-
жалуйста». Существуют отличия и в ответных выраже-
ниях на благодарность. Россияне ответят: «Не за что!»; 
«Пожалуйста!»; «Не стоит благодарности!» А китайцы 
ответят: «Это мой долг!»; «Это я должен был сделать!» 
В этом проявляется смиренность и вежливость. Для рос-
сиян благодарность не связана с долгом, обязательствами 
и т.д. В этом также проявляется разница культурных сте-
реотипов поведения русских и китайцев.

Кроме того, русские также будут использовать неко-
торые преувеличенные речевые формы, чтобы усилить 
тон благодарности. Например: «Огромное спасибо», «Нет 
слов, чтобы выразить мою благодарность», «Моя благо-
дарность не имеет границ». Такое выражение выглядит 
несколько преувеличенным для стеснительных китайцев, 
однако в контексте русских стереотипов речевого поведе-
ния это норма.

Комплименты, похвала.
Комплимент – это особая форма похвалы, выражение 

уважения, симпатии, любви или восхищения [1]. Похва-
ла – это положительный, лестный отзыв о ком-либо. Ком-
плименты и похвала являются средством поддержания 
и закрепления коммуникативных отношений.

Россияне используют похвалу и комплименты чаще, 
чем китайцы. Это связано с разными национальны-
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ми характерами. В России хвалить собеседника можно 
в начале разговора, при знакомстве, а также в процессе 
разговора, при прощании или в любой другой речевой 
ситуации.

Следует знать, что в культурных речевых стереотипах 
русских и китайцев существует ряд отличительных осо-
бенностей. Во-первых, форма похвалы зависит от объекта, 
на который она направлена. Например, в Китае больше 
хвалят детей, поощряя их за хорошие поступки. По от-
ношению к взрослым похвала используется значительно 
реже. В России комплименты обычно не связаны с поступ-
ками и достижениями, они могут относиться к внешности, 
одежде и т.п. Так, в России мужчины часто делают ком-
плименты женщинам, отмечая их красоту: «Вы прекрасно 
выглядите», «Вы молодо выглядите», «Вы так красивы 
сегодня», «Это платье вам очень идет», «Какая прелест-
ная девушка», «У вас прелестный ребенок». Российские 
женщины обычно отвечают: «Спасибо за комплимент, мне 
очень приятно» [4]. В аналогичной ситуации китайские 
женщины обычно отвечают: «Нет, нет». Такие разные ре-
акции вероятно связаны с национальными характерами. 
Кроме того, в России и супруги часто могут делать компли-
менты друг другу, в то время как в Китае это не принято.

Комплимент может выражаться и по поводу личност-
ных качеств собеседника: «Вы очаровательны», «Вы очень 
добры»; и по поводу его высказываний: «Какая прекрас-
ная мысль»; и по поводу действий: «Наталья Васильевна, 
вы замечательная хозяйка, всегда следите за чистотой 
в доме и очень вкусно готовите!»; и по поводу професси-
ональных качеств: «Вы настоящий профессионал», «Это 
замечательная работа» и т.д.

В русской культуре похвала и комплименты использу-
ются гораздо чаще, чем в китайской. Кроме того, в выраже-
ниях похвалы сплошь и рядом используют преувеличение. 
Однако не следует принимать сие за лесть, это является 
формой вежливости [2].

Можно сказать, что стереотипы речевого поведения во 
многом зависят от менталитета и национальных традиций 
и находят отражение в языке. Поэтому их изучение пред-
ставляется чрезвычайно важным и поможет странам и на-
родам лучше понимать друг друга в процессе межкультур-
ной коммуникации.
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В процессе общения, вербального или письменного, 
каждый человек пытается добиться максимального резуль-
тата и эффективности. Языковая репрезентация коммуни-
кации обусловливается коммуникативной заданностью, 
социально-ролевой принадлежностью, психологически-
ми факторами. Лексическое наполнение, синтаксические 
структуры, последовательность фраз и т.д. могут выби-
раться неосознанно или же детально продумываться участ-
никами коммуникации, исходя из преследуемых целей 
и поставленных задач [6, с. 56]. Создавая определенный 
текст, автор в первую очередь думает о результате, которо-
го ему необходимо достичь, об эффективности сообщения 
и, соответственно, о том, какие подходы выбрать для до-
стижения этого результата. Это позволяет рассматривать 
коммуникацию в аспекте стратегии.

В современной науке существуют различные подходы 
к определению термина «коммуникативная стратегия». 
Е.Г. Борисова полагает, что коммуникативная стретегия 
представляет собой различные «способы организации ре-
чевого поведения в соответствии с интенцией коммуни-
канта» [1, c. 86]. М.Л. Макаров рассматривает коммуника-
тивную стратегию как «цепочку решений говорящего, его 
выбор определенных коммуникативных действий и язы-
ковых средств; реализацию набора целей в структуре обще-
ния» [4, с. 280]. Наиболее полно, на наш взгляд, тракту-
ет это понятие О.С. Иссерс. Исследователь рассматривает 
стратегии речевого поведения как «комплекс речевых дей-
ствий, направленных на достижение коммуникативной 
цели» [3, с. 54].

Новостной дискурс – это акт речевой коммуникации, 
основной целью которого является убеждение, а аргумен-
тирование – типичная стратегия коммуникации для до-
стижения убеждения. С точки зрения лингвистики, аргу-
ментация представляет собой «функционирование единиц 
языка, направленное на сознание адресата, построенное 
говорящим в соответствии с принятыми в данной культу-
ре принципами убеждений» [2, с. 3]. Исходя из данного 
определения, цель аргументации – воздействовать на вос-
приятие мира реципиента с тем, чтобы повлиять на приня-
тие им конкретного решения. В связи с этим О.С. Филиче-
ва предлагает рассматривать аргументацию как «одну из 
стратегий речевого воздействия» [5, с. 110]. Наиболее из-
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вестными российскими учеными по методам реализации 
аргументативных коммуникативных стратегий являются 
Т.В. Анисимова, О.Н. Паршина, О.С. Иссерс; они заложи-
ли основу соответствующих исследований в этой сфере. 
Анализируя материал репортажей российских СМИ об 
инициативе «Один пояс – один путь», мы выделяем четыре 
основных аргументативных стратегии в новостном дискур-
се: апелляция к авторитету, апелляция ко вреду и пользе, 
аппеляция к достижениям и апелляция к классике куль-
туры.

1. Апелляция к авторитету.
В новостном дискурсе апелляция к авторитету является 

распространенной стратегией. В русском толковом слова-
ре Ефремовой слово «авторитет» определяется следующим 
образом: общепризнанное значение, влияние; лицо, обла-
дающее авторитетом. Другими словами, авторитет – это 
эксперт, это опытный человек, он хорошо разбирается 
в своей области, поэтому люди приводят слова экспертов, 
чтобы поддержить свое утверждение. Анализ материала 
показывает, что для особой убедительности говорящий ча-
сто использует такие выражения языка, как «X считает», 
«X заявил», «по мнению X», «по словам X», «X отмечает», 
«X говорит». X обычно относится к авторитетной органи-
зации или лицу страны, иногда X заменяется словом «экс-
перт». Например:

«Россия поддержит проект ”Один пояс – один путь”. 
Все, что предлагается, находится в тренде современно-
го развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени 
востребовано», – заявил российский лидер. Путин назвал 
актуальной и важной инициативу по созданию пояса эко-
номического развития и взаимовыгодной торговли между 
Азией и Европой. Она, считает президент РФ, учитыва-
ет современные тенденции в мировой экономике... (Рос-
сийская газета).

В примере журналист сначала выразил поддержку ини-
циативы глаголом совершенного вида «поддержит» и неод-
нократно цитировал слова президента Путина, чтобы аргу-
ментировать свое мнение, например: «объявил российский 
лидер», «Путин назвал», «считает президент РФ». Несо-
мненно, взгляды лидера страны являются авторитетными, 
поэтому цитирование его слов делает суждение более убе-
дительными.
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По мнению главы российского государства, этот про-
ект является важной и актуальной инициативой... (газе-
та «Известия»).

2. Апелляция к вреду и пользе.
Апелляция к вреду и пользе – еще одна распростра-

ненная аргументативная коммуникативная стратегия для 
корреспондентских представителей инициативы «Один 
пояс, один путь». Люди инстинктивно стремятся к выгоде 
и избегают потерь. Можно сказать, что все человеческое 
поведение тесно связано с этим инстинктом. Анализ пока-
зывает, что в новостном дискурсе, связанном с инициати-
вой «Один пояс, один путь», говорящий часто убеждает ау-
диторию, объясняя благоприятные или неблагоприятные 
перспективы события. В выражении часто используются 
глаголы совершенного вида будущего времени или услов-
ное предложение: «если... (не) может...; если... (не)...». 
Например:

Китай наверняка выиграет от этой программы, но 
также выиграют его азиатские соседи и торговые пар-
тнеры... Завтра новая инфраструктура упростит цепоч-
ки поставок, активизирует торговлю и снизит издержки 
для бизнеса (газета «Ведомости»).

Этот пример предсказал благоприятные перспективы 
инициативы, так как основан на инстинкте людей. Пресс-
секретарь сначала заявил, что Китай, его азиатские сосе-
ди и другие торговые партнеры получат выгоду от иници-
ативы «Один пояс – один путь». Он использовал глаголы 
совершенного вида будущего времени «упростит, активи-
зирует, снизит», чтобы продемонстрировать свою точку 
зрения и убедить аудиторию, что эта политика принесет 
пользу в будущем. Форма глагола совершенного вида буду-
щего времени выражает смысл «неизбежного результата» 
и усиливает убедительность. Кроме того, говорящий мо-
жет также убедить аудиторию, предсказав неблагоприят-
ные перспективы события. Например:

Мы не справимся с этими вызовами, если не преодоле-
ем стагнацию, застой в глобальном экономическом разви-
тии (сайт Kremlin.ru).

3. Аппеляция к достижениям.
В новостном дискурсе журналисты часто аппелируют 

к достижениям для аргументации своих взглядов. Репор-
теры обычно перечисляют плодотворные результаты, до-
стигнутые в рамках «Один пояс – один путь», чтобы дис-
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курс был основан на фактах, поэтому часто используют 
глаголы совершенного вида прошедшего времени и крат-
кие страдательные причастия. Например:

В странах-участницах инициативы продолжится 
работа по созданию зон торгово-экономического сотруд-
ничества. За эти пять лет было создано 82 таких зоны, 
в которых было инвестировано 28,9 миллиардов долларов. 
Открыто 4000 предприятий, которые заплатили в казну 
2 миллиарда долларов налогов, на этих предприятиях соз-
дано 244 тысячи новых рабочих мест (Российская газета).

В этом примере журналист использовал глагол совер-
шенного вида прошедшего времени «заплатили», краткие 
страдательные причастия «создано, инвестировано, от-
крыто», а также ряд данных (82, 28,9 миллиардов, 4000, 
2 миллиарда долларов, 244 000) для подтверждения до-
стижений реализации инициативы. Это конкретное прояв-
ление стратегии «аппеляция к достижениям». Подобный 
пример:

Мы осуществили согласование стратегий с такими 
странами, как Россия (сопряжение с ЕАЭС)... Китай под-
писал договор о сотрудничестве с более чем 40 странами 
и Международными организациями (сайт inosmi.ru).

4. Апелляция к классике культуры.
Четвертая аргументативная коммуникативная страте-

гия – апелляция к классике культуры. Классика является 
цветом национальной культуры, которая создавалась ты-
сячелетиями, примером такого наследия, бесспорно, явля-
ются фразеологизмы. Фразеологизм – это важный пласт 
языка, он лаконичен, общепонятен, выразителен и эмо-
ционален. Корреспонденты используют фразеологизмы, 
чтобы оживить язык, обьединить людей и произвести впе-
чатление на аудиторию. Таким образом, говорящему легче 
аргументировать свое мнение и убедить читателя. Напри-
мер:

Как говорится в одной древней китайской пословице, 
длинный путь можно пройти, только делая шаг за шагом. 
А в одной арабской пословице говорится, что пирамиду 
можно построить, только наваливая камень на другой. 
В Европе говорят, что Рим не за один день строился. Ини-
циатива «Пояс и путь» – это масштабное предприятие, 
которое требует времени и целенаправленных усилий. 
Давайте же реализовать эту инициативу шаг за шагом... 
(сайт inosmi.ru).
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В примере автор неоднократно использовал разные по-
словицы, чтобы подтвердить свои взгляды. Пословица 
является частью классической культуры, она доступна 
для народа, понятна широкому кругу читателей и, следо-
вательно, очень убедительна. Говорящий использует их, 
чтобы убедить аудиторию в том, что инициатива «Один 
пояс – один путь» – это великое начинание и его нужно про-
двигать шаг за шагом. Еще есть много похожих примеров:

«Начало пути – это самая трудная его часть». В рамках 
реализации документа «Пояс и путь» сделан солидный пер-
вый шаг. Мы должны наращивать усилия, ведя инициативу 
«Пояс и путь» к дальнейшим успехам (сайт inosmi.ru).

Исследование показывает, что убеждение является ос-
новной коммуникативной целью новостного дискурса. 
Анализируя материалы репортажей российских СМИ об 
инициативе «Один пояс – один путь», мы пришли к выво-
ду, что в новостном дискурсе аргументативные коммуни-
кативные стратегии для достижения убедительных целей 
в основном включают: апелляцию к авторитету, апелля-
цию ко вреду и пользе, аппеляцию к достижениям и апел-
ляцию к классике культуры. Кроме того, нами рассмотре-
ны методы реализации этих стратегий и соответствующие 
им средства выражения языка.
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TO STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION IN VARIOUS AREAS OF TRAINING

This article investigates the specific methods of using tech-
nical means in the implementation of practice-oriented tasks 
that help to develop professional inter-cultural competence of 
students studying on the following specialties: “Installation, 
maintenance and repair of electronic devices”, “Tourism”, 
“Journalism”, “Operational activities in logistics”.
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В настоящее время обучение иностранному языку ста-
вит своей целью формирование практических целей про-
фессиональной иноязычной компетенции, служащих для 
последующего использования английского языка в про-
цессе выполнения служебных обязанностей в рамках буду-
щей профессиональной деятельности.

Данная цель отчетливо проявляется в программах по 
английскому языку для студентов средне-специальных об-
разовательных организаций, поскольку процесс обучения 
направлен на непосредственное приобретение знаний, уме-
ний и навыков в соответствии с получаемой профессией [2].

Технология практико-ориентированного обучения ста-
вит своей целью формирование у будущего специалиста 
полной готовности к профессиональной деятельности при 
помощи языка (используя язык как средство) и для изуче-
ния языка (когда язык используется как объект).

Процесс урока при данной технологии происходит та-
ким образом, что преподаватель дает задание, которое 
в процессе выполнения задействует механизмы, отвеча-
ющие за освоение языка и запоминание новых лексиче-
ских единиц. Практически-ориентированный и значимый 
характер задания способствует повышению мотивации, 
поскольку учащиеся фокусируются на выполнении само-
го задания посредством языка, который, в свою очередь, 
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таким образом усваивается [3]. Данный метод позволяет 
раскрыть как активный, так и пассивный словарный запас 
во время выполнения задания, что может удачно и эффек-
тивно совмещаться с использованием технических средств 
и позволить еще более успешно усвоить лексику и языко-
вые конструкции.

В данной статье мы рассмотрим примеры использова-
ния технических средств при применении практико-ори-
ентированных заданий у студентов технической специаль-
ности «Электрика».

В данном случае, использование технических средств 
будет служить для вводных этапов, которые ознакомят 
учащихся с теорией, введут лексические единицы и рече-
вые образцы, сняв трудности восприятия изучаемого ма-
териала, помогут усвоить языковые единицы в процессе 
выполнения разнообразных видов упражнений, что в ко-
нечном счете поможет учащимся выполнить задание соб-
ственноручно, используя те инструкции на английском 
языке, которые были даны. Последним этапом будет воз-
можность студента воспроизводить данные инструкции 
другому студенту и выполнять задание, комментируя про-
исходящие действия.

Сейчас мы приведем конкретные примеры данной рабо-
ты. Преподаватель может создать урок самостоятельно на 
платформах www.weebly.com, www.canva.com или в про-
грамме Power Point. Целью урока является подключение 
электрического автомата.

Первым этапом работы будет ознакомление с теорети-
ческим материалом-инструкцией. Учащиеся читают ин-
струкции и параллельно слушают аудиозапись. В зави-
симости от уровня знаний и рецептивных умений можно 
сначала дать послушать инструкции без опоры на текст.

Следующим этапом будет выполнение речевых зада-
ний, способствующих семантизации, усвоению и запоми-
нанию новых лексических единиц. Задания могут иметь 
следующий вид:

1) студенты соединяют термин, встретившийся в ин-
струкции, с его определением;

2) соединяют техническое устройство с картинкой;
3) заполняют кроссворд, состоящий из слов техниче-

ской направленности.
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Таким образом, происходит работа с отдельными еди-
ницами. Затем учащиеся выполняют упражнения на усво-
ение фраз и предложений:

1) вставляют пропущенные слова в текст, слушая при 
этом данную запись повторно;

2) соединяют левую часть предложения с правой;
3) упорядочивают предложения в соответствии с ауди-

озаписью.
После вводного этапа студенты переходят к практико-

ориентированному заданию – непосредственному подклю-
чению автомата. Класс делится на пары. Один студент чи-
тает инструкции другому (возможна малая опора на текст), 
а второй выполняет задания синхронно с инструкциями. 
Затем учащиеся меняются ролями.

Стоит сказать, что данный метод изучения новой лек-
сики достаточно эффективен, так как позволяет учащимся 
изучить не только лексические единицы, но и целые фразо-
вые единства, которые после тщательной работы над ними 
выводятся в речь. Вводная часть урока помогает студентам 
запомнить основные термины и понятия в результате отра-
ботки в процессе разнообразных заданий. Воспроизведение 
материала с параллельным выполнением физических дей-
ствий, в свою очередь, способствует закреплению лексики.

Практическая ориентированность заключается в том, 
что студенты учатся выполнять конкретные задачи, свя-
занные с их профессиональной направленностью и в то же 
время усваивают и изучают язык в условиях реальных за-
дач. Студенты учат новые лексические единицы, учатся 
выводить их в речь, в результате чего они осваивают уме-
ние подключать автомат, в чем заключается практическая 
направленность урока, инструктировать друг друга.

Практико-ориентированное обучение эффективно реа-
лизуется в рамках проектов, касающихся непосредствен-
ного выполнения профессиональной деятельности. Для 
студентов направления «Туризм» это может быть органи-
зация экскурсии на иностранном языке, работа с програм-
мами U-ON.Travel, Columbis и другими. Студенты могут 
разыгрывать ситуации, в которых один играет роль тура-
гента, подбирающего турпакет с учетом требований и по-
желаний второго студента-клиента. При помощи данной 
игры учащиеся обучаются работе с программами, а также 
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развивают коммуникативную компетенцию в рамках про-
фессиональной деятельности [4]. Полезным приемом мо-
жет стать разыгрывание подобного диалога по телефону, 
поскольку мы тогда включаем такой внешний фактор, как 
шумы и помехи связи, что способствует развитию языко-
вой догадки и тренирует рецептивные навыки речевой де-
ятельности.

Для студентов направления подготовки «Журнали-
стика» возможна организация телемостов с различны-
ми людьми, у которых учащиеся могут взять интервью. 
К практико-ориентированным заданиям также относятся: 
съемка репортажа, написание колонки в газету, организа-
ция ток-шоу на английском языке.

Студенты направления «Операционная деятельность 
в логистике», согласно ФГОС, должны обладать следующи-
ми умениями: осуществлять документационное обеспече-
ние логистических процессов, организовывать проведение 
логистических операций во внутрипроизводственных про-
цессах предприятия, рассчитывать основные параметры 
складских помещений, управлять логистическими про-
цессами в закупках, производстве и распределении, опре-
делять потребности в материальных запасах для произ-
водства продукции и организовывать работу склада и его 
элементов [1]. Данные умения также могут формировать-
ся в рамках изучения английского языка, когда язык ис-
пользуется в качестве средства обучения профессиональ-
ной деятельности. Изучение фраз и лексических средств 
изначально происходит в процессе чтения, выполнения 
заданий на аудирование, выполнения языковых, условно-
речевых и речевых упражнений. После данного этапа уча-
щимся можно создавать приближенную к реальным усло-
виям действительность применения языковых знаний для 
формирования новых умений. Например, преподаватель 
может описать условия доставки, тип груза, его объем и вес 
и другие параметры, место и время для того, чтобы учащие-
ся выполнили регистрацию данной заявки, используя ино-
странный интернет-ресурс Maxoptra, в котором можно са-
мостоятельно запланировать и оптимизировать маршрут.

Делая заключение, стоит еще раз подчеркнуть важ-
ность и актуальность развития профессиональной ком-
петенции, выражаемые знаниями и умениями будущих 



554                                    Секция 5. От учеников – учителю...

специалистов. Задача преподавателя иностранных язы-
ков – сделать так, чтобы данные умения могли быть реа-
лизованы на изучаемом иностранном языке. С развитием 
сети Интернет это становится возможно. Использование 
ресурсов, которые не только являются имитаторами реаль-
ной профессиональной деятельности, но и уже позволяют 
студентам практиковаться в реальных условиях, помогает 
преподавателю организовывать практико-ориентирован-
ное обучение самым успешным образом.
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Рассматривается возможность и практическое приме-
нение метода деловых игр как развитие коммуникатив-
ной компетенции гидов-переводчиков, изучающих рус-
ский язык как иностранный. Описывается возникновение 
игрового метода, а также его использование в различных 
сферах.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дело-
вая игра, гид-переводчик, компетенция.

E.Sh. Yusupova

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 
IN THE PROCESS OF CONDUCTING BUSINESS GAMES 

IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES 
FOR GUIDES-INTERPRETERS

The article considers the possibility and the practical ap-
plication of the business games method as a development of 
communicative competence of guide-interpreters who study 
Russian as a foreign language. The occurrence of business 
game method and using it in various areas are explained.

Keywords: Russian as a foreign language, business game, 
guide-interpreter, competence.

В настоящее время активное развитие туристической 
деятельности является следствием повышенного интере-
са туристов к объектам культурного наследия не только 
в своей, но и в первую очередь в чужой стране как примеру 
другой культуры, другого языка, других традиций. Ответ-
ственность за эффективную передачу информации, а так-
же формирование у туриста правильного и положитель-
ного представления о другой культуре лежит обычно на 
гидах-переводчиках и экскурсоводах. Именно от профес-
сионализма представителей этих профессий во многом за-
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висит содержание экскурсий, их познавательная ценность 
и качество обслуживания участников экскурсий.

Объектом нашего исследования является развитие ком-
муникативной компетенции гидов-переводчиков в процес-
се проведения деловой игры на уроках русского языка как 
иностранного (РКИ).

Так как областью нашего исследования является препо-
давание русского языка как иностранного, для нас имеет 
значение работа именно с гидами-переводчиками.

Способность гидов-переводчиков выполнять свою роль 
во всем объеме предопределяет качественная професси-
ональная подготовка. Отсюда определяются требования 
к педагогическим работникам, осуществляющим ком-
плексное обучение на курсах подготовки гидов-переводчи-
ков, и методическим рекомендациям такого обучения.

Современные стремительно меняющиеся условия жиз-
ни побуждают людей по-новому взглянуть на традици-
онное обучение. Так, на сегодняшний день одним из не-
достатков традиционного обучения специалистов в вузе 
работодатели называют слабую практическую ориентиро-
ванность полученных знаний. Поэтому учебные заведения 
стремятся разрабатывать новые технологии и механизмы 
обучения, которые смогут стать неким мостиком между 
теоретической и практической деятельностью, высшим об-
разованием и определенной профессией.

Сейчас образовательные технологии демонстрируют 
большой выбор интерактивных форматов и постоянное 
развитие в создании новых методов обучения. Одним из та-
ких методов является деловая игра.

Целью данной работы является изучение метода дело-
вых игр как способа развития коммуникативной компе-
тенции на занятиях РКИ для гидов-переводчиков.

Однако надо сказать о том, что данная методика не яв-
ляется чем-то совершенно новым. Так, метод деловых игр 
был известен в XVII–XVIII вв. и история его возникнове-
ния описана в литературе. Тогда деловая игра определя-
лась «военной или предпринимательской», а первые упо-
минания значились как «военные шахматы», «маневры на 
карте» и т.д., так как прототипом самих военных игр были 
шахматы. Интересно, что в XIX в. «военные игры должны 
были служить для того, чтобы разбудить внимание моло-
дых военнослужащих и уменьшить трудности при обуче-
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нии». Один из прусских генералов применял игровой ме-
тод при обучении офицеров [4].

Традицию военных продолжает развитие предприни-
мательских игр. Так, члены американской Ассоциации 
менеджмента после посещения Военно-морской академии 
выяснили, что им, как менеджерам, приходится сталки-
ваться с подобными ситуациями принятия решений. С тех 
пор деловые игры в США используются в различных обла-
стях знания [4].

Говоря об отечественной истории, надо сказать, что 
в Советском Союзе игровой метод применялся в начале 
века, а затем этот процесс затих на несколько десятилетий. 
В 1960-х гг. игры снова стали активно применяться. Сна-
чала было выпущено небольшое количество (подавляющая 
часть оказалась уже морально устаревшей), но к 1970-м гг. 
популяризация игр как метода активного обучения дости-
гает своего пика.

В период экономических реформ 1980–1990-х гг. на-
чинается использование игрового метода в качестве реше-
ния серьезных экономических и политических проблем. 
Если говорить о вкладе отечественных ученых, разработ-
кой и применением деловых игр занимались Б.Т. Лихачев, 
Л.С. Выготский, Г.К. Селевко, В.Я. Платов и др. Большин-
ство ученых склоняется к мнению, что такая форма обуче-
ния – это процесс творческого мышления, формирующий 
профессиональные умения и навыки [1, с. 16].

На сегодняшний день практика проведения деловых 
игр достаточно популярна. Принято считать, что игровой 
метод применяется в следующих сферах:

1. Учебная. Игровой метод применяется в процессе об-
учения, повышения квалификации.

2. Исследовательская. Используется для моделирова-
ния будущей профессиональной деятельности с целью из-
учения процесса принятия решений, оценки эффективно-
сти организационных структур и т.д.

3. Оперативно-практическая. Игровой метод использу-
ется для анализа элементов конкретных систем, для раз-
работки различных элементов системы образования.

Педагогическая цель деловой игры состоит в том, чтобы 
активизировать мышление студентов, повысить самостоя-
тельность будущего специалиста, внести дух творчества 
в обучение, подготовить студента к практической профес-
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сиональной деятельности. Игровой метод тесно сопряжен 
с проблемным обучением: если в проблемном обучении 
главным вопросом выступает «почему», в деловой игре 
это – «что было бы, если…». Данный метод раскрывает 
личностный потенциал студента: каждый участник может 
исследовать свои возможности в одиночку, а также в со-
вместной деятельности с другими участниками [5].

В работе О.К. Филатова «Информатизация технологии 
обучения в высшей школе» учебная деловая игра является 
вариативной, динамично развивающейся формой органи-
зации целенаправленного взаимодействия деятельности 
и общения всех ее участников при осуществлении педагоги-
ческого руководства со стороны преподавателя. Сущность 
этой формы составляет взаимосвязь имитационного моде-
лирования и ролевого поведения участников игры в про-
цессе решения ими типовых учебных и профессиональных 
задач достаточно высокого уровня проблемности [7].

В наиболее общем виде деловую игру можно сформу-
лировать как метод имитации, подражания, принятия 
управленческих решений в различных ситуациях (пу-
тем разыгрывания) по заданным или выбранным самими 
участниками игры правилам.

Ниже приведены основные характеристики деловой 
игры по А.П. Панфиловой, отличающие ее от осталь-
ных методов интерактивных образовательных техноло-
гий [6, с. 139]:

• моделирование деятельности руководителей и специ-
алистов по выработке профессиональных решений;

• наличие общей цели у всей группы;
• распределение ролей между участниками игры;
• различие ролевых целей при выработке решений;
• взаимодействие участников, исполняющих опреде-

ленные роли;
• совместная выработка решений участниками игры;
• реализация последовательных решений в игровом 

процессе;
• многоальтернативность решений;
• наличие управляемого эмоционального напряжения 

[6, с. 139–140].
Так как основной задачей профессиональной подготов-

ки гидов-переводчиков является формирование и развитие 
коммуникативных навыков и умений, а также изучение 
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коммуникативной культуры, изучение языка должно осу-
ществляться в контексте изучаемой культуры, т.е. в ус-
ловиях коммуникации с ее носителями. Деятельность 
гидов-переводчиков неразрывно связана с общением на 
иностранном языке в различных ситуациях. Осуществить 
описанный в работе метод деловой игры, а также иссле-
довать эффективность данного метода мы смогли во вре-
мя педагогической практики, проведенной в июне 2019 г. 
в г. Салоники (Греция). Центр русского языка и культуры 
“Russian Word” («Русское Слово») предоставил студентам 
Российского нового университета, обучающимся по спе-
циальности «Теория и методика преподавания РКИ в си-
стеме цифрового образования» возможность подготовить 
иностранных студентов к предстоящим экзаменам по рус-
скому языку. Среди иностранных студентов были и гиды-
переводчики, для которых знание русского языка было 
необходимым при трудоустройстве. Их будущая работа на-
прямую связана со сферой туризма, так как в Греции до-
статочно много туристических городов, ежегодно прини-
мающих большое количество туристов из России.

Во время проведения учебной практики метод деловой 
игры был успешно внедрен в процесс обучения. Студенты 
погружались в типовые ситуации, реализуя себя в той или 
иной роли. Задача преподавателя заключалась в распреде-
лении этих ролей, объяснении правил и последующем ку-
рировании учебного процесса. Обычно в первой половине 
занятия студенты привыкают к преподавателю, медленно 
включаются в процесс, что, по сути, является естественной 
реакцией. Однако греческие студенты достаточно быстро 
преодолели этот барьер и уже на первом занятии показали 
хорошие результаты. На наш взгляд, студенты вели себя 
более открыто и уверенно, охотнее осуществляли сравни-
тельный анализ и обсуждали темы, где нет однозначного 
ответа на поставленный вопрос, а есть несколько автори-
тетных точек зрения. Искусственно созданные ситуации 
имитируют реальные, тем самым позволяя студентам раз-
вивать необходимые навыки коммуникации.

Надо сказать, деловые игры были включены не во все 
занятия, так как мы считаем, что нецелесообразно сводить 
к игрофикации весь учебный процесс. Мы старались рас-
пределять занятия так, чтобы игровые методы дополняли, 
а не заменяли основные.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что эффективная 
подготовка гидов-переводчиков с целью моделирования бу-
дущей профессиональной деятельности должна включать 
в себя метод активного обучения, в нашем случае – деловой 
(ролевой) игры. Мы убедились на практике, что данный ме-
тод является своеобразной тренировкой в учебном заведе-
нии, способствующей достижению поставленной цели – раз-
витию коммуникативной компетенции, подтверждающей 
готовность к построению профессиональных отношений. 
При внедрении деловых игр современное обучение в вузе 
будет включать в себя новое и прогрессивное, что обычно 
появляется в педагогической практике с целью повышения 
познавательной активности студентов.
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Ассуирова Лариса Владимировна, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор Департамента методики обучения Москов-
ского городского педагогического университета (Москва, Рос-
сия). Сфера научных интересов: русский язык, русский язык 
в поликультурной школе, риторика, риторизация, детская жур-
налистика, тексты культуры в обучении русскому языку. Автор 
125 опубликованных научных работ. E-mail: assuir@mail.ru

Аюнц Белла Нориковна, кандидат педагогических наук, пре-
подаватель кафедры методики преподавания иностранных язы-
ков Армянского государственного педагогического университета 
им. Х. Абовяна (Ереван, Армения). Сфера научных интересов: фор-
мирование коммуникативной компетенции, альтернативные тех-
нологии обучения и контроля, Европейское языковое портфолио, 
информационно-коммуникационные техно логии. Автор 8 опубли-
кованных научных работ. E-mail: bayunts@yahoo.com

Баласанян Лилия Гургеновна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методики преподавания иностранных языков 
Армянского государственного педагогического университета 
им. Х. Абовяна (Ереван, Армения), президент Армянской ассо-
циации учителей русского языка и литературы. Сфера научных 
интересов: инновационные формы обучения, углубленное и би-
лингвальное обучение в национальных школах. Автор 90 опубли-
кованных научных работ. E-mail: liliyabalasan@mail.ru

Батанова Ильсияр Аликовна, аспирант Российского универ-
ситета дружбы народов (Москва, Россия). Сфера научных ин-
тересов: межкультурная коммуникация, тюркология, востоко-
ведение. Автор 29 опубликованных научных работ. E-mail: 
ilsiyarbatanova@yandex.ru
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Богданова Людмила Ивановна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры сопоставительного изучения языков Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Мо-
сква, Россия). Сфера научных интересов: активная грамматика 
русского языка, семантика и синтагматика глагола, изучение 
оценок и ценностей в языковом отражении. Автор 93 опублико-
ванных научных работ. E-mail: libogdanova1@mail.ru

Боженкова Наталья Александровна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего и русского языкоз-
нания Государственного института русского языка им. А.С. Пуш-
кина (Москва, Россия), член Российской академии естественных 
наук. Сфера научных интересов: лингвистика текста, общая тео-
рия дискурса, психолингвистика, лингвокультурология, полити-
ческая лингвистика, социолингвистика и межкультурная комму-
никация, стилистика, риторика, культура русской речи, лингви-
стические и методические аспекты русского языка в иноязычной 
аудитории, русского языка и литературы в русской аудитории. 
E-mail: natalyach@mail.ru

Боженкова Раиса Константиновна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры русского языка Московского госу-
дарственного технического университета им. Н.Э. Баумана (Мо-
сква, Россия), почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, член Российской академии 
естественных наук. Сфера научных интересов: лингвокультуро-
логия, общая теория дискурса, лингвистическая герменевтика, 
семантика, межкультурная коммуникация, фонетика и акценто-
логия, стилистика, риторика, культура русской речи, лингвисти-
ческие и методические аспекты РКИ. Автор более 300 опублико-
ванных научных работ. E-mail: rkbozhenkova@mail.ru

Брукс Елена Евгеньевна, старший преподаватель Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации 
(Москва, Россия). E-mail: elenapankova@hotmail.com

Букулова Марина Георгиевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры восточных языков Московского государственно-
го гуманитарно-экономического университета (Москва, Россия). 
E-mail: m.bukulova@gmail.com

Верещака Наталья Юрьевна, аспирант кафедры общей теории 
словесности филологического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). 
Сфера научных интересов: психолингвистика, комплексный 
анализ коммуникации, лингвокультурология, дискурс. Автор 
6 опубликованных научных работ. E-mail: natasha.wereszczaka@
yandex.ru
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Вишневская Екатерина Михайловна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры языкознания и переводоведения 
Московского городского педагогического университета (Москва, 
Россия). Сфера научных интересов: методика преподавания ино-
странных языков, фонетика английского языка, перевод и пере-
водоведение. Автор 65 опубликованных научных работ. E-mail: 
kate.vishnevsk@ya.ru

Войт Марина Николаевна, кандидат экономических наук, до-
цент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой туриз-
ма и культурного наследия Российского нового университета 
(Москва, Россия). Сфера научных интересов: развитие сферы 
круизных услуг, профессиональное образование в сфере туриз-
ма. Автор 29 опубликованных научных работ. E-mail: manick@
bk.ru

Гершанова Анна Феликсовна, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой русского языка и издательского 
дела Российского нового университета (Москва, Россия). E-mail: 
annagershanova@yandex.ru

Глаголева Анна Васильевна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры рекламы и бизнес-коммуни-
каций Российского университета дружбы народов (Москва, 
Россия). Сфера научных интересов: маркетинговые коммуни-
кации, корпоративные коммуникации, репутация в системе об-
разовательных услуг. Автор 26 опубликованных научных работ. 
E-mail: glagoleva_av@rudn.university

Гончарова Любовь Марковна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры общего и русского языкознания Государствен-
ного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, Рос-
сия), заведующий кафедрой сервиса и бизнес-коммуникаций 
Российского нового университета (Москва, Россия). Сфера на-
учных интересов: язык рекламы, прагмалингвистика, речевая 
коммуникация. Автор более 100 опубликованных научных ра-
бот. E-mail: lmg2015@yandex.ru

Григорян Марине Роленовна, препдаватель кафедры русского 
языка Армянского государственного педагогического универ-
ситета им. Х. Абовяна (Ереван, Армения). Сфера научных инте-
ресов: история русской литературы, теория литературы, линг-
вопоэтика, семиотика и стилистика текста, русско-армянские 
литературные связи, методика преподавания русского языка 
и литературы. Автор 30 опубликованных научных работ. E-mail: 
grigoryanmarine04@aspu.am
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Дацко Дарья Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры гуманитарных, естественнонаучных дисциплин 
и сервиса Западного филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (Калининград, Россия). Сфера научных интере-
сов: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, переводо-
ведение, немецкоязычный поэтический дискурс. Автор 33 опуб-
ликованных научных работ. E-mail: dascha.dazko@gmail.com

Домрина Юлия Игоревна, магистрант направления подготов-
ки «Сервис» Российского нового университета (Москва, Россия). 
E-mail: domrina96@mail.ru

Ен Чоль Ко, кандидат педагогических наук, профессор, профес-
сор кафедры алтаистики и китаеведения Казанского (Приволж-
ского) федерального университета (Казань, Россия), профессор 
Института международных отношений, научный руководитель 
Центра исследований Кореи «Корееведение» (Корея). Сфера на-
учных интересов: педагогика, методика преподавания, корей-
ский язык, экономика Кореи, история Кореи. Автор около 80 
опубликованных научных работ. E-mail: komgus@mail.ru

Енсук Ким, ассистент кафедры алтаистики и китаеведения Ка-
занского (Приволжского) федерального университета (Казань, 
Россия). Сфера научных интересов: педагогика, методика пре-
подавания языка, корейский язык, экономика Кореи, история 
Кореи. Автор около 20 опубликованных научных работ. E-mail: 
yskim1872@hanmail.net

Жебит Владимир Александрович, кандидат психологических 
наук, старший научный сотрудник Всероссийского института 
научной и технической информации Российской академии наук. 
Автор 86 опубликованных научных работ. E-mail: zvladalex@
gmail.com

Жебит Екатерина Владимировна, соискатель ученой степени 
Института Европы Российской академии наук. Автор 10 опубли-
кованных научных работ. E-mail: zvladalex@gmail.com

Земская Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций Российско-
го университета дружбы народов (Москва, Россия). E-mail: 
zemskaya_yun@rudn.university

Ивлева Елизавета Евгеньевна, студент Высшей школы экономи-
ки (Москва, Россия). E-mail: eeivleva@edu.hse.ru
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Китанина Элла Анатольевна, доктор филологических наук, до-
цент, заведующий кафедрой общего и русского языкознания, 
профессор кафедры общего и русского языкознания Государ-
ственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, 
Россия). E-mail: ella_kitanina@mail.ru

Кожеватова Светлана Ивановна, заведующий поликлиниче-
ским отделением № 4 Детской городской больницы (Нижний Та-
гил, Россия). E-mail: pudya1@rambler.ru

Колесникова Людмила Николаевна, доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры русского языка как иностран-
ного и межкультурной коммуникации Орловского государст-
венного университета им. И.С. Тургенева (Орел, Россия), член-
корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования. E-mail: kolesnikova7@mail.ru 

Колышкина Татьяна Борисовна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры теории коммуникации и рекламы Ярос-
лавского государственного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия). Сфера научных интересов: 
рекламная коммуникация, бренд-коммуникации, технологии 
продаж, оценка эффективности рекламной коммуникации. Ав-
тор более 140 опубликованных научных работ. E-mail: ktb-10@
mail.ru

Корецкая Ольга Владимировна, кандидат филологических 
наук, доцент  Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (Москва, Россия). Сфера научных интересов: 
фонетика английского языка, прагмалингвистика, язык для спе-
циальных целей. Автор 22 опубликованных научных работ. 
E-mail: ok0807@yandex.ru

Кошкина Ксения Сергеевна, магистрант Уральского государ-
ственного университета физической культуры (Челябинск, Рос-
сия). Сфера научных интересов: вопросы адаптации человека 
в социальной среде, адаптивная физическая культура и физиче-
ская реабилитация в педиатрии, спортивная медицина. Автор 
19 опубликованных научных работ. E-mail: caseychica@mail.ru

Кошлякова Мария Оскаровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры сервиса и бизнес-коммуникаций Российского 
нового университета (Москва, Россия). Сфера научных интере-
сов: имидж, символ, коммуникация. Автор 73 опубликованных 
научных работ. E-mail: totem-m@mail.ru
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Крылова Светлана Вадимовна, старший преподаватель кафе-
дры теории и практики перевода Российского нового универси-
тета (Москва, Россия). Сфера научных интересов: современная 
французская идентичность и ее проявление в средствах массовой 
коммуникации, проблемы перевода французской терминологии, 
имеющей отношение к гуманитарным наукам, комментарии 
пользователей к материалам сайтов франкоязычного Интернета 
как вид текста и новый вид коммуникации. Автор 12 опублико-
ванных научных работ. E-mail: rosnouskrylova@mail.ru

Кузнецова Евгения Алексеевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций Инсти-
тута мировой экономики экономического факультета Россий-
ского университета дружбы народов (Москва, Россия). Сфера 
научных интересов: коммуникация, PR-коммуникация (форми-
рование и поддержание репутации, формирование и поддержа-
ние корпоративной культуры), речевая коммуникация и ритори-
ка, лидерство. Автор более 60 опубликованных научных работ. 
E-mail: kuznetsova_ea@rudn.university

Куприна Ирина Викторовна, кандидат исторических наук, до-
цент Государственного института русского языка им. А.С. Пуш-
кина (Москва, Россия). E-mail: IVKuprina@pushkin.institute

Куранова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры теории коммуникации и рекламы Яро-
славского государственного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского (Ярославль, Россия). Сфера научных интересов: 
речевые коммуникации, язык СМИ, политический дискурс, ре-
кламная коммуникация, телевизионный спортивный дискурс. 
Автор 67 опубликованных научных работ. E-mail: kuranova.mk-
28@mail.ru

Левина Екатерина Николаевна, кандидат филологических 
наук, старший преподаватель кафедры русской филологии и ме-
тодики преподавания русского языка Оренбургского государ-
ственного университета. Сфера научных интересов: лингвисти-
ка, лингвокультурология, социолингвистика, коммуникативная 
и когнитивная функции языка, анализ языковых и речевых еди-
ниц, описание коммуникативного пространства города, изуче-
ние современных проблем деловой письменной коммуникации. 
Автор 12 опубликованных научных работ. E-mail: karpuhina87
@inbox.ru
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Летягова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент Российского химико-технологического университета 
им. Д.И. Менделеева (Москва, Россия). Сфера научных интере-
сов: речевая коммуникация, лексикография, методика препо-
давания русского языка как иностранного, русский язык как 
иностранный, паралингвистика. Автор 78 опубликованных на-
учных работ. E-mail: letiagova@mail.ru

Луценко Елена Сергеевна, магистрант Государственного инсти-
тута русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, Россия). E-mail: 
inbox@pushkin.institute

Манякова Лидия Ивановна, магистрант направления подготов-
ки «Сервис» Российского нового университета (Москва, Россия). 
Сфера научных интересов: коммуникация, сфера гуманитарного 
сервиса. E-mail: Lidia96@mail.ru

Минаева Людмила Владимировна, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова (Москва, Россия), заслуженный профессор Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, 
Россия). Сфера научных интересов: филология, коммуникати-
вистика, дискурс-анализ, теория и практика связей с обществен-
ностью. Автор более 200 опубликованных научных работ. E-mail: 
liudmila.minaeva@gmail.com

Нестерова Татьяна Вячеславовна, кандидат филологических 
наук, доцент, профессор кафедры общего и русского языкозна-
ния Государственного института русского языка им. А.С. Пуш-
кина (Москва, Россия). Сфера научных интересов: коммуника-
тивная лингвистика, прагмалингвистика, непрямая коммуни-
кация, теория речевых актов, теория речевых жанров, теория 
дискурса, межкультурная коммуникация, речевой этикет, со-
циолингвистика, психолингвистика, ортология, лексикология, 
лексикография. E-mail: TVNesterova@pushkin.institute

Нижнева-Ксенофонтова Надежда Леонидовна, доктор гумани-
тарных наук в области языкознания, старший преподаватель 
кафедры риторики и методики преподавания языка и литерату-
ры Белорусского государственного университета (Минск, Бело-
руссия). Сфера научных интересов: креативные технологии в об-
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