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1. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

 
 
 
 
 
УДК 811.161.1'271 
 

О. Б. Сиротинина 
 

БОРЬБА С РИСКОГЕННОСТЬЮ ОБЩЕНИЯ 
КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ РЕЧЕВЕДЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены типы рисков непонимания, возникающих в узусе в 
разных условиях речи и влияющих на систему языка. 
Ключевые слова: риски непонимания, искажение смысла, обеднение сис-
темы, узус, русский язык, адресант, адресат.  
 

O. B. Sirotinina 
 

COMMUNICATION RISKOGENICS CONTROL  
AS ONE OF THE PROBLEMS OF SPEECH STUDIES 

 
The article deals with the types of communication breakdown risks appearing in 
different conditions of speech usage and affecting the language system. 
Key words: communication breakdown risks, distortion of the meaning, impove-
rishment of the language system, speech usage, the Russian language, addressant, 
addressee. 
 

Речеведение, или дискурсивная лингвистика, – развившаяся 
в последнее время отрасль языкознания. Объектом исследований в 
речеведении является не только принятый в определённом обще-
стве и временном периоде узус, но и конкретные факты общения с 
употреблением в них ещё или уже не принятых в нормах речи 
слов, словоформ, сочетаемости, построения фраз и текста. Объек-
том и предметом изучения речи становится и выявление рискоген-
ных зон как системы языка, так и узуса, а также конкретных актов 
речевой коммуникации. Из-за своей молодости эта ещё не устояв-
шаяся наука, её объекты, предметы и методы обсуждаются (см. 
[Речеведение, 2010]). Главным для речеведения М. Н. Кожина счи-
тает принцип употребления, отсюда важными для речеведческих 
исследований являются выявление прагматики речевых фактов; 
речевой системности; роли, выполняемой адресантом; соблюде-
ние / несоблюдение им правил речи в данную эпоху и в данной 
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сфере общения; на определённой материальной основе речи, на-
званной М. Н. Кожиной фактурой, и в определённом жанре [Ко-
жина, 2010]. Из этих задач речеведения вытекают его разделы 
(функциональная стилистика, жанроведение и т. д.). 

М. Н. Кожина не коснулась задач анализа коммуникативных 
неудач [Кукушкина, 1998; Ермакова, Земская, 1993], ослышек речи 
[Сиротинина, 1981] (хотя их исследование выходит за пределы 
прагматики как одного из разделов речеведения, но несомненно 
важно при изучении устной речи как фактуры употребления языка). 

Не касается М. Н. Кожина и изучения рискогенности тех 
или иных речевых фактов (почти всегда потенциально присутст-
вующих в общении), и систематизации потенциальных рисков, 
частоты их проявлений, степени их опасности в разных сферах и 
для разных ролей, несомненно имеющих и теоретическую цен-
ность, и возможность практического применения. Одна из попы-
ток такого анализа частично представлена в данной статье. 

Одним из источников коммуникативных неудач является 
неправильное понимание из-за ослышки. Ослышка может быть 
результатом недостаточной артикуляционной чёткости речи адре-
санта, что особенно опасно в случаях невозможности переспроса 
(публичное выступление, речь лектора, актёра, речь на радио или 
телевидении), отсюда особые требования к претендентам на вы-
полнение соответствующих ролей (отсутствие дефектов в органах 
речи, чёткость дикции). Физические недостатки органов слуха у 
адресата – его личная беда, социального значения она не имеет. 

Вторая причина – ситуация. В персонально адресованном 
непосредственном общении адресант обязан учитывать конкрет-
ную ситуацию, а в публичном и массовом – общезначимую. 
Предситуация тоже важна, но часто известна только адресату. Си-
туация «работает» даже в тех случаях, когда речь идёт о полной 
фонетической тождественности разных фраз: А где же ребёнок? и 
А где жеребёнок? [Гвоздев, 1958] – ситуация подсказывает, о ком 
идёт речь, что предотвращает возникновение риска непонимания: 
вряд ли в конкретной ситуации такая тождественность звучания 
может неожиданно для адресанта стать рискогенной. Гораздо ча-
ще рискогенно срабатывает предситуация, о которой адресант 
может и не подозревать. Однако бывает непонимание – ослышка 
и из-за конкретной ситуации. Так, например, неправильно поня-
тым оказался вопрос А какой оклад ей положили? после перерыва 
в разговоре о начале работы по распределению дочери гостьи (хо-
зяин уходил в кухню сварить кофе) в ситуации: на столе торт, хо-
зяин наливает гостье кофе. В ответ прозвучало: Нисколько. Я с 
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тортом буду. Предыдущий разговор о дочери, окончившей вуз, 
гостья уже не помнила, а ситуация «подсказала» понимание 
‘Сколько сахару положить’, несмотря на фонетическое несходст-
во сахара и оклад. Очевидно, адресант невольно спровоцировал 
реализацию риска. Если бы он спросил И какой же оклад поло-
жили дочери? или И сколько же у неё оклад? и т. д., риск непони-
мания из-за прерванного разговора вряд ли реализовался бы. Но 
сам факт непонимания оказался для хозяина явно неожиданным. 

Очевидно, что фонетическое сходство как-то должно быть 
нейтрализовано: добавлениями, уточняющими нужный смысл, 
прямым предупреждением от неправильного понимания. Помощь 
адресату позволит правильно понять сказанное и избежать риска 
недоразумения, обиды, предупредит возможность конфликта в 
семейных отношениях (при официальных отношениях человек 
обычно более напряжён и потому более осторожен).  

Но риск непонимания возникает не только из-за ослышек. 
Чаще он возникает из-за возможности по-разному интерпретиро-
вать смысл того или иного слова, фразы, особенно неразвёрнутой. 
Так, моя дочь как правило обижается на мою реакцию наконец-
то (у меня это радость от её прихода, освобождение от тревоги 
ожидания, а она понимает этот возглас как упрёк за задержку). 
Предусмотреть возможность таких рисков помогает только опыт 
общения с конкретным человеком (избегание рискогенного). 

В непосредственном неофициальном общении риски непо-
нимания возникают постоянно, и их реализация настолько час-
тотна, что её систематизации в книге «Русский язык в его функ-
ционировании. Коммуникативно-прагматический аспект» была 
специально посвящена вторая глава «К построению типологии 
коммуникативных неудач» [Ермакова, Земская, 1993].  

Встречаются коммуникативные неудачи и в письменной ре-
чи. Им посвящена монография О. В. Кукушкиной [Кукушкина, 
1998]. Ею представлен детальный функционально-семантический 
анализ коммуникативных неудач в письменной речи, возникаю-
щих, несмотря на её возможную продуманность (видимо, нередко 
недостаточную) и даже использование черновиков. О. В. Кукуш-
кина выделяет разные виды недостаточно чёткого или неудачного 
структурирования смысла, неудачную его квалификацию (номи-
нацию), неудачный выбор означающего и нарушение норм запи-
си. К сожалению, изданная в 1998 г. книга, насколько мне извест-
но, не переиздавалась, тираж был всего 300 экз., поэтому, несмот-
ря на свою полезность, она мало кому известна, хотя её не только 
теоретическая, но и практическая ценность очевидна. Особенно в 
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законодательной сфере, где могла бы помочь избежать многих 
рисков в сложных случаях применения законов. Однако полезна 
эта книга и во многих других сферах, в том числе в науке. 

Самое главное, но и самое трудное – всегда помнить о по-
мощи адресату. Если хотите, чтобы вас правильно поняли (а ина-
че зачем производить речевой акт), сделайте так, чтобы непони-
мание стало невозможным. Однако это легко сказать, сделать 
очень трудно. И в устном, и в письменном общении адресанта всё 
время подстерегают риски неправильного понимания и, как было 
видно из вышеприведённого примера, он далеко не всегда может 
их предусмотреть и даже предвидеть. Естественно, в статье не-
возможно не только рассмотреть весь объём рискогенных фактов 
реального общения, но даже дать их приблизительную типоло-
гию. Остановимся только на наиболее вопиющих фактах из речи 
в СМИ, чтобы привлечь внимание к самой проблеме рискогенно-
сти в составе речеведения. 

Типы вопиющих фактов.  
1. Элементарное непонимание в результате употребления 

слова, незнакомого и потому непонятного массовому адресату 
СМИ. Далеко не всегда слово понимается даже после прочтения 
целого текста статьи. Так, для незнающих английский язык оста-
ётся не вполне понятым слово лоукостер в сообщениях об авиа-
компаниях с низкими ценами (Кто же мешает лоукостерам по-
являться в нашем небе? – Вести, 02.08.2013); сокращение гемор: 
Этот гемор сотворила власть (речь идёт о суде над Навальным, 
слова С. Доренко, Эхо Москвы, 31.07.2013, скорее всего это со-
кращённое геморрой в переносном значении). Первое из них (ло-
укостер), вероятно, распространено в коммерческой системе 
авиакомпаний, второе (гемор) связано с обыденным экспрессив-
ным геморрой (нажили себе геморрой на свою голову), третье 
(напостил) – сленговое в интернет-среде (=отправил пост, т. е. 
реплику по поводу чего-либо), но каждое из них даже в целом 
тексте многим непонятно. Более целесообразно поступила газета 
«Поиск», разъяснив значение слова лоукостер. Аналогично по-
ступил «Московский комсомолец», соотнеся слово коворкинг с 
его английским источником coworking, однако это дано в середи-
не текста, а бросающийся в глаза заголовок Короли из коворкин-
гов (МК, 15.07.2013) совершенно непонятен даже знающим анг-
лийский язык из-за искажённой передачи звучания. 

Более употребительно, хотя всё-таки некоторый риск непо-
нимания есть, использование слов, словообразовательно связан-
ных с уже адаптированными в русском языке (например, консал-
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тинг) – производное от давно известных и понятных консульти-
ровать, консультация. Однако вопросы в «Службу русского язы-
ка» показывают, что из-за разницы в написании (ориентация в 
консалтинг не на букву: латинское uрусское у, а на английское 
произношение этого слова) многие не связывают его со знакомы-
ми словами и не понимают. Некоторые слова понимаются смутно 
– по смыслу целого текста (спойлер, вендинг, вендинговая тор-
говля, вендинговый магазин, офисный планктон), не всем понятен 
даже такой, казалось бы, ясный термин, как систадмин (систем-
ный администратор). 

Речеведение должно фиксировать все такие случаи и отсле-
живать степень их непонимания. 

2. Неправильное понимание как отдельного слова, так и ос-
новного смысла статьи возможно по вине адресанта (не знает 
правильного значения слова). Например, в СМИ журналисты не-
редко говорят о вирусе холеры и даже стрептококка, что может 
привести к узуализации ошибочного употребления. Так носталь-
гия (тоска по родине) стала употребляться гораздо шире: и как 
тоска по прошлому, по всему, что утрачено. И это расширенное 
значение уже кодифицировано. Артефакт (нечто сделанное ру-
ками человека) в СМИ, по незнанию, стало употребляться как 
обозначение чего-то неизвестного и даже природного образова-
ния, но пока это новое значение кодифицированным не стало. 

Чаще неправильное понимание возникает у адресата из-за 
незнания употребленного адресантом слова (шопер большинство 
воспринимает равным слову продавец или покупатель, тогда как 
это ни то, ни другое, а особая профессия помощника покупателям 
в их ориентации в лабиринтах торговых залов супермаркетов). 

Значительно более опасны для адресанта безграмотные фра-
зы типа красующейся рекламы в Саратове: Займём 20 тысяч 
рублей сразу вместо Дадим взаймы. Неправильного понимания 
тут, конечно, не происходит, но риск потери имиджа адресанта 
явно есть. А вот в случае неучёта рискогенности фраз с неразли-
чаемыми падежными формами неграмотность построения фразы 
грозит искажением (до противоположного!) смысла: заголовок 
ЦРУ переиграло КГБ при любом порядке слов будет двусмыслен-
ным. Его понимание (до прочтения статьи) зависит от настроя ад-
ресата. Бывают также случаи, когда нужный смысл и по прочтении 
статьи доступен только обладателю соответствующих знаний: 
Ацетиленовые фонари сменили керосиновые бакены. Не всякий 
поймёт, что в этой замене новое и чем это новое лучше, а разъяс-
нений в статье нет. 
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Риск неправильного понимания в случае совпадающих 
форм именительного и винительного падежей возникает всегда, 
поэтому нельзя допускать таких построений, изменение порядка 
слов в этих случаях ничего не даёт. 

3. Риск создания безответственности тоже не редок. 
В русском языке, как и в любом другом, в системе заложены 

возможности обозначения предметов, явлений и процессов окру-
жающего нас мира с разной степенью конкретности / обобщённо-
сти. Пределом неконкретности является диффузность обозначе-
ния, характерная для местоимений, указывающих на что-либо, но 
не называющих. При этом возможны как языковые диффузы, так 
и речевые, употребляемые диффузно не всегда, а в конкретной 
фразе. Местоимение диффузно в системе и приобретает указание 
на нечто конкретное в каждом случае употребления: говорящий – 
я, а слушающий – ты, но в процессе речевого взаимодействия 
меняются роли адресанта и адресата и соответственно я и ты. На 
этом основан один из рассказов Л. Пантелеева: ребенок, еще не 
овладевший системой языка полностью, создает не существую-
щее в ней слово тыблоко. В непринужденном неофициальном 
общении возможность обозначить что-либо диффузом востребо-
вано так часто, что этому явлению были посвящены специальные 
главы коллективных монографий Института русского языка [РРР, 
1973; 1983]. В разговорной речи диффузы нередко являются ин-
дивидуальными (петрушка – и о себе в шляпке, и о костном ту-
беркулезе, и об анализе на протромбин) или семейными (старин-
ный летчик – обо всем старом) и общеупотребительными (бал – 
вещь хорошая), но даже в этих случаях понятны адресату. 

Опасны диффузы в научной речи, если начинают употреб-
ляться за рамками терминологического значения (категория, без-
грамотное вирус холеры). Безответственность порождается все ук-
репляющейся диффузностью при обозначениях в СМИ деятеля 
(Москва согласилась / отказалась / предложила и т. д. – фразы со-
вершенно нормальные, но не позволяющие выявить отвечающего 
за те или иные действия: кто именно согласился / отказался / 
предложил…). Диффузная семантика позволяет избежать риска 
судебной ответственности за свое утверждение, но одновременно 
снимает ответственность конкретных лиц во власти. Злоупотреб-
ление такими диффузно-обобщенными обозначениями спасает 
журналистов, но риск погубить даже ростки гражданского обще-
ства тоже возникает: гражданское общество строится на макси-
мально выраженной ответственности каждого, но каждый в диф-
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фузных образованиях исчезает. Вместе с тем любой текст, скажем 
«Российской газеты», диффузами изобилует. Есть диффузы неиз-
бежные, см., например, из РГ, 25.07.2013 «За счет оборонки»: 

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провел совеща-
ние по развитию отечественного станкостроения в целях мо-
дернизации военно-промышленного комплекса. 

Перспективные и уже действующие российские разработ-
ки глава правительства посмотрел в Московском государствен-
ном технологическом университете «СТАНКИН». Здесь в 2008 
году был создан Государственный инжиниринговый центр 
(ГИЦ), призванный обеспечить технологическую независимость 
и конкурентоспособность отечественного машиностроения. 
Фактически здесь создали мини-модель машиностроительного 
комплекса, на которой проходит как освоение иностранных пе-
редовых разработок, так и внедрение собственных. Дмитрия 
Медведева провели через лаборатории технологической обра-
ботки концентрированными потоками энергии, технологий ро-
ботизированного машиностроительного производства и техно-
логий безлюдного производства и автоматизированной механо-
обработки. 

Большинство диффузно-обобщённых слов здесь необходимы: 
без них просто не обойтись в короткой информационной заметке. 

Другое дело – статья «Сердюков опять промолчал» (Там 
же), фрагмент из которой тоже приводим: 

За последнее время военное следствие об этом громком 
уголовном расследовании говорит крайне редко и очень скупо. 

Зато не молчат адвокаты Сердюкова. После информации о 
возбуждении еще двух уголовных дел зашита впервые выразила 
недовольство тем, что и как пишут журналисты про «оборон-
ное» дело. Во-первых, публикации в прессе, на взгляд адвокатов, 
негативны; во-вторых, они «нередко сопровождаются искаже-
нием фактов, умолчанием о существенных обстоятельствах 
событий, ненужной и необоснованной истерией». 

Защитники говорят, что им известен «заказчик» нехоро-
ших статей. Все «искусственно подогревается правоохрани-
тельными органами, которые постоянно возбуждают уголов-
ные дела без достаточных, на наш взгляд, оснований». 

Выделенные мною обобщенно-диффузные слова вполне 
могли бы быть заменены ФИО следователей и адвокатов, но жур-
налист намеренно этого не делает во избежание ответственности, 
хотя сам же упрекает диффузно названное следствие в утаивании, 
замалчивании фактов и нереагировании на вопросы. 
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Баланс конкретного и диффузного особенно важен в сфере 
делового общения. Российская незаконопослушность и неработо-
способность законов – во многом результат несоблюдения такого 
баланса (см. [Сиротинина, 2013б; Кормилицына, 2009а, б] и ста-
тью М. А. Кормилицыной в настоящем сборнике, а также [Кор-
милицына, Сиротинина, 2011] о вреде неопределенности в пере-
даче информации). 

4. Процессы, обедняющие систему языка. Думается, что в 
проблематику речеведения входит не только изучение реальных 
коммуникативных неудач из-за непонимания, неправильного по-
нимания и даже искажения в сознании адресата полученного 
смысла сообщения. Речеведение изучает употребление языка, а 
оно вызывает и изменения в системе языка. Поэтому ещё один 
риск узуального использования языка – риск изменения его сис-
темы не в сторону развития – обогащения языка. Некоторые из-
менения узуса – результат облегчения усилий адресанта: зачем 
выбирать нужное слово из синонимического ряда, зачем доби-
ваться точности и полноты информации.  

В результате экономии усилий адресанта адресат привыкает 
слышать и читать одни и те же слова, которые приобретают ста-
тус модных. Модные слова буквально навязываются СМИ, а те-
перь ещё и социальными сетями Интернета, оседают в мозгу да-
же культурных людей и, естественно, даже им первыми приходят 
на ум во время общения. Получается замкнутый круг: массы 
влияют на СМИ, которые подстраиваются под своего адресата, а 
он ориентируется на СМИ. Разорвать этот порочный круг очень 
трудно, но если этого не сделать, узкий круг модных слов заменит 
систему русского языка с его богатейшими возможностями выра-
жения разных оттенков смысла [Сиротинина, 2013а]. 

Все усилия и СМИ, и школы, и широкого просвещения в 
вопросах культуры речи, может быть, введение особых экзаменов 
для занятия некоторых должностей (учителей, следователей, 
журналистов, претендентов на работу во власти, кандидатов в де-
путаты разных уровней…) должны быть направлены на то, чтобы 
предотвратить уже сформировавшийся риск обеднения русского 
языка. Бессмысленно бороться только с засорением литературно-
го языка ненужными заимствованиями из других языков, жарго-
нов, просторечия, заменой литературных экспрессивов матом. 
Бороться надо за обогащение литературного языка, не сохранение 
(это его умертвит), а именно обогащение, развитие.  

Наше время создало серьёзные причины для беспокойства 
за судьбу языка: формализация школьного преподавания, нередко 
сведённого к подготовке сдачи ЕГЭ, в СМИ засилье модных слов, 
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утрата привычки к чтению истинно художественной литературы, 
развитие общения через Интернет, породившее спонтанность 
письменной речи, кардинально изменив её сущность (возмож-
ность обдумывания и черновика). 

Однако наблюдения речи в СМИ показали и явные проявле-
ния своеобразного её очищения. Этот процесс затронул не только 
очищение от вредных наслоений нелитературного и восстановле-
ние в «конкурентной борьбе» с заимствованным тинейджер ис-
конно русского подросток, просторечным схожий – литературно-
го похожий (начало появляться и сходный), но и в борьбе точных 
слов с засилием диффузов (см. [Сиротинина, 2013б]). Восстанав-
ливается вариативность лексического наполнения многих пози-
ций (обстоятельства меры, степени: уже не только крайне, но и 
весьма, невообразимо, очень, чрезвычайно; прекратилось вытес-
нение довольно из этой позиции); возродилось выражение смысла 
«помимоволия» через постпозицию глагола быть (при таких пре-
дикатах, как должен был что-либо сделать, нельзя, можно было, 
надо, нужно было и т. д.); встречаются уже не только уродливые 
касательно, касаемо, но и возрожденное что касается, касаю-
щихся и т. д. 

Все эти процессы тоже входят в проблематику речеведения, 
хотя они следствие предотвращения риска обеднения языка, то 
есть выходят за пределы речи. 

На успехах речеведения базируется прогнозирование изме-
нений языковой системы. Речеведение должно быть в основе ко-
дификации узуальных норм, работы по повышению культуры речи 
населения и улучшению школьного преподавания русского языка. 

 
Библиографический список 

 
Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Фонетика и 

морфология. М. : Учпедгиз, 1958. 496 с. 
Ермакова О. П., Земская Е. А. К построению типологии коммуника-

тивных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский 
язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект / 
под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелёва. М. : Наука, 1993. С. 30–64. 

Кожина М. Н. О некоторых основных вопросах речеведения // Слово 
есть дело : сб. науч. тр. в честь юбилея проф. И. П. Лысаковой. СПб., 2010. 
С. 151–155. 

Кормилицына М. А., Сиротинина О. Б. Язык СМИ : учеб. пособие. 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. 92 с. 

Кормилицына М. А. О некоторых синтаксических характеристиках 
«постновояза» на страницах современной прессы // Проблемы речевой ком-



14 

муникации / под ред. М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. Саратов : 
Изд-во Сарат. ун-та, 2009а. Вып. 9. С. 38–45. 

Кормилицына М. А. Неопределенность как один из распространенных 
в современной прессе способов подачи информации // Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2009б. Т. 9, вып. 3. С. 70–74. 

Кукушкина О. В. Основные типы речевых неудач в русских письмен-
ных текстах. М. : Диалог – МГУ, 1998. 288 с. 

РРР 1973 – Русская разговорная речь. М. : Наука, 1973. 485 с. 
РРР 1983 – Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лекси-

ка. Жест. М. : Наука, 1983. 238 с. 
Речеведение : современное состояние и перспективы : материалы меж-

дунар. науч. конф. в честь юбилея М. Н. Кожиной / отв. ред. Е. А. Баженова / 
Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 538 с. 

Сиротинина О. Б. Ослышки в разговорной речи // Теория языка, ме-
тоды его исследования и преподавания. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. 
С. 233–236. 

Сиротинина О. Б. Модные слова : причины образования и риски 
употребления // Проблемы речевой коммуникации / под ред. М. А. Корми-
лицыной. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та. 2013а. Вып. 13. С. 5–14. 

Сиротинина О. Б. Русский язык : система, узус и создаваемые ими 
риски. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та. 2013б. 96 с. 
 
 
УДК 811.161.1:070 
 

М. А. Кормилицына 
 

КАК ПОМОЧЬ АДРЕСАТУ  
ПРАВИЛЬНО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ СООБЩЕНИЕ? 

 
В статье на материале современной прессы анализируются причины непо-
нимания или неправильного понимания содержания сообщаемой информа-
ции и авторских намерений. Они могут быть вызваны не только недоста-
точным уровнем коммуникативной компетентности автора, но и сложно-
стью самой языковой системы. Особое внимание уделяется способам и 
средствам, облегчающим понимание авторской мысли. 
Ключевые слова: понимание, коммуникативная компетентность, слож-
ность языковой системы, вставные конструкции, метатекстовые средства, 
уточняющие обороты, сложные предложения с комментирующе-
распространительным значением. 
 

M. A. Kormilitsyna 
 

HOW TO HELP THE RECIPIENT INTERPRET  
THE MESSAGE CORRECTLY? 

 
The article analyses the causes of misunderstanding or misinterpretation of the 
message of the given information and author's intentions on the basis of the mod-
ern press, which can be caused not only by insufficient level of communicative 
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competence of the writer but also by the complexity of the language system it-
self. The main focus is on the ways and linguistic means of facilitating of under-
standing of the author's ideas. 
Key words: understanding, communicative competence, language system com-
plexity, parenthetic structures, metatextual means, clarifying structures, complex 
sentences with commenting and circumstantial meaning. 

 
Одной из причин социальных и профессиональных рисков в 

общении является неправильная, не соответствующая коммуни-
кативным намерениям автора интерпретация адресатом информа-
ции или неточность, неопределённость самой сообщаемой ин-
формации. Причины непонимания или неправильного понимания 
авторской мысли весьма разнообразны и касаются разных аспек-
тов коммуникации. Они могут быть объяснены недостаточной 
степенью коммуникативной компетентности автора, например, не 
всегда удачным выбором автором разноуровневых языковых 
средств подачи информации, например, неточным выбором слова. 
О. А. Лаптева в одной из своих работ справедливо замечает: «Не-
точный выбор слова имеет следствия двух типов: прямые и кос-
венные. Прямое следствие его – затруднение восприятия смысла. 
Когда употребленное слово имеет смещенное по отношению к 
системному значение, получатель текста вынужден проделывать 
ненужную работу, совершать «мартышкин труд» по извлечению 
нужного значения, поиску синонима и преодолению досады, воз-
никающей из-за ненужных коннотаций в восприятии облика ав-
тора текста. Косвенные следствия ещё серьёзнее. Они выходят за 
рамки индивидуального восприятия текста и касаются неправо-
мерного расширения границ сочетаемости слова, ведущего к из-
менению его семантики» [Лаптева, 2003: 60]. Непонимание может 
возникнуть из-за сложности учёта аудитории, неумения прогно-
зировать ожидания адресата. 

Оно может быть вызвано и сложностью самой языковой 
системы, допускающей неоднозначность понимания текста, вы-
сказывания или отдельного слова. В языковой системе есть такие 
классы слов, как малознаменательные слова (местоимения), абст-
рактная лексика, диффузы, многозначные слова, которые могут 
быть употреблены в переносном, образном значении, модные 
сейчас, особенно в СМИ, заимствованные слова. В речи могут 
появляться некоторые синтаксические конструкции, так называе-
мые неясные высказывания, создающие неопределенность и не-
однозначность интерпретации сообщаемого. В этом отношении 
интересны размышления А. Минкина в публикации «Страх в 
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России» (МК, 23.07.2013) о результатах социологического опроса 
ВЦИОМ. Респондентам был задан вопрос о главных угрозах 
страны. Оказалось, что главный страх – «заселение России пред-
ставителями иных национальностей»: Каких «иных»? Кого имели 
в виду граждане, когда отвечали на этот вопрос? Таджиков? 
Узбеков? Но в России полно российских таджиков, узбеков, азер-
байджанцев и т. п. Понимали ли граждане, о чем их спрашива-
ют, и кого они имели в виду, когда отвечали на вопрос об «иных»? 
Речь идет о китайцах из Китая, о таджиках из Таджикистана? 
О понаехавших из чужих стран? Или граждане боятся размно-
жения российских таджиков, узбеков, кавказцев? Как видим, ис-
пользование малознаменательного слова, местоимения иных, таит 
риск непонимания. 

Журналист должен стремиться помочь адресату правильно 
интерпретировать передаваемую информацию, обеспечить понят-
ность и доступность текста (недаром одной из важнейших тексто-
вых категорий исследователями считается категория приемлемо-
сти текста). При этом автору нужно учитывать специфику адресата 
в массовой коммуникации, сложность аудитории СМИ. Ведь здесь 
автор лишен возможности оперативно регулировать процесс воз-
действия на аудиторию, которая рассредоточена не только в про-
странстве, но и психологически, ему необходимо дойти до каждого 
отдельного читателя, учесть, что массовая аудитория очень разно-
образна по своим характеристикам: возрасту, социальному статусу, 
профессии, уровню образования [Леонтьев, 1999]. 

В русском языке существует множество способов уточнения 
содержания сообщения в случае затруднения в его адекватном ав-
торским интенциям понимании. Пониманием вслед за авторами 
учебника «Межличностная коммуникация» будем считать «сте-
пень распознавания слушающим интенции, замысла говорящего, 
то есть распознавания того смысла, который придаёт сообщению 
сам говорящий» [Межличностная коммуникация, 2011: 25]. 

Эти способы и средства работают как на уровне всего текста 
сообщения, так и в рамках отдельных высказываний. На макро-
уровне, прежде всего, используются различные способы структу-
рирования материалов номера, с помощью которых можно при-
влечь внимание читателя, облегчить ему чтение и понимание 
смысла публикации (ведь добиться понимания содержания текста 
с первого чтения – одна из важнейших задач прессы), пробудить 
интерес к ней. С этой целью некоторые газеты прибегают к раз-
мещению самых важных и актуальных частей публикаций на 
первой полосе газет. На первой полосе можно прочитать заголов-
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ки наиболее интересных с точки зрения выпускающего редактора 
публикаций, иногда с информацией об авторе или лаконичной 
формулировкой основной темы. Для облегчения восприятия и 
понимания текст публикации, особенно если он большого объёма, 
делится на разделы, которые снабжаются броскими подзаголов-
ками. Журналист использует врезки в начале публикации, разме-
щает в тексте изолированные фрагменты текста с самыми важ-
ными мыслями и оценками автора, используя для их выделения 
разные шрифты и другие графические средства. В последнее 
время в «Аргументах и фактах», например, используется подчер-
кивание наиболее важных, с точки зрения редакции (или автора?) 
фрагментов публикации, в «Российской газете», чтобы облегчить 
адресату чтение материала, в интервью подчеркиваются вопросы 
журналиста, во всех газетах самое важное выделяется шрифтом. 
Всё это дало возможность В. Г. Костомарову говорить о «блоч-
ном» синтаксисе текстов СМИ: «Текст стал строиться из блоков, 
так сказать, разделяющих информацию по легко проглатываемым 
порциям, что обеспечивает оперативность и незатрудненность её 
восприятия» [Костомаров, 2005: 197].  

Помогают пониманию авторского замысла и самой инфор-
мации логичность развертывания авторской концепции, стройная 
система аргументов, включение в текст целых метатекстовых 
фрагментов, разъясняющих авторские интенции, и другие средст-
ва актуализации информации (см. об этом подробнее [Кормили-
цына, 2010]). Пониманию способствует также соответствие фор-
ме речи, стилю сообщения, литературным нормам и др.  

На микроуровне эту же функцию выполняют, прежде всего, 
вставные конструкции; метатекстовые средства, в том числе реф-
лексивы; уточняющие и поясняющие, чаще всего обособленные, 
обороты; парцеллированные и сегментированные конструкции; 
сложные предложения (сложноподчиненные и бессоюзные) с 
изъяснительными и комментирующе-распространительными зна-
чениями. Остановимся в этой статье на некоторых из этих средств 
подробнее. 

Считается, что семантика вставных конструкций – диктум-
ная. Они предназначены для разъяснения, комментирования ин-
формации и появляются в процессе развертывания основной те-
мы публикации, если автор боится, что читатель не сможет пра-
вильно интерпретировать содержание сообщения. Особенно важ-
ны для читателя такие вставные конструкции в информационных 
заметках, новостных публикациях, где минимальна доля субъек-
тивности: В ночь с 22 на 23 июля на участке Каширского шоссе 
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от МКАД до Борисовского моста (при движении в центр) от-
крываются новые боковые проезды (МК, 23.07.2013); После то-
го, как к Гуриеву пришли первый раз (это было в середине февра-
ля), он обратился к своим высокопоставленным друзьям (НГ, 
03.06.2013); 46 процентов из 3000 опрошенных (одним из рекру-
тинговых агентств) жителей Москвы и Санкт-Петербурга ут-
верждали, что готовы отдать работе 60% времени, а 40% ос-
тавить на личную жизнь (РГ, 05.08.2013). 

Часто журналисты используют вставные конструкции в од-
ной из самых сильных позиций текста – в его начале – для ввода 
темы сообщения: А между тем картина о насущном – о жизни 
миллионов россиян, о российских реалиях, обо всех нас. О 
столкновении обычного фермера (который хочет собрать уро-
жай картошки и построить птичник) с властью, извечной 
русской ленью и предательством (АиФ, 2013, № 33). Здесь автор 
и для привлечения внимания читателя, и для облегчения понима-
ния основной мысли будущей публикации использует сразу не-
сколько средств: уточняющую конструкцию, вставное высказыва-
ние, парцеллированную конструкцию экспрессивного синтаксиса.  

Вставные конструкции широко используются журналистами 
в печатных СМИ: в некоторых публикациях мы находим до 10 
вставных конструкций (см., например, статью Н. Вардуля «Неф-
тяной парашют не раскроется» в газете «Московский комсомо-
лец» (24.07.2013), которая посвящена сложным вопросам прогно-
зирования развития мировой и российской экономики. Многие из 
этих вопросов, по мнению автора публикации, требуют подроб-
ных пояснений, комментариев: без них массовый читатель может 
не понять смысл публикации).  

Однако чаще всего в СМИ во вставной конструкции даётся 
не только уточнение, конкретизация информации, но и авторская 
оценка отмеченного факта, выражение авторской позиции. Даже 
вставные конструкции – дефиниции некоторых сложных понятий 
сопровождаются авторской оценкой: Безусловно, всякое оправда-
ние фашизма – этой коричневой чумы ХХ века, приведшей к 
уничтожению более 60 миллионов человек, – безнравственно, 
омерзительно и должно преследоваться по закону (МК, 
24.07.2013).  

В следующих примерах с помощью вставных конструкций 
автор не только уточняет смысл многозначных лексем – глагола 
опекать, абстрактного понятия трудоголизм, но и выражает свою 
позицию по поводу сказанного: Овец пасет, жену любит, детей 
опекает (они учатся в Лондоне, но теперь, оказалось, что это 
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не грех) (МК, 03.06.2013); Более рациональные способы органи-
зации трудового процесса могут принести лучший результат, 
чем прямой и бескомпромиссный трудоголизм – пришел, сел, за-
нялся основным делом, просидел 8 часов, встал, ушел (РГ, 
05.08.2013); Им сократят выходные пособия (так называемые 
золотые парашюты) – по последнему предложению Минтруда 
– от трех до шести месяцев (МК, 24.07.2013). В третьем приме-
ре – сразу две вставные конструкции: первая помогает читателю 
понять профессиональный жаргонизм золотые парашюты, вто-
рая авторизует информацию (называется источник принятого ре-
шения) для повышения её достоверности. 

Таким образом, в СМИ вставные конструкции чаще всего не 
просто уточняют, конкретизируют сообщение, а используются 
для прояснения, облегчения понимания авторской позиции. Ис-
следователи выделяют два типа таких конструкций: субъективно-
оценочные и объективно-оценочные [Кайда, 2011]. «Субъектив-
но-оценочные вставные конструкции – прямая форма реализации 
модально-оценочных функций, так как в их семантике выражено 
непосредственное авторское отношение к высказанному; объек-
тивно-оценочные вставки – пример скрытой формы реализации 
авторской оценки, так как она выявляется из реального смысла, 
сложившегося в результате взаимодействия семантики её основ-
ной и вставной частей высказывания» [Кайда, 2011: 92]. 

Порой автор не ограничивается отдельными вставными вы-
сказываниями, а включает в публикацию целые фрагменты, на-
правленные на разъяснение своей позиции: В нашей любимой Ви-
зантии просто так ничего не происходит. Трава не прорастет, 
птичка не споет: только по приказу свыше. Импровизация невоз-
можна. «Прямой эфир», каким бы он ни был кривым, знак всем 
козлам в час овцы – Лужкова больше не трогать, он хороший 
(МК, 03.06.2013). В данном случае мы имеем дело с целым встав-
ным фрагментом журналистского текста, разъясняющим автор-
скую позицию по поводу неожиданного для телезрителей появле-
ния Ю. Лужкова в передаче «Прямой эфир» и проясняющим оцен-
ку этого события автором публикации. Такую же функцию выпол-
няет вставной фрагмент в статье В. Иноземцева «От чего уехал 
Сергей Гуриев» в том же номере МК. Причем, как и в первом 
примере, пояснительные конструкции используются и на уровне 
отдельного высказывания, и на макроуровне: На мой взгляд, слу-
чай с С. Гуриевым указывает – и причем со всей очевидностью – 
на то, что в России перейдено несколько важных рубиконов. 
Вставная конструкция используется автором для убеждения чита-
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теля в правоте авторского мнения о произошедшем событии. Да-
лее следует довольно большой фрагмент, поясняющий, что имел в 
виду автор, поскольку следующий за этим высказыванием текст и 
сама лексема рубикон могут быть не поняты читателем или поня-
ты не так, как хотелось бы автору. В этом фрагменте даются под-
робные, логически выстроенные аргументы справедливости ав-
торской позиции. Такие аргументы – тоже одно из средств помо-
щи читателю: Во-первых, личные пристрастия и фобии прези-
дента В. Путина (касаются они Михаила Борисовича или «вра-
гов», финансирующих из-за рубежа некоммерческие организации) 
стали основным фактором небезопасности для его подданных. 
Во-вторых, никакая интеллектуальная или просветительская 
деятельность не рассматривается более как общественно по-
лезная <…>. В третьих <…>. Завершается статья еще одним 
фрагментом, разъясняющим авторскую позицию по поводу всего 
сказанного: И вот тут возникает вопрос, который, видимо, явля-
ется сегодня самым важным. Автор смягчает категоричность 
своей позиции вводным словом видимо, подчеркивая её субъек-
тивность. И далее следуют пояснения, почему автор считает этот 
вопрос самым важным.  

Ещё один пример: Если иметь в виду госкомпании, то здесь 
действительно нужна жесткая система (МК, 24.07.2013). Автор 
справедливо полагает, что слово система имеет слишком обоб-
щённое значение и нуждается в авторском комментарии. Поэтому 
он включает в публикацию целый фрагмент, поясняющий его 
мысль: Прежде всего должны быть дифференцированные реко-
мендации. Где-то у Минтруда они сработают, а где-то (в 
большинстве своем) они абсолютно бесполезны <…> (Там же). 
Как видим, автор включает в текст вставную конструкцию, по-
зволяющую ему акцентировать внимание читателя на авторской 
позиции по поводу сказанного. 

Безусловно, помогают адресату / читателю правильно по-
нять содержание публикации и позицию автора многочисленные 
метатекстовые средства. Мы понимаем метатекст широко: это не 
только комментарии авторской речевой деятельности, но и выра-
жение собственной позиции, авторского мнения о сообщаемом. 
Появление метатекстовых конструкций и их характер во многом 
зависят от жанра газетного текста. Больше всего их в аналитиче-
ских статьях, колонках, интервью, круглых столах и др., то есть в 
таких текстах, которым свойственна субъективность, выражение 
авторской позиции по поводу обсуждаемой проблемы. Развёрты-
вание авторской концепции, ход передачи объективной информа-
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ции прерывается. Автор появляется в тексте со своими коммента-
риями, размышлениями по поводу сообщаемого. Иногда это от-
дельные высказывания, часто целые развернутые фрагменты тек-
ста, так называемый «текст в тексте» (термин Т. В. Матвеевой). 
Это роднит газетные публикации с эссе: «Вот в таком сплаве эс-
сеистически насыщенного собственным «я» постижения мира и 
его современных проблем, с одной стороны, и ораторским пафо-
сом призыва к благоразумию людей, и читателя в том числе, с 
другой стороны, проявляется специфика публицистической ста-
тьи, по своему облику близкой к публицистическому эссе» [Кай-
да, 2011: 135].  

Метатекстовые «вкрапления» по воле автора могут вклю-
чаться в разные фрагменты основного текста, основной текст мо-
жет встраиваться в метатекст [Кормилицына, Харламова, 2006]. 
Автор «сообщает, о чем будет говорить, подчеркивает, дополняет, 
иллюстрирует, подытоживает, размышляет над выбором тех или 
иных средств выражения своих мыслей, т. е. строит текст с уче-
том реакций, ожиданий читателя» [Харламова, 2000].  

В названных нами газетных жанрах ведущими являются ме-
татекстовые средства, выполняющие субъективно-модальную 
функцию: именно с их помощью автор отражает свою позицию 
по обсуждаемой проблеме, помогая читателю понять её. К таким 
метатекстовым средствами относятся, прежде всего, авторизую-
щие конструкции с лексемами, отражающими мнение автора – 
его уверенность и убежденность, сомнение, категоричность или 
проблематичность: Я не возьму на себя смелость заявить, что 
так не должно быть (МК, 24.07.2013); Да, пришло новое. Но я не 
считаю, что будущее апокалиптично (РГ, 06.08.2013); Призна-
юсь, я тоже была некоторое время в упадническом настроении 
из-за болезни (АиФ, 2013, № 33). Авторизующие конструкции по-
зволяют журналисту объяснить, интерпретировать сообщаемое 
(причем ему не нужно для этого придумывать какие-то свои сло-
ва, он может воспользоваться уже сказанным кем-то). К этой же 
группе следует отнести метатекстовые конструкции, помогающие 
читателю выделить, обратить внимание на наиболее важные суж-
дения автора: И вот тут возникает вопрос, который, видимо, яв-
ляется сегодня самым важным (МК, 24.07.2013); И самое глав-
ное – оно не обеспечит осуществление главных задач, ради ко-
торых, как это заявлено, было выдвинуто (Там же). Графическое 
выделение слова тоже изредка (сейчас всё реже) используется 
журналистами как способ помочь читателю обратить внимание на 
главную мысль автора и понять её: Президент должен не механиче-
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ски собирать, а осуществлять ВОЛЕВОЙ СИНТЕЗ всех этих по-
литических течений, выбрать свой вариант западно-восточного 
«особого пути». Но вот ЧТО ИМЕННО ему предстоит сотво-
рить, он и сам заранее не знает; В этом смысл президентских вы-
боров, базара, на котором политики не столько избирателям, 
сколько ИЗБИРАТЕЛЮ предлагают свой товар, чтобы он мог сде-
лать выбор (РГ, 16.12.2003).  

Метатекстовые конструкции выполняют одновременно и 
важную функцию логической организации текста, указывая на 
логическую последовательность композиционных частей текста, 
начало или завершение той или иной микротемы текста, на связь 
между однотипными фрагментами текста, предыдущими или по-
следующими. В конечном счете, они не только помогают автору 
логически упорядочить собственные суждения, но и позволяют 
читателю следить за ходом рассуждений автора, помогая лучше 
понять его позицию. С помощью таких средств автор акцентиру-
ет внимание адресата на теме сообщения, называя ее, а также за-
являет о своем коммуникативном намерении, которое становится 
понятным, очевидным для адресата. Акцентирование может 
осуществляться с помощью метатекстовых операторов кстати, 
кстати говоря, между прочим и др. Они создают иллюзию ас-
социативного спонтанного рождения мысли: Оправдать их 
можно только тем, что они откликаются на призывы прези-
дента, точнее, на критику с его стороны (МК, 24.07.2013); А 
что стало с другими партиями этого же товара? Скорее всего, 
они уже попали на прилавки в наши магазины, а оттуда – на 
столы россиян… (АиФ, 2013, № 33). Логико-организующие ме-
татекстовые операторы во-первых, во-вторых, наконец, и так, с 
одной стороны, с другой стороны и под. помогают адресату 
следить за логикой авторского сообщения, делят информацию на 
порции, обобщают сказанное, то есть помогают понять текст: К 
тому же Онищенко не учел несколько вещей: во-первых, запрет-
ный плод сладок, во-вторых, русского человека силой не оту-
чишь, трудностей он не боится и легких путей не ищет (МК, 
24.07.2013); В конце концов хоть обналичка сейчас происходит 
не так, как в девяностых или начале нулевых, тем не менее есть 
подобного рода каналы и перекрыть их невозможно. Другое дело 
<…> (Там же).  

Интересную и довольно распространенную группу метатек-
стовых средств в современной газете составляют так называемые 
рефлексивы [Кормилицына, 2000; Вепрева, 2002], осуществляю-
щие оценку автором речевой деятельности, в том числе и своей, 
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демонстрирующие раздумья над выбором того или иного средст-
ва выражения мысли. Это могут быть готовые формулы. Особен-
но распространены обороты с глаголом сказать: лучше сказать, 
точнее сказать, короче сказать, проще сказать, прямо сказать, 
мягче и др. Особенно часто встречаются честно сказать, скажу 
честно (вероятно, предупреждая упреки в нечестности, манипу-
ляции информацией, в искажении её): Реформа местного само-
управления идет, мягко скажем, неспешно и пока не приносит 
желаемых результатов (РГ, 02.08.2013); Скажу честно, у меня 
не было такого замысла, просто проза не там, где стреляют, а 
том, где дыбом внутренняя жизнь (РГ, 06.08.2013); Честно 
скажу, меня насторожило высказывание одного из участников 
проходившей на высоком уровне дискуссии (МК, 24.07.2013). 

Не всегда речевая рефлексия вербально выражена. Могут 
использоваться кавычки, являющиеся для читателя сигналом раз-
думий автора над поиском подходящего средства выражения 
(подробнее об этом [Шварцкопф, 1997; Кормилицына, 2007]). Ак-
тивное использование этого средства в текстах газет объясняется 
тем, что кавычки полифункциональны, чрезвычайно экспрессив-
ны, они всегда несут определенную авторскую оценку передавае-
мой информации. Для адресата кавычки являются сигналом ус-
ложнения смысла высказывания или целого фрагмента текста, 
сигналом наличия в нем какой-то не выраженной вербально ин-
формации, которая требует дополнительного осмысления. Они 
могут подчеркнуть авторскую иронию, обратить внимание адре-
сата на сознательное использования необычного, а иногда и не-
нормированного средства. Кавычки могут использоваться авто-
ром для актуализации отдельных компонентов высказывания, для 
создания яркого экспрессивного образа. С помощью кавычек 
журналист может показать своё неприятие данной точки зрения, 
отстраниться от неё. В конечном итоге они всегда несут опреде-
ленную авторскую оценку передаваемой информации. Без экс-
пликации, комментария смысл высказывания, как правило, не бу-
дет адекватно понят: С одним золотым сном под названием «су-
веренная демократия» мы только что распрощались (АиФ, 
2013, № 21); Сразу после объявления предварительных итогов 
президентских выборов «народный кандидат» показал, как он 
относится к своему «народу» (ЛГ, 2007, № 31). 

В последнее время количество кавычек в газетных публика-
циях заметно уменьшилось. Они стали использоваться в основ-
ном для выделения дословно переданных чужих слов или если 
употребляются в уже закрепленном в сознании носителей языка 
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значении: Между представителями столичного «среднего клас-
са» и среднестатистическим россиянином может быть «дис-
танция огромного размера», но именно московский и петербург-
ский «средний класс» задает эталоны потребления и образа 
жизни (РГ, 05.08.2013); Но Навальный после этого не прекратил-
ся, и, видимо, на роль «серого кардинала» теперь сватают Гу-
риева (НГ, 03.06.2013). Вероятно, это связано с тем, что кавычки 
усложняют понимание содержания публикации, создают под-
текст, являясь одним из средств интеллектуализации текста, что 
приводит к менее определенному выражению авторской позиции. 
Сейчас журналисты стараются создать текст попроще, избегая его 
интеллектуализации, которая может уменьшить степень воздей-
ствия на читателя из-за усложнения смысла. 

Способствуют лучшему пониманию информации широко 
распространенные в СМИ парцеллированные конструкции, кото-
рые реализуют стремление говорящего подавать информацию 
порциями, соответствующими возможностям оперативной памя-
ти адресата, облегчая тем самым восприятие информации. В 
прессе это уже специальный риторический прием, используемый 
для выделения, актуализации наиболее значимой информации. 
Чаще всего парцелляции подвергаются сложные предложения, 
передающие самые разные логические отношения между ситуа-
циями: причинно-следственные, условные, причинные, уступи-
тельные, целевые. Этот же процесс наблюдается и в предложени-
ях с пояснительными, уточняющими конструкциями для привле-
чения к ним особого внимания читателей: Существуют и другие 
барьеры, хотя бизнес (по большей части средний) хоть сейчас 
готов инвестировать в социальную сферу. Например, в строи-
тельство детских садов, включая инновационные проекты 
(МК, 24.07.2013); Мы охвачены стремлением максимально упро-
стить реальность, то есть навести порядок! Что означает за-
претить, разогнать, наказать, посадить (Там же); По его сло-
вам, потенциальные покупатели интересуются прежде всего 
дешевым жильём. К примеру, квартирами на побережье, 
стоимостью 50–65, максимум 100 тысяч евро (РГ, 05.08.13); Её 
унёс в отставку В. Сурков. Теперь будем ждать новой. От ново-
го стратега (АиФ, 2013, № 21). 

К сожалению, такие конструкции иногда весьма неумеренно 
используются некоторыми авторами, когда парцелляции подвер-
гаются фактически любые отрезки предложения. Такая парцелля-
ция только затрудняет понимание текста.  
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Средством, помогающим читателю понять текст публика-
ции, являются разнообразные уточняющие, поясняющие конст-
рукции, позволяющие уменьшить неопределенность информации. 
Иногда это синонимический ряд, когда автор с помощью более 
понятных массовому читателю слов уточняет содержание «труд-
ной» лексемы. Это могут быть обособленные поясняющие оборо-
ты и сложноподчиненные или бессоюзные предложения с изъяс-
нительным или определительным значением: Чтобы ни произош-
ло в стране, реакция одна: запретить, отменить, закрыть. 
Причем мгновенно, без обсуждений и рассуждений (МК, 
24.07.2013); Темы исследований могут быть разными: от чисто 
теоретических, тех, что в науке зовутся фундаментальными, 
до самых что ни на есть практически-прикладных. (Хорошим 
примером последнего, к слову сказать, является проект много-
функциональной трости-поводыря для людей с ограниченными 
возможностями по зрению) (МК, 24.07.2013). В последнем при-
мере, помимо уточняющей конструкции автор использовал встав-
ное предложение (оно выделено скобками) и метатекстовое сред-
ство к слову сказать. Все вместе они способствуют уточнению 
содержания сообщаемого. 

Таким образом, наши наблюдения над публикациями совре-
менных газет показали, что их авторы проявляют заботу о пони-
мании массовым адресатом содержания сообщения, используя 
самые разнообразные средства, помогающие правильно понять 
сообщение. Без этого журналисты не смогут выполнить свою ос-
новную функцию – функцию воздействия на сознание адресата. 
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Корпоративная коммуникация – стремительно формирую-
щаяся область современной деловой русской речи. Поскольку 
корпоративное общение в языках других народов уже сложилось 
и имеет многолетнюю историю, русскому деловому миру прихо-
дится заимствовать международную бизнес- и маркетинговую 
терминологию, приёмы организации и управления корпоратив-
ными структурами, модели и принципы формирования корпора-
тивной культуры. Такой широкий и разнонаправленный процесс 
заимствования не может не сопровождаться как профессиональ-
ными, так и социальными рисками. 

К профессиональным рискам в корпоративной коммуника-
ции относятся такие коммуникативные факты, которые осложня-
ют работу, мешают профессиональному исполнению обязанно-
стей, затрудняют продвижение по карьерной лестнице. Социаль-
ные риски в корпоративной коммуникации связаны с психологи-
ческим климатом на рабочем месте. Человек, начинающий рабо-
тать в корпорации, оказывается в новой коммуникативной среде, 
для которой характерны высокий риск конкуренции, необходи-
мость повышения квалификации, постоянное чувство тревоги из-
за возможной потери работы. Несмотря на то, что профессио-
нальные и социальные риски трудно дифференцировать в реаль-
ной коммуникации, попытка обнаружить и описать их и является 
задачей данной статьи. 

Материалом исследования послужили видео- и аудиозаписи 
различных жанров корпоративной коммуникации, среди которых 
совещания, переговоры, собрания, презентации, сценарии корпо-
ративных мероприятий, интервью топ-менеджеров. Общий объём 
– около десяти часов звучащей речи. Материалы записывались в 
компаниях разного профиля работы: банковское дело, электрон-
ная торговля, маркетинговые коммуникации, издательский биз-
нес, производство отделочных материалов для стен и интерьера, 
производство и продажа мебели, лесозаготовки. Исследовались 
также материалы корпоративного видеожурнала финансовой 
группы «Лайф» «Voogol».  

Важнейшим фактором, создающим профессиональные рис-
ки в корпоративной коммуникации, является степень владения 
английским языком. Невладение английским языком является 
профессиональным риском для определённых категорий работни-
ков корпораций. Это актуально для топ-менеджеров крупных 
компаний и для сотрудников корпоративных структур определён-
ного профиля работы. В то же время, как это ни парадоксально, 
избыточное влияние английского языка также приводит к профес-
сионально коммуникативным неудачам. 
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Современный топ-менеджер, управленец высокого уровня, 
как правило, владеет английским языком. Это связано не только с 
тем, что многие получили образование или прошли стажировки 
за рубежом, но и с тем, что, по свидетельству одного из топ-
менеджеров, западные компании / западная деловая среда одно-
значно сформировала всю деловую среду современной России / 
нравится это кому-то или не нравится / то есть это на 100% / не 
на 90 / на 100 // Всю деловую среду / всю / понимаете / вот как мы 
говорим / как мы выражаемся / как мы и язык сформировали / и 
определённые коды / ценности / знаки (интервью топ-менеджера 
компании «Сладко», ноябрь 2011 г., Вена, Австрия). Словарь рос-
сийского топ-менеджера содержит многочисленные заимствова-
ния из английского языка [Моряхина, 2012]. К необходимости ис-
пользования английской маркетинговой терминологии приводит 
отсутствие специальных выражений на русском языке: А вот хо-
роший пример // Кешфло / отчёт о движении денежных средств / 
5 слов / и кешфло это одно // Оно понимаете / оно уже в голове у 
нас как-то отражается / мы уже понимаем / что кешфло / это 
конкретное что-то (Там же). Но даже если необходимое поня-
тие и есть в русской деловой, например торговой, традиции, 
скажем, розничная торговля, то оно всё равно не используется. 
Может быть, потому, что советское, привычное, имеет негатив-
ный ассоциативный фон, может быть, потому, что иностранный 
аналог встроен в систему маркетинговых терминов: Мы никогда 
не говорим розничная торговля / мы говорим ритейл // То есть 
что-то когда мы обсуждаем / опускаем и обыгрываем // Мы 
должны зайти в сеть супермаркетов // Мы говорим / мы должны 
зайти в организованный ритейл // Зайти / значит начать прода-
вать / то есть встать на полку; И вот это слово / менеджмент 
оно / собственно говоря / у нас ведь есть слово управление / пра-
вильно / но кто ж сёдня его использует / никто (Там же). В этой 
среде широкое распространение получает и жаргонная лексика, в 
основе которой – также английский язык, например: Я набирал 
людей через кадровые агентства / через хед-хантеров // Хед-
хантеры / охотники за головами / организация / которая ищет 
сотрудников (Там же). Целый ряд слов, также заимствованных 
из английского языка, пережили процесс детерминологизации, и, 
хотя источником их является, безусловно, теория маркетинга, ме-
неджмента, они широко распространились, стали известны за 
пределами деловой среды и употребляются сейчас, выступая про-
сто как модные интеллектуальные слова: позиционировать, ком-
муницировать: …пожалуйста / я сам щас коммуницирую с вами 



29 

и говорю / хед-хантеры; Ну смысл позиционирования / это чёт-
кий абсолютно термин из области маркетинга (Там же). Владе-
ние английским языком, как видим, является одним из необхо-
димых условий успешной карьеры в корпоративном мире: Я сво-
бодно разговариваю на английском / я много путешествую // Я 
много путешествую / в том числе по бизнесу // И вот например 
мы ездили в прошлом сентябре изучали очень интересный опыт 
американского Амфа-банка… И да / я там переводил со своей 
командой / собственно говоря / мы там были впятером / с ме-
неджерами Экспресс-Волги / и там это было актуально (рас-
шифровка записи интервью директора по маркетингу, финансо-
вому планированию и анализу «Экспресс-Волга банка» Саратова, 
май 2012 г.). 

Владение английским или другим иностранным языком, 
безусловно, признак определённого статуса и положения в корпо-
ративном мире, однако в некоторых отраслях это знание необхо-
димо и для рядовых сотрудников. Незнание английского языка и 
новейшей иностранной профессиональной терминологии, обес-
печивающей корпоративное общение в таких сферах деятельно-
сти, как электронная торговля, интернет-коммуникация, марке-
тинговая коммуникация, интернет-реклама, банковская отрасль, 
приводит к серьёзным профессиональным рискам. Устная про-
фессиональная речь в этих сферах изобилует иноязычными вкрап-
лениями разного характера. Некоторые из них, произнесённые с 
разной степенью близости к оригиналу, сохраняют облик ино-
странного слова: Просто Анюта / это продакшн / ты должна 
понимать; Это нормально // Это прекрасный профайл да; У ме-
ня просто вопрос // Просто мое понимание для Андрюхи это про-
сто мишн импоссибл; Я сейчас говорил с К-нко / у него андеко-
мит по Мэйлу и по Яндексу / соответственно / он там где мо-
жет / нас вставить / он вставит; Московская область 150 зака-
зов / регионы / 215 // Пик пойнт раскачивается помаленьку 
(написание даётся в соответствии с произношением информан-
тов). Однако подавляющее большинство иноязычных слов так 
или иначе переживает процессы русификации – склоняются, из-
меняются по падежам, родам и числам [Маринова, 2008]. Напри-
мер: Это после Хэллоунинов всех там да // В общем с диджита-
лом понятно // Как вы пообщались с Жевижном по празднику // 
Сейчас / брендинг / ее ничем не заменишь / Мы заменяем фулск-
ринами // Предлагаем заменять там / еще чем-нибудь (сове-
щание в группе агентств маркетинговых коммуникаций Progres-
sion Group, ноябрь 2012 г., Москва). Нередко в устной речи ино-
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странные слова выступают как производящие основы – от них по 
русским словообразовательным моделям образуются новые сло-
ва: пиар – пиарить – пиарней; бренд – брендировать – брендиро-
ванное – забрендировать; топ – топовые; диджитал – диджи-
тально; таргет – таргетировать; брифинг – бриф; трафик – 
траф; пост – запостить; френд – френджую: Ты хочешь пиа-
рить действия креативного директора из агентства Прогрешн; 
Для пятницы хороший объем // Да / но пиарней еще раз / так ска-
зать / отгрузка / которая у нас есть на пятницу / субботу и вос-
кресенье; Они его забрендируют этот билет // Вот // То есть 
мы называем им клиентов // Они им брендируют / и отправля-
ют; Ну как бы да // Мы сами можем пригласить клиентов в 
письме или по эсэмэске или по телефону и разницы никакой нет / 
что им доставят это брендированное приглашение; Я бы пред-
ложила / может такой формат // Может мы сейчас накидаем 
варианты / а потом выберем три топовых / и отправим на голо-
сование; Нет / на Фейсбуке я вам все сделаю / как бы мне даже 
проще это будет все запостить – Я например у Кати не добав-
лена в друзья – Ну ты в группу Жевижн добавлена // Катя адми-
нистратор – А я тебе постучалась – А я не френджую пока; 
Стоп Моушн фото очень диджитально // Так / а что кстати 
правда у нас по диджиталу есть; Мы будем его еще таргетиро-
вать по возможности на разную аудиторию; К-ов просил твоего 
подтверждения что меня можно отправить на бриф; Неделя / с 
точки зрения трафика / ведет себя нестандартно / как обычно // 
Обычно у нас со среды начинается падение трафа (Там же). 

Таким образом, свободное владение английским языком яв-
ляется обязательным условием для получения работы в некото-
рых компаниях. Отсутствие этого навыка становится для корпо-
ративного сотрудника профессионально рискованным. Однако и 
избыточное влияние того же английского языка, в свою очередь, 
также провоцирует профессиональные риски. Стремление руко-
водства российских корпораций как можно ближе к оригиналу 
копировать западные образцы приводит к многочисленным нару-
шениям системы русского языка. Так, например, нарушаются 
грамматические законы русского языка. На одном из корпоратив-
ных совещаний (совещание «Встреча без галстуков» финансовой 
группы «Лайф», февраль 2012 г., Москва) в качестве нового HR 
(human resources) бренда используется фраза Приучаем к лучше-
му!, в соответствии которой законам русского языка сомневается 
руководитель подразделения, что обнаруживается в следующем 
диалоге: – Ок / давайте перейдём к следующей теме / HR бренд – 
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Давайте я начну – Давай – Собственно / тема называется HR 
бренд / есть рабочий слоган // Приучаем к лучшему // Собствен-
но / для чего весь проект… – Может не приучаем / а приучаем-
ся? Дело в том, что семантика глагола приучаем требует дополне-
ния – приучаем кого? Нарушается характерная для русского языка 
сочетаемость: с точки зрения карты; стремится к дифференциа-
ции; группа в разрезе дифференциаций вау-сервиса и ценностей 
бренда и т. д. Многие такие выражения являются результатом 
прямого технического перевода с английского на русский, при ко-
тором абсолютно не учитывается их соответствие системе рус-
ского языка. Корпоративная лексика переполнена кальками с анг-
лийского, такими, например, как лояльность, достижитель-
ность, клиентоориентированность. Для корпоративной комму-
никации характерно создание новых корпоративных слов-уродцев 
[Крысин, 2010], наполовину русских, наполовину английских. 
Например: WOW-МОМ база, где WOW имеет значение сервис, 
который вызывает восхищение клиента, а МОМ – WOW пере-
вёрнутое, т. е. (в русской графике) – моё озвученное мнение. Есть 
также WOW-отношения; WOW-истории. В корпоративном языке 
привычные для русского человека коммерческие наименования 
вытесняются иностранными. Вместо номинации отдел банка – 
дивизион, вместо номинации объединение банков – финансовая 
группа. Широкое распространение в корпоративном обиходе по-
лучают неблагозвучные аббревиатуры. Например: ДМСБ – диви-
зион малого среднего бизнеса, ДРБ – дивизион розничного бизне-
са. Узкое корпоративное значение приобретают литературные 
слова русского языка. Например, слово карта получает значение 
график, на котором разными цветами регистрируется то или 
иное достижение.  

Возникновение профессиональных рисков в корпоративной 
коммуникации связано также со степенью освоения западных 
маркетинговых стандартов, степенью соответствия новым требо-
ваниям реальной русской речевой и языковой среды. Новая кор-
поративная действительность, новый, соответствующий запад-
ным стандартам стиль делового общения требует от сотрудников 
умения свободно, легко и непринуждённо обсуждать профессио-
нальные проблемы. Однако уровень речевой культуры, особенно 
устные коммуникативные возможности россиян, остаётся весьма 
средними. Это приводит к появлению особой корпоративной ре-
чи, лексико-стилистические характеристики которой представля-
ют ужасающий конгломерат неграмотности, стилистической не-
чуткости и новейших заимствований. Приведём отрывок из уст-
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ной презентации одной из сотрудниц коммерческого банка: Я 
представляю проект «Лояльный клиент» // В рамках этого про-
екта мне хотелось бы озвучить те мероприятия / которые мы 
планируем / которые мы проводим для повышения лояльности 
клиента // Первое // в рамках проекта «Сад-метрикс» в течение 
4–8 часов проводится работа с тиггерами и рекламациями / по-
ступившими от клиентов и воплощающиеся в жизнь все их реко-
мендации и пожелания в части клиентского сервиса // Также мы 
запустили проект в малом среднем бизнесе проведения клиент-
ского клуба… Также мы регулярно проводим общение с клиента-
ми в операционном зале… Мы также планируем проведение со-
вместных мероприятий с клиентами / как озвучил Эдуард уже / 
проведение спортивных мероприятий / повышение настроения 
клиента / будет в офис приглашаться клоун… клоун будет да-
рить подарки / говорить комплименты / дарить шарики // Также 
мы планируем создать комнату / комнату сопутствующих услуг / 
где клиент может получить… каждый понимает по-своему… 
как юридическую консультацию / так и консультацию в части 
бухучёта и налогообложения («стратегическая сессия» финансо-
вой группы «Лайф», декабрь 2012 г., Москва). 

Если в данном примере можно сделать скидку на филологи-
ческую необразованность молодого экономиста, то анализ устно-
го текста одного из фрагментов корпоративного киножурнала 
убеждает в том, что корпоративная речь – это нечто новое, созда-
ваемое и поддерживаемое и профессиональными тележурнали-
стами: Весь прошлый год мы выясняли / чем дифференцируются 
ТЭК и ДРБ в одном городе и наблюдали за региональным стар-
том ДРБ; 25 ноября прошлого года все сотрудники банка получи-
ли очередное обращение от президента / о чём говорилось в этом 
письме / говорилось там о четырёх критериях дифференциации 
бизнеса в группы / вот именно об этом мы и будем напоминать в 
каждом выпуске нашего киножурнала // Об этих четырёх кри-
териях говорилось и в послании СЭУ на годовой стратегической 
сессии и они были отражены на карте группы. А ещё мы сделали 
выводы / что лояльность клиентов во многом зависит от уровня 
сервиса в офисе // В прошлом году мы показывали / как наши 
группы дифференцировались от конкурентов / децентрализовыва-
лись от хедофисов / тем самым демонстрируя свою достижи-
тельность // Мы узнавали / мы проверяли… мы хотели узнать… 
выясняли / чем дифференцируется… и наблюдали за… (киножур-
нал «Voogol» финансовой группы «Лайф», март 2012 г.). 
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Западный стиль делового общения, технологии мотивации 
труда сотрудников корпорации сталкиваются с распространённы-
ми в нашей стране особенностями делового поведения. Трудно 
квалифицировать характер возникающих в этом случае рисков – 
такой стиль общения мешает людям реализовываться профессио-
нально и в то же время создаёт нетерпимую рабочую обстановку 
в коллективе. Приходится констатировать, что в целом корпора-
тивная коммуникация носит довольно грубый характер. Во мно-
гом стиль общения зависит от личности руководителя. Именно 
руководитель определяет уровень культуры, распространённый в 
коллективе. Профессиональным рискам более подвержены руко-
водители-мужчины, в речи которых допускаются грубые выраже-
ния. Например: Если я правильно помню / всю эту историю / да я 
начал с того лета / этого года да / что довольно четко описал / 
вот именно эту ситуацию в которой мы сейчас находимся // Ли-
бо я идиот / либо я уже это говорил / Ну как бы еще раз / По-
старайся меня / Илья услышать / да / Я ровно вот это тебе го-
ворил; Я не призываю проституируютские проекты продавать 
за три копейки / но видимо / фактор такой присутствует // Я 
просто / я не могу понять другого (совещание по текущей дея-
тельности в объединенной компании «Афиша» и «Рамблер», но-
ябрь 2012 г., Москва). Грубые выражения допускают в своей речи 
и сотрудники: Действительно волшебный клиент / сейчас не пом-
ню название / Какая-то типа Плариума хрень есть / тоже тест-
драйвы // он-лайн / он-лайн продукт // Все телки у тебя замени-
лись / вышли и все (Там же). 

Деловой этикет устного корпоративного совещания харак-
теризуется неофициальностью и неформальностью общения. В 
речи руководителя и подчинённых преобладает ты-общение: 
Костян / доложись пожалуйста по витринам // Там есть письмо / 
которое требует твоего подтверждения // Чаще встречаются 
обращения по именам: Наташ / у тебя все нормально? Инна / у 
вас все хорошо? Что-нибудь будет еще на октябрь / Оля? Игорь / 
как у Вас / мы тему с самосвалом сейчас пока закрыли – Да / я в 
курсе – Другие вопросы есть? Лариса? – Да / не будет больше – 
Хорошо // Манфред / производство? – Машины менять я рассчи-
тывал сегодня – По сырью у нас там чего? – Пока еще есть что-
то – Сколько? – У нас там еще… – Пятерку мы закончили? По 
распиловке? Да? – Нет / нет – По перекатке – Миша твои вопро-
сы еще? Там немного / ну как пилить / в каких размерах / отрез-
ках? – Ок / начинаем / если начинаем // Именование сотрудника по 
фамилии выдаёт плохое отношение коллектива: Под вопросом 
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наш Фигаро там Фигаро здесь Иньшина // Не знаю выйдет она у 
меня или нет // Сегодня вели при ней обсуждение // Так / написал 
сегодня Омельченко / что он уходит из Мейвам – Кого он осчаст-
ливит – Я не знаю / дома видимо будет сидеть – А чего это он из 
Мейвама уволился? Допускается обсуждение личного поведения 
сотрудников и личностные их оценки. Например: – Ладно / хоро-
шо // А девушки эти новые включились / нормально все – Да отлич-
ные девчонки / просто отличные вот правда – А если внешний 
фактор не брать – Ну внешне тоже так-то неплохо / на мой 
взгляд / а то как они работают / всё-таки у нас не только / нам 
еще и цифры нужны – Лана там успокоилась? – Да / она абсолют-
но счастлива // У меня есть подозрения / кто ее подбивал на это 
из ушедших / но все все все прекрасно / подписала отпуск себе и 
вполне по-моему счастлива судя по ней (материалы совещаний, 
указанных выше, и планёрка в компании Мадок / Hasslacher, но-
ябрь 2012 г., Малая Вишера). 

Социальные риски в устной корпоративной коммуникации 
связаны с употреблением в деловой устной речи нелитературной 
лексики. Несмотря на то, что в деловом стиле невозможно ис-
пользование обсценизмов, однако в реальной речи, они, к сожа-
лению, довольно широко распространены. Насколько это акту-
ально, свидетельствуют, например, начальные фразы одного из 
совещаний, которыми ведущий инженер компании А. С. преду-
преждает сотрудников о том, что речь будет записана исследова-
тельницей-лингвистом: А. С. У нас сегодня присутствует госпо-
жа Г. из Австрии // Она делает проект / который / по коммуника-
ции предприятий / это / по саратовской программе / да? – Г-жа Г. 
Да точно / в госуниверситете Саратова – А. С. И / вот / приеха-
ла к нам слушать наш разговор – Г-жа Г. Если разрешают – А. С. 
Поэтому выражайтесь – Г-жа Г. Как обычно (смеется) – неразб. 
мужской голос – Сейчас самый главный придёт / выражальщик 
(планёрка в компании «Мадок / Hasslacher», ноябрь 2012 г., Малая 
Вишера). 

В контексте корпоративной коммуникации не часто, но 
имеют место нелитературные слова и выражения разного харак-
тера. Например: Поэтому официальных объяснений что с рынком 
говно и все плохо / к сожалению к прайсу не применимо – Если 
тратить на авто ж… / то почему вы не пишете // Хорошо / то-
гда всем спасибо – Все телки у тебя заменились / вышли и все – 
Под вопросом наш Фигаро там / Фигаро здесь Иньшина // Не 
знаю выйдет она у меня или нет / Сегодня вели при ней обсужде-
ние – Может на х… 283 недовольных человека позвонили / то 
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есть это 283 контакта / значит там / блин // Хреновое у меня 
ощущение / то есть дай бог / чтобы мы до прошлой недели дотя-
нули – Ну я приехал / да / новый человек / купили квартиру / куда 
мы идём / у нас там значит // Л-р / Л-ц / ну / то есть их ограни-
ченное количество – на х… они – на х… по-моему / кого-то про-
сто заслать и всё (материалы совещаний, указанных выше, и со-
вещания в компании «Рокос», ноябрь 2012 г., Владикавказ).  

Профессиональные риски, наблюдающиеся в устной корпо-
ративной коммуникации, связаны не только с необходимыми или 
избыточными процессами заимствования, но и с более широкими 
процессами перенесения на российскую деловую почву приёмов 
организации и управления корпоративными структурами [Само-
хина, 2005]. Бездумное заимствование нередко становится при-
чиной целого ряда рисков, оплошностей, противоречащих не 
только системе русского языка, но и психологии работающего че-
ловека. Такие явления выступают не только как профессиональ-
ные, но и как социальные риски. 

Корпоративная коммуникация вовлекает нового сотрудника 
в особую культурную среду, право на причастность к которой он 
должен доказывать. Так, например, в одном из выпусков корпора-
тивного киножурнала «Voogol» финансовой группы «Лайф» пря-
мо декларируется: «В угол» и «Лайф» очень похожи // В обеих 
строятся уникальные культуры // Что же делать с теми / кто 
не демонстрирует инновационную культуру / не стремится к 
дифференциации и вау-сервисам? Они попадают в угол! Если вы 
попали «В угол» / значит вы ещё не гугол! Уже само название 
ежемесячного корпоративного киножурнала бренда «Лайф» – 
«Voogol», т. е. «В угол», говорит о том, что речь в нём пойдёт 
прежде всего о тех, кто плохо работает, задача журнала – выявить 
плохо работающих членов корпорации. Социальные риски, на 
наш взгляд, обусловлены тем, что создаётся образ врага. Напри-
мер: Что же делать с теми, кто не демонстрирует инновацион-
ную культуру, не стремится к дифференциации и вау-сервисам, 
они попадают в угол! Наш новый журнал о группе в разрезе 
дифференциаций вау-сервиса и ценностей бренда Лайф // Если вы 
попали в Угол, значит вы ещё не Гугол! Характерна в этом смысле 
и рубрикация жанров киножурнала: опрос с пристрастием, тай-
ный покупатель, интервью с клиентами и сотрудниками (кино-
журнал «Voogol» финансовой группы «Лайф», март 2012 г.). 

Особым проявлением корпоративного общения является 
создание собственного внутрикорпоративного словаря, в основе 
которого – и территориальное, локальное расположение отделе-
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ний финансовой группы (группа, отделения группы, карта груп-
пы); временные реалии (С этим знанием группа пришла в новый 
очередной год своей стратегической жизни); общее идеологиче-
ское пространство (25 ноября прошлого года все сотрудники бан-
ка получили очередное обращение от президента / говорилось 
там о 4-х критериях дифференциации бизнеса в группы); общее 
времяпрепровождение (Ну а вечером традиционно / игра в фут-
бол / кубок финансовой группы «Лайф» по минифутболу / будут 
встречаться команды «Нереал» и «Лайф-сервис»), некие шутли-
вые символы (… для тех / кто сейчас отгадает / что / какое сло-
во здесь зашифровано / ждёт подарок / фотография с бигдылом) 
(«стратегическая сессия» финансовой группы «Лайф», декабрь 
2012 г., Москва).  

Социальные риски корпоративной коммуникации связаны 
также с обязательным участием сотрудников в корпоративных 
тренингах. Корпоративные тренинги дают рекомендации по рабо-
те с теми или другими группами клиентов, которые учитывают 
разные особенности покупателей – психологические, возрастные, 
социальные [Харченко, Шкатова, 2010]. Основу тренингов со-
ставляют так называемые корпоративные книги продаж или тех-
нологические инструкции продавца, которые разрабатываются 
специальными консалтинговыми компаниями. Во введении одно-
го из таких изданий, разработанного ООО «Торэкс» и консалтин-
говой компанией «Персонал-Профи» (Саратов, 2011 г.), указыва-
ется (сохранены стиль и пунктуация оригинала): Приведённые 
здесь рекомендации являются результатом долговременной ра-
боты персонала компании, отредактированы с учётом психоло-
гии восприятия и отшлифованы годами тренировок и практики, 
поэтому не очень то предполагают свободной трактовки и 
вольного использования [Корпоративная книга продаж, 2011: 3]. 
То есть в качестве основы речевого поведения сотрудника высту-
пает примитивное следование инструкции, речевой шпаргалке. 
Приведём примеры некоторых «эффективных» речевых модулей. 
Вот как выглядит, по мнению авторов, ответ продавца на претен-
зию покупателя: Мы всегда стараемся придерживаться графика, 
поэтому имеем возможность озвучить клиентам приблизитель-
ное время установки. Договором предусмотрена только дата 
установки, мы же идём Вам навстречу и назначаем более узкие 
временные рамки. В данном случае опоздание произошло из-за 
форс-мажорных обстоятельств. Ещё раз приношу извинения. 
Дверь Ваша установлена в срок, качественно, поэтому мы свои 
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обязательства по договору выполнили (Там же: 32). Весьма ори-
гинальны и разрабатываемые для сотрудников корпоративные 
стандарты поведения. Так, в уже цитированном алгоритме работы 
с претензиями присутствует тактика «заезженной пластинки», 
смысл которой заключается в том, что клиенту вновь и вновь 
доносится одна и та же мысль (Там же: 43). Помимо этических 
и коммуникативных ошибок в «Корпоративной книге продаж» 
нередки орфографические и пунктуационные ошибки: Да, я Вас 
понимаю, когда дверь установлена, а проём не в порядке – это ни 
кому не понравится; Нет, мне сказали, что дверь отличная и ни 
каких проблем не будет (Там же: 44). 

Следующая группа социальных рисков, получающих отра-
жение в языке и речи, связана с характером профессиональной 
деятельности корпоративных объединений. В записях устной 
корпоративной коммуникации находят отражение явления кор-
рупции в высших эшелонах власти. В записи совещания нефор-
мального характера владельцы крупных корпораций говорят о 
том, что вынуждены давать взятки. Например: – В результате 
бабки свои отбили – Потому что занесли тому / занесли тому – 
Ну естественно // Устал / устал я / устал от всего от этого // 
Хочу честно жить; Я им сказал / мол послушайте / никогда ни 
под кого не ложился / и не лягу / никому ни одной копейки пла-
тить не буду // Я создам предприятие мирового уровня / если вы 
мне не будете мешать / через 2 года / через 3 года здесь будут 
работать не 300 человек / а 1000 человек и буду расширять / де-
лать всё / но имейте в виду / никому не платил / и никому не буду 
платить (совещание в компании «Рокос», ноябрь 2012 г., Влади-
кавказ). Действия государства по отношению к крупному бизнесу 
оцениваются предпринимателями как нелигитимные: А его / его 
самого как обули / ты знаешь? – Знаю / знаю / почитал в газетах / 
я его лично не знал – Все судостроительные заводы страны… – 
Это его были – Были его // П. начал создавать объединенную су-
достроительную компанию / государственную / да / госкорпора-
цию // Начали у него отнимать / он пригласил международных 
оценщиков / кто-то известный с именем / и оценили эти активы / 
и он говорит / вот международная оценка 132 миллиарда рублей / 
пожалуйста нате да пилите // Ему говорят вот тебе 23 миллиар-
да / пошёл вон (Там же). Несмотря на свои деловые качества, зна-
чительные материальные ресурсы и высокий социальный статус в 
обществе, владельцы крупных предприятий ощущают себя бес-
правными в собственной стране. Не только они, но и их семьи 
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подвергаются травле в СМИ: – Слушай / открываю / Интернет / 
«Коммерсант» / К-ва начинают мочить / И самое что страшное / 
мочат его жену / несчастную эту Стеллу К-ву / я же немножко 
искусством увлекаюсь / и знаю этот мир // Слушай / жена-то 
причём? – Да там всех мочат / Когда мочат / всех мочат // Они 
не разбирают / жена / дети – Слушай / эта несчастная К-ва / 
значит / у нее галерея хорошая / хорошее искусство продает / 
уважаемая женщина / реально уважаемая. Чиновники, пред-
ставляющие государственную власть, унижают деловых людей и 
препятствуют развитию бизнеса: Сидит чувак / ну вот как ты / 
знаешь / как он смотрит? / Мол кто? Я подхожу опять же / раз / 
два / Анатолий / так его звали / с уважением прихожу / ну доло-
жить / что мы купили Ваше предприятие и мы будем там вести 
себя хорошо // Знаешь / как он посмотрел на меня? Как на вошь / 
на вошь – Там / эту землю я продам / на эти деньги я построю / 
значит / за городом // Пришёл к мэру / с проектом / а мэр знаешь / 
мне сказал / Валера / ты не наш / ты московский какой-то / мы 
тебя не понимаем // Вот что / вот как – Чтобы тебя понимать / 
принеси 3 миллиона зелени / и ты нашим станешь / да? (Там же). 

Анализ большого объёма корпоративной коммуникации 
разного характера позволяет сделать вывод о том, что сущест-
вующие в данном типе делового общения профессиональные и 
социальные риски во многом обусловлены не только стадией 
формирования данного вида коммуникации, но и её не ориги-
нальной, заимствованной природой. 

Наблюдаемые профессиональные риски связаны с невладе-
нием иностранным языком, что особенно актуально для топ-
менеджеров или для сотрудников корпораций определённого 
профиля работы. В то же время избыточное присутствие англий-
ского языка приводит к таким профессиональным рискам, кото-
рые связаны с нарушением грамматической, семантической, лек-
сической системы русского языка. Стремление соответствовать 
новым маркетинговым стандартам сталкивается и с такими осо-
бенностями корпоративного общения, как грубость, невысокий 
уровень культуры речи, нарушение делового этикета.  

Корпоративной коммуникации свойственны и социальные 
риски, которые проявляются в обособленности, кастовости кор-
поративной культуры, в психологическом прессинге сотрудников 
корпорации, которым предписываются корпоративные стандарты 
поведения, предлагаются эффективные речевые модули, техниче-
ские и психологические тренинги.  
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РОДСТВЕННИКОВ, СВЕКРОВИ И НЕВЕСТКИ:  

ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Автор статьи выявляет конфликтогенные факторы в общении некровных 
родственников, свекрови и невестки, обусловленные как социально-
психологическими причинами, так и использованием языка, а также наме-
чает пути преодоления семейных конфликтов. 
Ключевые слова: неофициальная коммуникация, общение родственников, 
риски семейных конфликтов, свекровь, невестка, разговорная речь. 
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FACTORS OF DISHARMONY COMMUNICATION  
NON-BLOOD RELATIVES, AND THE DAUGHTER-IN-LAW: 

WAYS RESOLVING CONFLICT INTERACTION 
 
The author of the article singles out some conflict-prone factors in in-laws inte-
raction, i.e. a mother-in-law and daughter-in-law. Both social and psychological 
grounds and language usage underlie these factors. The author also offers some 
ways of handling family conflicts. 
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Глубокий кризис института семьи в современном общест-

ве, увеличивающееся количество разводов, снижение ценности 
родственных связей заставляет обращаться к проблемам семьи 
представителей государственных и общественных организаций, 
научных работников, врачей, учителей, религиозных деятелей и 
вообще всех, кто не равнодушен к тому, что происходит с семь-
ёй, а значит, и с самим государством. По мнению В. Н. Номоко-
нова, «общество истерзано конфликтами», и его состояние зави-
сит от качества таких элементов, как индивид и семья [Номоко-
нов, 2013: 129]. 

Конфликтогенность семейной коммуникации во многом 
обусловлена такими факторами, как вынужденность и регуляр-
ность контактов совместно проживающих людей; иерархическая 
организация семьи и, как следствие, асимметрия ролей; социаль-
ная неоднородность (семья может включать людей разного воз-
раста, пола, национальности, уровня образования и культуры, 
психологических типов и т. п.); установка на речевую раскрепо-
щённость. Факторы раздельного проживания и нерегулярности 
контактов, безусловно, снижают риск возникновения конфликтов, 
поэтому раздельное проживание родственников разных поколе-
ний, их социальная и психологическая независимость в настоя-
щее время являются весьма желательными для многих семей. 
Однако конфликтность семейного общения связана и с употреб-
лением языка, отсутствием знаний об особенностях семейной 
коммуникации. Нет сомнения в том, что коммуникативные про-
цессы определяются отношениями, которые складываются в се-
мье (об общении как реализации отношений см. [Обозов, 1981; 
Парыгин, 1971; Сухих, 1989] и др.), но важно подчеркнуть, что и 
сама коммуникация влияет на процессы восприятия членами се-
мьи друг друга и на развивающиеся вследствие этого отношения. 
Поэтому риски возникновения конфликтов в семейной сфере обу-
словлены разнородными факторами, в том числе и фактором ис-
пользования языка.  

В каждой семье формируется особая система межличност-
ных связей, в определенной мере зависящая и от такого фактора, 
как кровное / некровное родство. В общении это проявляется как 
реализация фактора свой / чужой. Предыдущие исследования се-
мейного общения [Занадворова, 2003; Байкулова, 2012а, б; Ано-
хина, 2009, 2011, 2012] показали сложность взаимоотношений 
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между самыми близкими людьми – мужем, женой и их детьми. 
Однако не всё благополучно и в общении других родственников. 
Например, многочисленные высказывания на форумах в Интер-
нете свидетельствуют о сложности взаимоотношений по линии 
некровного родства – свекровь – невестка, причём в этих чрезвы-
чайно эмоциональных высказываниях нередко содержатся прось-
бы о помощи в урегулировании отношений. Социальная и науч-
ная значимость затронутой проблемы, её сложность и неодно-
значность – главные причины, побудившие автора статьи к лин-
гвистическому анализу речевого взаимодействия некровных род-
ственников по линии свекровь – невестка.  

Для выявления рисков в общении некровных родственниц 
мы воспользовались материалами, собранными на интернет-
форумах, посвящённых взаимоотношениям в семье, а также ма-
териалами наблюдений за реальным общением в семейной сфере. 
Сразу следует оговорить: сложность данной проблемы, как и во-
обще любой проблемы, связанной с лингвистическим изучением 
семьи, заключается в том, что сначала возникают трудности со 
сбором материала, а затем – с его типизацией. Можно даже ска-
зать, что типизировать вообще невозможно, поскольку каждая 
семья уникальна (необходимо учитывать её состав, социально-
психологические характеристики родственников, этикетные осо-
бенности, историю развития семейных отношений и т. д.). И всё 
же лингвистическое изучение феномена семьи необходимо.  

Прежде всего обратимся к словарному определению приме-
няемых в данной работе терминов некровного родства: свекровь – 
мать мужа; невестка – замужняя женщина по отношению к род-
ным её мужа [Лопатин, Лопатина, 2006: 682, 381]. Если рассмат-
ривать эти определения в лингвокультурологическом плане, то 
статусное неравенство на основе принципа свой / чужой заложе-
но уже в самом толковании: невестка – замужняя женщина – и 
родные мужа. Осмыслить суть традиционно конфликтных взаи-
моотношений между свекровью и невесткой помогает народная 
мудрость – пословицы и поговорки, часто повторяющиеся на раз-
личных интернет-сайтах, посвящённых этой тематике: Свекор – 
гроза, а свекровь выест глаза; Кукушка соловушку журит (свек-
ровь невестку); Свекровь на печи, что собака на цепи; У лихой 
свекрови и сзади глаза; Блудливая свекровь и невестке не верит; 
Удивительное явление, когда меж невесткой и свекровью разуме-
ние; Свекровь-свекровь попьет твою кровь; Свекор говорит: нам 
медведицу ведут; свекровь говорит: людоедицу ведут; деверья го-
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ворят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут. В 
них негативно характеризуется прежде всего свекровь, а невестке 
отведена роль жертвы. Однако в противовес этим пословицам и 
поговоркам существует и другая: Добрая свекровь – вторая мать 
для невестки. В ней отражена мысль о ценности этой родствен-
ной связи, мечта о гармонии в отношениях. 

Тем не менее, когда невестка входит в чужую семью, неиз-
бежно появляются риски возникновения межкультурных кон-
фликтов. На наш взгляд, различия ментальных миров некровных 
родственников, основанные на несовпадении семейных устоев / 
культурных фонов, можно относить к межкультурным различиям, 
служащим базой для межкультурных конфликтов. Несовпадение 
культурных кодов, семейных традиций эксплицируется, например, 
в следующих высказываниях двух современных невесток: У нас в 
семье полы моют женщины / а у неё (свекрови) муж моет // Как 
эт (это) так? (из материалов, собранных студенткой спецсемина-
ра автора работы); (из интернет-коммуникации) Даже по схоже-
му типу семьи тоже смотрела окружающих, их же кругов лю-
дей, живут разумно и намного лучше в плане отношений в семье. 
О финансовых делах вообще молчу. Когда я пришла в эту семью, 
у них сменных трусиков даже не было. Я привезла в эту семью 
всю технику, то есть 21 век (http://www.mamashkam.ru/roditeli/ 
semiya_otnosheniya/svekovi_nevestka.html/2013/03/20). В речи обе-
их невесток отчётливо проявляется противопоставление своего 
семейного уклада укладу в семье свекрови (у нас – а у неё; я – 
эта семья, у них) с прямо или косвенно выраженной положитель-
ной оценкой своих действий (Я привезла в эту семью 21 век) и не-
гативной оценкой всего, что связано с семьёй мужа. Важно отме-
тить, что в противостоянии культур обычно оценивают друг друга 
обе стороны, не только невестка, но и свекровь, в результате чего 
возникает соревновательность, борьба за отстаивание собствен-
ных позиций и своего семейного уклада. В этой борьбе реализу-
ется «эгоцентрическая система представлений», в которой глав-
ное место занимает сам индивид с его целями, чувствами и же-
ланиями. По мнению психологов, в семье «все люди являются 
завзятыми эгоцентриками» [Шнейдер, 2011: 320]. Мысль об эго-
центризме как основной причине семейных разногласий звучит и 
в определении понятия семейный конфликт как противоречивое 
поведение супругов и других членов семьи в сфере семейных от-
ношений (личных и имущественных), столкновение супруже-
ских и родственных амбиций с целью установления собствен-
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ного приоритета (выделение моё. – А. Б.) в решении жизненно 
важных вопросов семьи [Кудрявцев, 1995] (цитирую по [Анохина, 
2012]). А. Мустайоки, исследуя риски коммуникативных неудач в 
различных жанрах, в том числе и в жанре домашнего разговора, 
обращает внимание на «базовое заблуждение», являющееся, по 
его мнению, ловушкой для коммуникантов. Это заблуждение свя-
зано с уверенностью членов семьи в том, что они должны одина-
ково думать и даже думать об одних и тех же вещах в одно и то 
же время [Мустайоки, 2012: 133] (дополним: одинаково всё де-
лать и говорить. – А. Б.). В. Н. Номоконов тоже видит в эгоцен-
тризме основную причину конфликтов в современных семьях. По 
его словам, «… в мире рынка и "консьюмеризма", человек пози-
ционирует себя "как потребителя семейных услуг"» [Номоконов, 
2013: 129]. Выход, по мнению исследователя, в духовном разви-
тии всех членов семьи. Мысль о сформированной и развитой ду-
ховности как главном критерии оценки других людей и основа-
нии для выстраивания взаимодействия с ними звучит и в работе 
В. С. Бушуева «Семья как фактор характера взаимодействия по-
колений» [Бушуев, 2013]. При этом важно, чтобы духовность про-
являлась и в использовании языка. Проявление духовности в речи 
связано с установкой коммуникантов на гармоничное, бескон-
фликтное общение, с реализацией в нём тактик семейного едине-
ния, заботы и участия, на недопустимость оскорблений и т. п.  

К сожалению, этот выход видят далеко не все, о чём свиде-
тельствует высказывание молодой женщины, невестки, в Интерне-
те, на странице блога «Свекровушка», специально посвящённого 
проблеме взаимоотношений между свекровью и невесткой (здесь 
и далее особенности интернет-текстов сохранены): Безобидный и 
ласковый ангел (о свекрови. – А. Б.). Я серьёзно. Она у меня тре-
тья, а значит, есть с кем сравнить. Но уверяю вас, от появления 
меня в жизни моих свекровей ни одна из них не пострадала <…>. 
Свекровь меня обожает. Смотрит ласково, солнышко зовёт, 
Юлечка, на кухне лишнего движения не сделает, все хозяйские 
права сразу же делегировала мне. Ей тоже есть с кем сравнить, я 
третья сноха и жена её сына. До меня была суровая женщина 
мент, которая с ней не разговаривала и всячески презирала. За 
что? Чем может обидеть такая простота и душевность. Ну да, 
болтливая она, и повторяется как пластинка. Не очень аккуратна 
всего то. Самое ужасное, что иногда я с трудом справляюсь с 
раздражением. Раздражает ее шарканье, ее ласковые глаза, ее 
«солнышко», неаккуратность. Хочется не видеть и не слышать 
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ее. Конечно, я привыкла жить с мужьями без их мам. Свекровь 
мне чужой хороший человек. Кто может, помогите советом, как 
избавиться от раздражения? (http://svekrovyshka.ru/9-shagov-k-
idealnyim-otnosheniyam-so-svekrovyu.html/2013/01/20).  

Формирование духовности, безусловно, самый важный и в 
то же время очень трудный путь к урегулированию семейных 
разногласий, требующий времени. Добиваться смягчения или 
предотвращения конфликтов можно за счёт формирования ком-
муникативной компетентности. Коммуникативная безграмотность 
– немаловажный фактор, негативно влияющий на коммуникацию 
в любой сфере, в том числе и в повседневно-бытовой. Она прояв-
ляется и в представленном высказывании невестки, где, наряду с 
уже указанными причинами дисгармонии в общении некровных 
родственниц, проявляются причины, напрямую связанные с се-
мейной речью. Речевой портрет свекрови, нарисованный невест-
кой, безусловно, ироничен, хотя невестка пытается завуалировать 
это (Я серьёзно). Свекровь, судя по её высказыванию, – безобид-
ный и ласковый ангел, которому свойственны простота и душев-
ность: она зовёт невестку солнышко, Юлечка, при этом обожает 
и смотрит ласково. Но дело в том, что нередко именно это и яв-
ляется одним из раздражающих факторов даже в отношениях ме-
жду самыми близкими родственниками – матерью и дочерью, 
мужем и женой. В каждой семье формируются свои этикетные 
традиции и возникает специфическая система именований лица. 
Наши материалы, например, показали, что именования с умень-
шительно-ласкательными суффиксами -очк-/-ечк-; -оньк-/-еньк- в 
одних семьях активно употребляются, а в других категорически 
отвергаются, не используются, потому что воспринимаются как 
неискренние. Даже один и тот же человек относится к подобного 
рода именованиям по-разному: одна из наших информантов на-
зывает дочь Леночкой, а сама раздражается, когда сёстры зовут её 
Валечкой (об этом см. [Байкулова, 2009]). Очевидно, и невестки, о 
которых идёт речь в приведённом высказывании (невестка, кото-
рой это высказывание принадлежит, и суровая женщина мент, о 
которой упоминается) расценивают излишне мягкое речевое по-
ведение свекрови то ли как наигранное, то ли как неуместное, 
свойственное больше общению с детьми, то ли как неискреннее. 
Раздражение, по всей вероятности, вызывают не только семейные 
именования, но и соответствующая им тональность. Выход из 
этой ситуации – проявление толерантности, тактичности, умения 
говорить о том, что не удовлетворяет в речи. 
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Другой негативно влияющий на семейные отношения и 
коммуникацию фактор, судя по высказыванию невестки, связан с 
характером речевого взаимодействия, его избыточностью (болт-
ливая она, повторяется как пластинка) – несоблюдение максимы 
количества по П. Грайсу [Грайс, 1985]. В семье человек мало за-
ботится о своей речи. Сама семейная сфера способствует состоя-
нию расслабленности коммуникантов, снижению заботы о форме 
выражения мысли, гибкости в использовании языковых средств; 
не проявляется и особой заботы об адресате речи (дизайне жанра 
и дизайне адресата [Мустайоки, 2012: 128–129]). И это в резуль-
тате нередко приводит к конфликту. Многие люди видят выход из 
конфликтной ситуации в прекращении общения. Этот выход на-
мечен и в анализируемом высказывании невестки. Обратим вни-
мание на глаголы с отрицательной частицей не (не разговаривать, 
хочется не видеть и не слышать), на глагол презирать. Но это 
путь конфронтации, который, судя по последним фразам, не уст-
раивает невестку: она заинтересована в том, чтобы конфликт был 
преодолён и в семье был мир. Другой путь связан с умением то-
лерантно относиться к собеседнику, следить за своей речью не 
только в ситуациях официального общения, но и неофициального 
повседневно-бытового (о хорошей семейной речи см. [Байкулова, 
2001]), со стремлением повышать уровень собственной языковой 
компетенции; при этом важно подчеркнуть, что усилия коммуни-
кантов должны быть обоюдными. 

Несмотря на сложность межличностных отношений, о кото-
рых рассказывает невестка, её исповедь заканчивается фразой, 
отражающей стремление к урегулированию внутрисемейных 
конфликтов, семейному благополучию, ведь, по данным ВЦИО-
Ма, понятие счастье россияне связывают, в первую очередь, с 
благополучием в семье. Главную жизненную цель 93% опрошен-
ных россиян видят в создании счастливой семьи и воспитании 
хороших детей (http://deti.mail.ru/roditeljam/idealynaya_semyya_ 
glazami_rossiyan_vzaimoponimanie_i_obschie_interesy/2012/07/05).  

В других высказываниях невесток на интернет-форумах про-
является в качестве конфликтогенного фактор кровного / некров-
ного родства. Он может играть разную роль в зависимости от от-
ношений между родственниками и от того, какое значение ему 
придаётся. С одной стороны, учёт родства играет сдерживающую 
роль, с другой – напротив, усугубляющую и обостряющую суще-
ствующие противоречия. При этом не всегда приоритет отдается 
кровнородственным отношениям: чужие могут быть ближе своих: 
(из высказывания невестки в одном из блогов) А у меня самая луч-
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шая заботливая и понимающая свекровь, всегда прибегает по пер-
вому зову, каждый день звонит в отличие от родной мамы, все-
гда мужу завидую (http://www.my-bt.ru/talk/comments16003p2.html/ 
2013/03/19). Сравним с высказыванием другой невестки: Никакая 
она не вторая мама!!!!!!!!! Мамой я ее назвала, а она меня до-
черью не зовет, она как истинная свекровь безо всякой мамы го-
няет меня по полной и любит когда еще заставляет меня уго-
дить не только ей одной, а еще и ее родственникам, знакомым 
и т. д. (http://www.mamashkam.ru/roditeli/semiya_otnosheniya/ 
svekrovi_nevestka.html/2013/03/20).  

И здесь мы тоже наблюдаем, как социальные причины кон-
фликтов пересекаются с речевыми. Именование мама по отноше-
нию к свекрови со стороны невестки можно считать традицион-
ным. По сути, это термин родства, который указывает на отноше-
ния свекрови и её сына, то есть свекровь – мама мужа, но не род-
ная мама для невестки. Некоторые невестки, по всей вероятности, 
называя свекровь мамой, стремятся к близкородственным отно-
шениям и хотят, чтобы свекрови называли их дочками (как пока-
зал наш материал, свекрови редко называют невесток дочками). 
Однако ролевое поведение свекрови не всегда соответствует ро-
левому поведению родной матери, в результате возникает так на-
зываемый эффект обманутого ожидания. Не случайно в послед-
нее время всё большее распространение приобретает именование 
свекрови по имени-отчеству. Правильный выбор взаимных име-
нований, как уже отмечалось, может снизить риск возникновения 
семейных конфликтов или смягчить конфликтную ситуацию. 

Конфликт поколений – ещё один фактор, негативно влияю-
щий на семейный микроклимат. Его отчётливо выраженное про-
явление можно найти, например, в комментариях на публикацию 
Евгении Кудиновой «Свекровь и невестка – инструкция по при-
менению», представленных на интернет-сайте «Мамашкам». В 
одном из таких комментариев, поддержанном многими участни-
ками сайта, отчётливо наблюдается не только эгоцентризм, но и 
борьба поколений: krolya: Все люди старшего возраста почему-
то необоснованно считают, что достойны уважения хотя бы 
только благодаря тому, что прожили достаточно долго, а моло-
дые дураки только потому что им меньше лет. Говорят, вино-
ват в ссоре тот, кто умнее. Таким образом, исходя из данного 
положения, выходит, что свекровь всегда виновата в конфликте 
с невесткой больше. Но вы об этом не пишете, приходится до 
всего доходить своим умишком. Из-за таких как вы не в меру гу-
манных психологов рушатся семьи, изначально любая невестка 
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хочет и пытается понравиться свекрови, и свекровь садится ей 
на шею, начинает указывать как жить, вешает ярлыки видя что 
невестка превосходит ее по многим пунктам, хотя по-
настоящему мудрая женщина дала бы детям свободу и право на 
свои ошибки, а не навязывать им свои стереотипы и шаблоны. 
Почему только невестка что-то должна??? А свекровь как же, 
она не должна понравиться невестке, найти к ней подход, по-
нять ее молодость и неопытность во многих вопросах, узнать 
что ей нравится или любит ли она когда у нее копаются в шка-
фу??? Пусть пишет книги, если считает свой опыт бесценным и 
по уровню продаж мы оценим и сделаем выводы, а если будет 
время, то и почитаем ее мозолистый труд. Да, согласна, навер-
но, неприятно человеку старшего поколения читать все это, но у 
меня одна жизнь и я вычеркнула из нее навсегда эту женщину. 
Пусть она общается с сыном, внуками, но я не хочу ее больше 
знать, и теперь ей придется оставлять свой устав в своем лого-
ве, приезжая в мой дом (http://www.mamashkam.ru/roditeli/semiya_ 
otnosheniya/svekrovi_nevestka.html/2013/03/20). 

Этот комментарий также вскрывает риски коммуникатив-
ных конфликтов. Борьба поколений отражается и в использова-
нии языка: «навешиванием ярлыков» (люди старшего возраста 
достойны уважения, а молодые – дураки), с неуместностью или 
чрезмерностью в реализации речевых жанров (совет, инструкция, 
порицание и др.) и речевых тактик: тактики заботы и участия со 
стороны свекрови как старшей в семье и тактики эгоцентризма со 
стороны невестки. Забота, судя по комментарию, невестками не-
редко воспринимается как лишение права на свободу, на ошибки, 
как навязывание стереотипов и шаблонов, своего жизненного 
опыта. Это проявляется в следующем примере из общения свек-
рови (С.) и невестки (Н.) в одной из наблюдаемых семей: С. (при-
бегает на крик внука – маленького ребёнка) Лен / что он так 
орёт? Случилось что? – Н. Да нет / всё в порядке // Он просто 
капризничает – С. Может ты устала? Давай я его покачаю! – 
Н. Мам / не надо его качать (свекровь пытается взять ребёнка на 
руки – невестка не даёт) Дай ему покричать – С. Да он смотри 
как надрывается! – Н. (с раздражением) Мам / это нормально // 
Пусть покричит немного // 

Тактика заботы и участия в речевом поведении и самой речи 
свекрови вызывает неприятие невестки. Из материалов опроса 
невесток, проведенного студенткой спецсеминара автора работы: 
(о вмешательстве свекрови в дела семьи) Моя свекровь меня дос-
тала со своими советами / лезет везде: и одеваю я её (дочь / 
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внучку) не так / и кормлю не тем // Я ей говорю не лезь / это мой 
ребёнок / я сама разберусь // А она всё равно лезет // Подуется 
немного и опять начинает. Фрагменты этого высказывания со-
держат фразы, которые нередко возникают и в реальном общении 
свекрови и невестки. Если выделить их и предположить, что они 
непосредственно адресованы свекрови, то получится следующее: 
достала со своими советами / лезет / одеваю я не так / и кормлю 
не тем / Я говорю не лезь / это мой ребёнок / я сама разберусь // 
опять начинает. В такой ситуации риски конфликта связаны с 
гипертрофированным проявлением участия со стороны свекрови 
и тактикой оскорбления со стороны невестки. Об этом свидетель-
ствуют негативно окрашенная тональность, выбор глаголов с от-
рицательной оценкой действий – достала, лезет, в том числе им-
перативной формы глагола с частицей не – не лезь. Для кон-
фликтной ситуации характерна и форма 3-го лица глагола на-
стоящего времени вместо 2-го. Таким образом говорящий, обра-
щаясь к адресату, апеллирует и к другим участникам конфликта.  

Обратим внимание на то, что такой микродиалог или даже 
ещё более резкий, более конфликтный, возможен и в общении 
кровных родственников, например, матери и дочери. Однако 
главное, на наш взгляд, заключается в том, какой след оставляет 
конфликт, как он влияет на дальнейшую коммуникацию. В мен-
тально-когнитивном выборе коммуникантов понять / не понять; 
учесть / не учесть; извиняться / не извиняться; простить / не 
простить / не прощать никогда; забыть / не забыть / не забы-
вать никогда фактор кровного / некровного родства, на наш 
взгляд, тоже играет не последнюю роль. В результате в одних си-
туациях конфликту не придаётся особого значения, а в других – 
наблюдается гипертрофированная реакция.  

В качестве рефери в по сути женском конфликте нередко 
выступают мужчины: из высказываний одного из интернет-
пользователей (стаж супружеской жизни 10 лет), акцентирующе-
го внимание именно на конфликте поколений: Прежде всего, не-
вестке надо знать, что свекровь всегда будет советовать, как 
лучше жить, иногда очень настойчиво советовать, и как дом 
обустроить, и как о муже заботиться и детей воспитывать. А 
молодое поколение, естественно, чувствует себя в авангарде 
«новых передовых идей», веяний моды, дизайна, психологических 
и педагогических методик, и от постоянных навязчивых поучений 
чувствует, как внутри все больше и больше растет раздраже-
ние, и как молодой жене кажется, справедливое. Она, в свою 
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очередь, ищет и находит много «неправильного и неправедного в 
жизни свекрови» и начинает осуждать ее или даже «перевоспи-
тывать». А зря… В высказывании верно отмечена суть кон-
фликтного взаимодействия: с одной стороны, настойчивые сове-
ты, навязчивые поучения, с другой – поиски недостатков, осуж-
дение, установка на перевоспитание. Это тоже связано с речью, в 
частности с эффективным или неэффективным использованием 
речевых жанров, например, совета или поучения, а также речевых 
тактик – тактики осуждения или наставления.  

Путь к урегулированию межпоколенческих конфликтов по-
казывает «этика дискурса» (проект K.-O. Апеля и его школы 
[Apel, 1988]) – учение о нравственности, содержание которого 
связано с проблемами коммуникации: «Именно этика дискурса 
ориентирует представителей разных поколений не на раздоры и 
деградацию, а на единство, ответственность, согласие, на комму-
никацию» [Звонов, Кисельников, Новикова, 2013: 65]. Речь идёт о 
сотрудничестве, а не о помощи старших младшим, о сближении 
поколений, т. е. их конвергенции [Там же: 66]. Гармония семейно-
го общения достижима только в результате применения тактик 
семейного единения, кооперации, а не конфронтации. 

Безусловным конфликтогенным фактором может стать и се-
мейное распределение ролей, семейная иерархия и вытекающая 
из этого регулятивность поведения, проявляющаяся и в делах, и в 
речи. Фольклорные произведения, да и многие литературные, от-
ражают главенствующую роль свекрови – невестка обычно вы-
ступает в роли жертвы. Однако возможно иное распределение ро-
лей или их мена в истории развития семьи. Например, такие фак-
торы, как территория проживания свекрови (собственное жильё 
или жильё сына / невестки), плохое состояние её здоровья, малая 
доля участия в домашнем хозяйстве могут способствовать утрате 
ролевого превосходства свекрови. Фрагмент разговора, записан-
ный по памяти автором работы (метод включённого наблюдения): 
свекровь (С.) 70 лет, без образования, по состоянию здоровья вы-
нужденная жить в семье сына; её невестка (Н1) 50 лет, жена сына, 
учитель по профессии; в роли наблюдателя – невестка (Н2), жена 
внука С. 22-х лет, тоже проживающая в квартире Н1:  

Н1. (к С., которая разморозила холодильник): Сколько 
можно холодильник размораживать?! Вот только разморажи-
вала! Опять! – С. Да там уже вон намерзло – Н1. Не лезь куда 
тебя не просят! Кто тебя просил это делать?! Лезут! (оче-
видно, имеет в виду и Н2) – С. и Н2 молчат (их недовольство вы-
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ражено мимически) – Н1. Я здесь хозяйка! Делай то / что тебя 
просят! (свекрови приходится подчиняться). В данной семье по-
добное поведение Н1 является нормой по отношению ко всем 
членам семьи, не только к свекрови, что можно квалифицировать 
как речевую распущенность. Л. Б. Шнейдер определяет р а с -
п у щ е н н о с т ь  как психологическую ориентацию, личностный 
принцип, суть которого в том, что человек «упорно считает свою 
несдержанность <…> нормой поведения» [Шнейдер, 2011: 322]. 
Проявление психологической и речевой распущенности можно 
увидеть в постоянном употреблении коммуникантами стереотип-
ных высказываний. В предыдущем примере это Сколько мож-
но…, Опять!, Делай то / что тебя просят! Не лезь! Императив-
ные формы глаголов и сопутствующий им приказной тон – мар-
керы конфликтного речевого взаимодействия. 

Невозможно выявить суть взаимоотношений между свекро-
вью и невесткой без анализа современных представлений об этих 
семейных ролях. Анализ высказываний интернет-пользователей 
показывает, что в основном проблема взаимоотношений волнует 
невесток, которые хотят видеть свекровь понимающей, помогаю-
щей в ведении хозяйства и уходе за детьми, но не вмешивающей-
ся в дела семьи, не руководящей воспитанием детей, не прини-
жающей невестку в глазах мужа и «не выносящей сор из избы». 
Однако при совместном проживании с семьёй родителей мужа 
эти ожидания зачастую не оправдываются: (из ранее приведенно-
го высказывания невестки) свекровь <…> все хозяйские права 
сразу же делегировала мне; (из высказывания одного из наших 
информантов) по её (свекрови) мнению, он (муж невестки, сын 
свекрови) «мальчик мой маленький», а я Золушка какая-то… Ну 
вот и как к ней после этого относиться? (негативно восприни-
мается то, что свекровь относится к своему сыну как к маленько-
му ребёнку, а к невестке – как к взрослому). В результате появля-
ются предпосылки для конфликтного речевого взаимодействия. 
Обычно статус свекрови при совместном проживании двух семей 
на одной территории (особенно в доме свекрови) выше, чем ста-
тус невестки. В раздельно проживающих семьях, при реализации 
не семейного, а родственного общения, невестки не ощущают 
или в меньшей степени ощущают факт главенства свекрови.  

Следует отметить, что в современных условиях наблюдает-
ся тенденция к ослаблению традиционных ролевых позиций 
свекрови: теперь молодые семьи стремятся к самостоятельности 
в принятии решений, пытаются оградить свою семью от вмеша-
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тельства свекрови, но принимают помощь по ведению своего хо-
зяйства и воспитанию детей, хотя нередко относятся к ней крити-
чески. Невестки, у которых есть собственные дети, утверждают, 
что в воспитание внуков лезут все свекрови без исключения. 
Вместе с тем современные невестки не стремятся помогать свек-
рови вести её собственное или общее хозяйство и предпочитают 
раздельное проживание семей или разделение жилых зон при со-
вместном проживании, а следовательно, ограничение коммуника-
тивного контакта во избежание конфликтов: Моя свекровь не 
только не лезет, но и вообще неохотно соглашается посидеть с 
ним (с ребёнком); Мы как-то с самого начала договорились, что я 
к ней не лезу, а она ко мне. Встречаемся только на кухне. Выска-
зывание свидетельствует о том, что в целях предупреждения кон-
фликтов возможен договор. Следует отметить, что в Интернете 
встречаются высказывания невесток, где свекровь характеризует-
ся положительно (добрая, умная, тактичная, отзывчивая), и всё-
таки общее мнение можно свести к словам: Идеальной свекровью 
является та, которая находится на далёком расстоянии. Это не-
безосновательно. По мнению В. С. Анохиной, наибольшая сте-
пень грубости проявляется между близкими – в конфликтном об-
щении между мужем и женой, в меньшей степени – между «от-
цами и детьми» и между дальними родственниками [Анохина, 
2012: 37].  

Важным представляется ещё один аспект, связанный с ис-
полнением семейных ролей: и свекровь, и невестка (если у неё 
есть свои дети) совмещают эти свои роли с ролью матери: одна – 
мать сына, другая – мать внука / внучки свекрови; кроме того, 
объектом заботы обеих женщин, является один и тот же мужчина 
(муж / сын), что вносит дополнительную психологическую со-
ставляющую в парадигму отношений свекрови и невестки. Это 
благодатная почва для проявления ревности или социального 
сравнения (сопоставляются собственные действия с действиями 
другой стороны).  

Высказывания невесток Я тоже убедилась на своем опыте, 
что чем дальше находишься со своей свекровью друг от друга, 
тем лучше друг к другу относишься. Ну может быть не совсем 
лучше, но по крайней мере когда видишь ее редко, то можно из-
редка и промолчать – свои же нервы целее будут!; Мы (имеется в 
виду свекровь и невестка) тоже живем вместе и тоже единст-
венным выходом вижу – разъезжаться!!! (http://ounet.ru/blog/425. 
html/2013/04/13) и многие другие подобные высказывания, кото-
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рые в изобилии представлены в Интернете, отражают намерение 
дистанцироваться, а отсюда возникает раздражение по любому 
поводу, негативное восприятие чуть ли не каждого слова и жеста. 
Судя по обсуждениям семейных проблем на форумах и в блогах, 
центробежные, разрушительные тенденции особенно сильны 
именно в общении по этой линии родства. Должны быть очень 
веские основания для того, чтобы, например, дочь написала, что 
она вычёркивает из своей жизни мать. А вот разрыв со свекровью 
провозглашается часто, причём с такой лёгкостью, что создаётся 
впечатление, что люди не придают этому большого значения. 

Проведенный анализ показал, что конфликтогенность об-
щения свекрови и невестки связана как с социально-
психологическими причинами, так и с употреблением языка в се-
мейной речи. Риски конфликтов могут быть связаны с факторами 
кровного / некровного родства, несовпадения этикетных тради-
ций, семейных устоев, конфликта поколений, иерархии семейных 
отношений, социально-психологическими особенностями комму-
никантов (склонность к семейному лидерству, завышенная само-
оценка, агрессивность, вспыльчивость, амбициозность, власт-
ность, неумение управлять собственными эмоциями и др.).  

На речевом уровне риски ухудшения коммуникации могут 
быть связаны с тональностью, с использованием семейных име-
нований и негативно окрашенной лексики, с употреблением им-
перативных форм глаголов, стереотипных речевых конструкций. 
Особенно важны реализуемые стратегии и тактики. Со стороны 
свекрови явно конфликтогенными являются тактики гипертрофи-
рованно выраженной заботы и участия, а со стороны невестки – 
тактики неприятия, отстранения, оскорбления. К разрыву отно-
шений приводит стратегия конфронтации. 

Главный путь урегулирования семейных конфликтов – ду-
ховно-нравственное воспитание человека, развитие его способно-
сти к самосовершенствованию, преодолению эгоизма. Важна ус-
тановка на понимание, милосердие, единение и прощение. Наря-
ду с этим большую роль в преодолении рисков возникновения 
семейных конфликтов играет коммуникативная компетентность 
личности – знание факторов, способных вызывать дисгармонию в 
общении и умение всеми средствами, в том числе и средствами 
языка, её предотвращать или преодолевать, сводить к минимуму 
негативные последствия возникающих разногласий.  
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Е. В. Уздинская 
 

МЕТАТЕКСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ 

 
В статье рассмотрены метатекстовые конструкции в современном газетном 
тексте, показаны возможности их применения и различные отклонения от 
стандартных принципов использования; выявлены наиболее типичные от-
клонения. 
Ключевые слова: метатекстовые конструкции, метатекстовые слова, мета-
текстовые выражения, текстовые связи, правила речевого поведения, не-
стандартное употребление.  
 

E. V. Uzdinskaya  
 

METATEXTUAL CONSTRUCTIONS AND THEIR USAGE  
PECULIARITIES IN MODERN NEWSPAPERS 

 
The article presents a research of metatextual constructions in the texts of mod-
ern newspapers showing the ways of their usage and different deviations from 
standard usage principles; the most typical deviations are singled out. 
Key words: metatextual constructions, metatextual words, metatextual expres-
sions, textual connections, speech etiquette, non-standard usage. 

 
Особенностью печатных СМИ последних десятилетий явля-

ется заметное усиление личностного начала, стремление всеми 
способами «материализовать» фигуру говорящего в тексте, соз-
дать впечатление диалога с читателем (см., например: [Кормили-
цына, 2003: 465–475]). Указанные эффекты достигаются, напри-
мер, использованием обращений, вопросо-ответных единств, 
оценочных выражений, разговорных слов и конструкций и т. п. 
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Одним из средств подобного рода являются всевозможные мета-
текстовые выражения, заметное увеличение и даже «всплеск» ко-
торых отмечают исследователи современных печатных СМИ 
[Кормилицына, 2003, 2006].  

К метатекстовым элементам в тексте относят «высказыва-
ния о самом высказывании» [Вежбицка, 1978: 404], в которых 
«специальным объектом внимания говорящего становится не са-
мо обозначаемое, а используемая словесная форма (способ верба-
лизации, языковое оформление сообщаемого)» [Ляпон, 1986: 54]. 
Состав метатекстовых элементов, выделяемых различными ис-
следователями, не вполне совпадает. Существуют виды информа-
ции, которые одни исследователи относят к метаязыковой, другие 
же таковой не считают. Так, в цитируемой работе А. Вежбицкой к 
метатекстовым элементам относятся слова вроде, как будто, 
почти, довольно, которые не отмечаются как метатекстовые у 
других исследователей. С другой стороны, в работе А. Вежбицкой 
в составе метатекстовых конструкций отсутствуют выражения со 
значением достоверности (правда, наверное и т. п.), которые дру-
гими учеными рассматриваются в данном аспекте [Кормилицына, 
2006: 278–279]. М. В. Ляпон считает необходимым сузить круг 
выражений, рассматриваемых в различных работах как метатек-
стовые, и ограничить их лишь теми, которые язык направляет сам 
на себя и которые, таким образом, представляют собой «вербали-
зацию контроля за вербализацией» [Ляпон, 1986: 54]. Однако при 
всей неоднозначности в понимании метатекста можно выделить 
некоторый довольно устойчивый набор смыслов и соответст-
вующих выражений, которые в большинстве исследований счи-
таются метатекстовыми. К подобным выражениям относятся 
прежде всего слова и конструкции, при помощи которых автор 
осуществляет композиционно-смысловое структурирование тек-
ста (во-первых, во-вторых, с другой стороны, прежде всего, да-
лее, наконец, кстати, повторяю и т. п.). Слова данной группы, с 
одной стороны, членят текст на фрагменты, с другой – указывают 
на характер связи данного фрагмента с предыдущими, а также на 
его смысловую роль в тексте. К другой группе метатекстовых 
элементов относятся такие, которые Т. В. Шмелева в системе мо-
дусных единиц высказывания выделяет как средства выражения 
метакатегорий, осмысляющих высказывание с точки зрения усло-
вий и условностей общения. Подобные единицы указывают, на-
пример, на мотив речи (Так как я выступаю первым, я скажу…), 
отношение к выбранной номинации (Как у нас говорят…), к пра-
вилам речевого поведения (извините, честно говоря и т. п.) 
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[Шмелева, 1988]. Очевидно, что все выражения подобного рода, 
позволяя совершенствовать процесс общения, могут сделать это 
общение более эффективным.  

Активизация метатекстовых конструкций в современном 
газетном тексте связана как раз с их способностью, «актуализи-
руя присутствие и активную позицию автора» [Кормилицына, 
2006: 279], создавать впечатление непосредственного общения с 
читателем, облегчать восприятие им текста и в значительной 
степени управлять этим вниманием, а кроме того, представлять 
свой облик и позицию в наиболее привлекательном виде. Но ис-
пользование рассматриваемых выражений требует определённой 
речевой культуры автора, учета семантики метатекстового слова 
и норм его использования в том или ином контексте. Нашей за-
дачей было выяснить, встречаются ли в современных газетных 
текстах какие-либо отступления от стандартного использования 
указанных конструкций, чем они объясняются и как влияют на 
восприятие текста. 

Остановимся прежде всего на группе выражений, выпол-
няющих композиционно-структурирующие функции: характери-
зующие отношение данного фрагмента текста к предшествующим 
и его место в смысловой структуре текста. Многие из указанных 
слов близки по своим функциям союзам. Т. В. Матвеева, обозна-
чая подобные единицы как связки, выделяет в их составе компо-
зиционно-логические (указывающие на расположение какого-
либо фрагмента в тексте: во-первых, прежде всего, как было ска-
зано выше, вернемся и т. п.) и собственно логические (указываю-
щие на собственно содержательные связи фрагментов: например, 
кстати, в частности и т. п.) [Матвеева, 1990: 24–25]. Слова пер-
вой группы, помогая читателю ориентироваться в пространстве 
текста, существенно облегчают его восприятие, понимание задач 
автора. Ср.: В минувшую пятницу в Марксе прошел финал юби-
лейного, 5-го смотра-конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» среди работников газовых 
компаний региона… Забегая вперед, скажем: были победители, 
но не было проигравших – каждый из участников конкурса делом 
подтвердил свой высочайший профессионализм… (МК, 12.08–
04.09.2013). Авторское забегая вперед показывает, что главное в 
статье – не интрига события, а восторженное перечисление дос-
тижений газовиков Саратовской области (что в полной мере под-
тверждается содержанием и тональностью публикации). Г-н пре-
зидент, повторю: Волошин сказал, что мое предложение вам по-
нравилось. Но, увы, ничего не произошло. Точнее, продолжало 



57 

происходить разнообразное жульничество (Там же). Представляя 
информацию как уже упоминавшуюся в тексте, автор обращает 
внимание адресата на её особую важность и, следовательно, на 
необходимость сделать из неё какие-то выводы (а значит, реали-
зовать предложение автора). Тем неожиданней и нелогичней 
представляется дальнейшее развитие событий (Но, увы, ничего не 
произошло…). Выражения типа во-первых, во-вторых, наконец и 
т. п. позволяют читателю увидеть, с одной стороны, однотипность 
соответствующих информационных фрагментов, с другой – раз-
личия в оценке их значимости (ср. пример анекдотического во-
проса у В. В. Виноградова Почему сие важно в-пятых?). 

Но авторские комментарии к тексту не всегда бывают удач-
ны. Так, в материале «Приемыши отчизны» (МК, 12.08–
04.09.2013) автор, рассказывая о недостаточном внимании долж-
ностных лиц к проблемам приёмной семьи, многократно преры-
вает своё повествование метатекстовыми отступлениями: И ко-
нечно, деятельность таких опекунов, как Дрозденко, вполне за-
служивает признания. Впрочем, не о похвале и прославлении 
речь ведем, а о том, должны ли оказывать посильную помощь, 
выручать из беды, помогать справляться с последствиями 
стихийных и прочих бедствий таким семьям? <…> И Дроз-
денко делают все возможное для того, чтобы поправить со-
стояние этих детей. Им постоянно приходится возить своих по-
допечных к врачам. Бремя непростое, но оно их не напрягает. 
Собственно, такую цель и поставили: вырастить, воспитать в 
созданной ими семье здоровых – и физически, и морально – детей. 
Но остановим поток пустых и избитых фраз. Повторим во-
прос: нужны ли такие дети России в целом? <…> И словесной, 
простите, брехней о всеобщей заботе о детях и о необходимо-
сти чуть ли не каждого отказного ребенка помещать в прием-
ные семьи мы не можем прикрыть равнодушие и цинизм, кото-
рые буквально на глазах сжирают общество. Впрочем, это все 
те же словеса. Только иной направленности. А приемной семье 
Дрозденко нужна реальная помощь… (Там же). На протяжении 
всей статьи автор постоянно прерывает себя, мотивируя это тем, 
что говорит не о том и не так, как должен. Конечно, это журнали-
стский приём. Но, во-первых, он слишком однообразен и навяз-
чив. Во-вторых, непонятно, зачем беспрерывно критиковать свою 
собственную речь (пустые и избитые фразы, те же словеса), 
если автор сам может выбирать языковые средства. Кроме того, 
сама цель подобного метатекстового комментария представляется 
неоправданной: критиковать следует не содержание речи (рассказ 
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о самоотверженности приёмных родителей, равнодушии и ци-
низме общества), а поведение людей (властей), не принимающих 
соответствующих мер. Подобное злоупотребление метатекстовы-
ми вкраплениями при недостаточном умении ими пользоваться – 
нередкое явление в современной газете. Оно еще более заметно 
среди метатекстовых выражений, характеризующих данный 
фрагмент текста по его связям с предыдущими фрагментами и по 
смысловой роли в тексте. Указанные единицы могут характеризо-
вать фрагмент как пример, иллюстрацию (например, скажем), как 
итог (итак, таким образом), как уточнение (то есть, иначе гово-
ря), как обобщение (в общем), как частность (в частности), как 
дополнение (кроме того, к тому же), как следствие (следова-
тельно, таким образом), как важный, требующий внимания 
(прежде всего, главное, стоит отметить, следует подчеркнуть, 
хотелось бы обратить внимание), как противопоставленный (на-
оборот, напротив, вместе с тем), как присоединяемый по ассо-
циации (кстати, к слову, между прочим) и т. п. Использование 
подобных выражений, безусловно, дает автору возможность, рас-
ставляя те или иные акценты, достичь нужной ему цели. Ср.: Тут 
стоит отметить, что Грузия отменила визы для россиян еще 
до прихода к власти Иванишвили… А главное – в дальнейших от-
ношениях с Грузией нам не надо быть высокомерными снобами… 
(МК, 12.08–04.09.2013); Смысл жизни может быть в воспита-
нии… А главное – надо понимать, что, когда человек что-то 
создает (пусть даже морковку на огороде выращивает), он вы-
зревает (АиФ, 2013, № 35); Человек не рождается чемпионом… 
Конечно, кое-что заложено в ДНК… Но одних генов мало. Судь-
ба талантливого ребенка – в руках тренера… Но главное – это 
патриотизм. А как же без этой движущей силы? (Там же). В ка-
ждом из приведенных отрывков выделенные слова заставляют 
читателя воспринимать как главное, наиболее важное то, что со-
ответствует взглядам и задачам автора статьи. Но это не значит, 
что подобные выражения всегда помогают представить объектив-
ную картину вещей. Так, в МК от 28.08–04.09.2013 приведено ин-
тервью с мэром города Омска. Незадолго до этого вблизи Омска 
затонул теплоход, а многие пассажиры погибли либо получили 
увечье. При этом мэр города, отдыхавший в это время в Карловых 
Варах, узнав о трагедии, не приехал в Омск, а получал информа-
цию и руководил действиями администрации по скайпу. Свое по-
ведение он объяснял тем, что его личное участие в подобном слу-
чае совершенно необязательно и бесполезно: А я-то что там мог 
сделать?... Существует огромное количество коммуникационных 
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возможностей для связи с администрацией: с кем-то я общался 
по скайпу, с кем-то – по телефону, с кем-то – по Интернету. 
Главное, что в данной ситуации городская администрация сра-
ботала на «отлично»: оперативно и открыто. Все меры были 
приняты своевременно (МК, 28.08–04.09.2013). Журналистка МК 
(Ю. Калинина) прокомментировала данную ситуацию следую-
щим образом: Руководитель города (области, края), где произош-
ло событие, нужен там в первую очередь для того, чтобы под-
держать своих людей. Показать, что они не одни. Поэтому бро-
сать все и мчаться к «своим» немедленно, из любого отпуска – 
абсолютно правильно для любого руководителя. Правильно поли-
тически и в первую очередь правильно по-человечески (Там же). 
Расставленные при помощи слов главное и в первую очередь ак-
центы явно показывают разницу в приоритетах авторов при оцен-
ке подобных событий и поведения руководителя. Ср.: Недовольна 
произошедшими в последнее время изменениями всего лишь пятая 
часть опрошенных горожан (23%). 

Всего лишь 9% участников исследования не смогли пока 
сформировать мнение о Собянине как о человеке. 11% опрошен-
ным мэр не нравится. Стоит отметить, что чаще всего при-
чиной негативных отзывов служило «нестоличное происхожде-
ние» Сергея Собянина. (ЛГ, 2013, № 13). Конечно, «нестоличное 
происхождение» никак не компрометирует С. Собянина и соот-
ветствующее объяснение неприятия С. Собянина кажется безос-
новательным. При этом выражение стоит отметить обращает 
на данный факт особое внимание читателя, укрепляя его во мне-
нии, что на негативные отзывы о Собянине обращать внимания 
вообще не стоит. Таким образом, метатекстовые выражения, 
структурирующие текст и связывающие его части, не только об-
легчают понимание читателем замысла автора и логики его рас-
суждений, но и позволяют (иногда незаметно для читателя) на-
править это внимание в нужное автору русло и прийти к нужным 
ему выводам.  

Но и при использовании метатекстовых выражений подоб-
ного рода авторы нередко отступают от стандартных норм. Осо-
бенно заметны указанные отступления в высказываниях с еди-
ницами, обозначаемыми Академической грамматикой как анало-
ги союзов [Русская грамматика, 1980: 620–622] (см. об этом в 
работе [Уздинская, 2012]). Среди них заметное количество со-
ставляют высказывания со словами, выражающими значение 
противопоставления (вместе с тем, наоборот и под.), иллюстра-
ции (например). Но наиболее часто обращают на себя внимание 
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случаи нестандартного использования выражений со значением 
добавочного, факультативного присоединения (также, к тому 
же, кроме того) и присоединения по ассоциативному призна-
ку (кстати, к слову). Ср.: У нас грант делится на три части – 
это работа в самом доме, чтобы люди могли сюда приехать ли-
бо с экскурсией, либо самостоятельно, чтобы все осмотреть, – 
рассказала о дальнейших планах Юлия Терехова. – Кроме того, 
задуманы специальные «хитрые» аудиогиды, которые будут 
ставить посетителям специальную задачу отыскать специаль-
ные метки, например, найти фигурку святой Елизаветы… Один 
мужчина увидел птичек вокруг льва и уверенно говорит: «Я 
охотник, я знаю, что это тетерев, это глухарь, а это сорока». 
Также студентка планирует создать сайт с возможностью 3D-
экскурсии, чтобы походить по интерьеру и послушать ту же 
информацию, что и на месте (Провинциальный телеграфъ, 
20.08.2012). Специфика семантики также состоит в указании им 
на нечто «сходное, подобное, тождественное содержанию пред-
шествующей части» [Объяснительный словарь русского языка, 
2003: 337], между тем в данном случае между содержанием свя-
зываемых предложений трудно найти общую тождественную 
часть. Трудно обнаружить нечто общее и в содержании следую-
щих предложений, которые объединяются при помощи выраже-
ний кроме того, к тому же: ЕГЭ приводит в вузы Северокавказ-
ского региона все большее количество молодых людей, имеющих 
самые примитивные представления о русской культуре, языке и 
литературе народа, внутри которого абсолютное большинство 
из них собирается в будущем жить и работать. Многие из них 
не знают ни одной строчки из Пушкина, однако мечтают о про-
фессиональной карьере почему-то не в своих родных республиках, 
а в крупнейших городах России. Трудно их осуждать за эти меч-
ты, но предвидеть последствия такой кадровой «миграции» в 
ближайшие годы уже необходимо. Кроме того, именно русский 
язык, а не английский или французский консолидирует многона-
циональные студенческие коллективы вузов, именно он является 
составной частью формирующейся общенациональной идеи (ЛГ, 
2013, № 10–11). Альбом «Триптих» дал возможность посмот-
реть на творчество Шульгина намного шире. Альбом состоит из 
трех дисков: на первом классический лаунж, на втором форте-
пианная музыка в исполнении Гарри Хазбенда; в записи третьего 
диска принимали участие известные джазовые музыканты… – 
Для меня написание музыки есть учеба, и я делюсь со слушателя-
ми тем, что я прочувствовал, познал нового, – поделился с «МК» 
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Александр Шульгин. – Переход к написанию более сложных форм, 
переход к классической музыке сродни переходу из начальной 
школы в более высшее учебное заведение. Песенные рамки для 
меня остались той начальной школой. К тому же не дело, что 
сейчас в основном в массовой культуре у нас играют и подража-
ют западной музыке, когда у нас очень хорошая своя школа (МК, 
10.10.2011). Еще более часто в газетных текстах встречаются 
примеры неточного использования выражений кстати и к слову. 
Указанные слова обычно показывают, что «присоединяемая часть 
не мотивирована непосредственным предтекстом. Говорящий 
скорее подчеркивает отсутствие прямой связи, чем наоборот» 
[Ляпон, 1986: 69]. Однако даже если высказывание со словом 
кстати не связано с предыдущими никаким формальными эле-
ментами, оно должно быть все-таки уместно «в рамках заданного 
ранее контекста или ситуации, в которой произносится» [Дискур-
сивные слова русского языка, 1998: 249–254]. Но в примерах, по-
добных приведенным ниже, высказывания с кстати представля-
ются в данном контексте совершенно неуместными: У этих по-
следних (мигрантов) есть некоторые представления о русских, 
но россиянин интересен им, по-моему, меньше, чем инопланетя-
нин. Да и само слово какое-то канцелярское. Кстати, я предпо-
лагаю, что у нормального человека «поиск идентичности» со-
пряжен с желанием сохранять свое собственное достоинство, а 
это мало возможно в условиях радикального консюмеризма (по-
требительства) – идеологии, пришедшей на смену коммунисти-
ческим принципам (ЛГ, 2012, № 6); Да, собственно, и наряжать-
ся ей было некуда. Они не ходили на светские мероприятия, не 
посещали театр, даже за границу не ездили. Ира говорила: «На 
кого я оставлю Одена?». Кстати, Ира всегда передвигалась на 
общественном транспорте. Водителя они не нанимали (МК, 
15.03.2012). Такими же неуместными выглядят нередко и выска-
зывания с оборотом к слову, который отличается от кстати тем, 
что ассоциативная связь поддерживается повторной номинацией. 
Последующее высказывание должно относиться именно к слову, 
употребленному в предыдущем. [Словарь служебных слов рус-
ского языка, 2001: 338]. Ср.: (О дорожной аварии) Из-за жуткой 
пробки к месту пробиться не удалось. Поэтому женщину доста-
вили в 20-ю горбольницу вертолетом МЧС. Дама находится в 
реанимации в крайне тяжелом состоянии с множественными 
травмами внутренних органов, головы и переломами костей. К 
слову, у женщины есть еще один сынишка дошкольного возраста 
(МК, 19.09.2011).  
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Объяснить такое заметное число неточных употреблений 
слов со значением добавочного и ассоциативного присоединения 
можно спецификой их семантики. В толковании значений выра-
жений кстати, к слову, кроме того, к тому же есть компонент, 
указывающий на отсутствие тесной связи между соответствую-
щими высказываниями (положения дел, обозначаемые соответст-
вующими высказываниями, относительно автономны, хотя и име-
ют какое-то отношение к некоторой общей для них ситуации Z 
[Дискурсивные слова русского языка, 1998: 249, 262]). В силу 
этого некоторые авторы воспринимают указанные слова как уни-
версальные связки, способные объединить все что угодно. По-
видимому, подобные средства связи особенно востребованны не 
только вследствие недостаточной языковой компетентности авто-
ров, но и потому, что существенно упрощают построение текста, 
который благодаря им просто складывается из «каким-то обра-
зом» связанных смысловых блоков. Возможно, одно из проявле-
ний данной тенденции – популярность в современных газетах 
композиционной части текста, которая так и озаглавлена – «Кста-
ти». Ее содержание перекликается с содержанием целого текста, 
но тесно не связано с содержанием какого-либо определенного 
высказывания.  

Другой группой выражений, традиционно относимых к ме-
татекстовым, являются, как уже упоминалось, такие, которые ха-
рактеризуют средства и процесс общения (лучше сказать, при-
знаться, извините, грубо говоря, так сказать и т. п.). (Часть пе-
речисленных языковых средств выполняет одновременно функ-
цию выражения текстовых связей: иначе говоря, лучше сказать, 
то есть, короче говоря и др.). Содержание указанных выражений 
входит в модусную, т. е. субъективную часть смысла высказыва-
ния, в отличие от диктумной, т. е. объективной части, содержащей 
фактическую информацию. Выражения подобного рода позволя-
ют, по мнению Т. В. Шмелевой, составить наиболее точный «ко-
декс речевого поведения»: некоторый набор правил, которыми 
руководствуется говорящий [Шмелева, 1983: 73]. К таким прави-
лам относятся, например, требования не сообщать общеизвест-
ной, банальной информации, не сообщать неприятного для собе-
седника, придерживаться одного способа ведения беседы, одного 
жанра, говорить точно, подбирая единственно верные слова, быть 
искренним, не быть излишне откровенным, не преувеличивать, 
говорить согласно норме и как принято, избегать штампов и др. 
[Там же, 1983: 76]. Метатекстовые выражения служат именно для 
оправдания соответствующего нарушения, объяснения по его по-



63 

воду. При этом они определенным образом характеризуют выска-
зывание: как более совершенное, адекватное мысли говорящего 
(лучше сказать, точнее), более краткое (короче говоря, другими 
словами), как более доступное, простое (попросту говоря, грубо 
говоря, образно говоря), как тождественное предыдущему (то 
есть, иначе говоря), как нестандартное, необычное для говоряще-
го (так сказать, если можно так сказать), как слишком стан-
дартное, общеупотребительное (как говорится) [Шмелева, 1987а: 
125–130], как содержащее возможное преувеличение (буквально, 
просто, прямо, без преувеличения), как искреннее (честно говоря, 
признаться), как категоричное и правдивое (прямо скажем), как 
недостаточно категоричное (мягко говоря), как неприятное для 
адресата (извините, простите) и др. Очевидно, что умелое ис-
пользование подобных выражений позволяет говорящему в мак-
симальной степени избежать какого-либо непонимания его адре-
сатом и, по выражению Т. В. Шмелевой, способствует поддержа-
нию коммуникативного престижа говорящего [Шмелева, 1983: 
75]. Но и среди высказываний с указанными словами и конструк-
циями встречаются такие, в которых употребление подобных 
единиц кажется нестандартным (и не всегда понятным) (В газетах 
последних лет нами было отмечено 55 примеров такого рода 
употреблений).  

Так, довольно часто в газетных текстах используются слова и 
выражения с оборотами так сказать, если можно так сказать, 
что называется, как говорится и т. п. По мнению Т. В. Шмелевой, 
первые два выражения служат своеобразными «извинительными 
пометами за языковые вольности», т. е. за использование каких-
либо нестандартных, необычных выражений [Шмелева, 1987а: 
130–131], а такие обороты, как что называется и как говорится – 
это, напротив, «извинение за безынициативное поведение», ис-
пользование слишком употребительного выражения, иногда близ-
кого к штампу» [Там же]. По-видимому, резкой границы между 
оценками одного и того же выражения не существует, поэтому 
многие из перечисленных конструкций могут заменять друг друга 
в одном и том же контексте. Во всяком случае, все указанные 
единицы характеризуют выражение как необычное для речевого 
обихода самого автора или чуждое ему. Ср.: Семья артиста ста-
рается вести здоровый образ жизни. Подтверждением тому 
стала утренняя семейная вылазка на пляж. Ровно в 6 утра, что 
называется, с петухами, Костюшкин и компания устраивали се-
мейные заплывы в море (МК, 28.08–04.09.2013). (О Русском ду-
ховном театре «Глас»): Но его кардинально отличают от других 
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концептуальные (если можно так сказать в приложении к ду-
ховному театру) особенности (ЛГ, 2013, № 20). Теперь русская 
раздольная песня в загоне, редкая гостья отечественного эфира. 
Как говорится, «неформат» (ЛГ, 2013, № 17). Я, как тогдашний 
начальник Контрольного управления президента и тоже вынуж-
денный конфликтовать с Гайдаром, наверное, что называется, в 
теме (ЛГ, 2011, № 43). Во всех случаях использование метатек-
стовых слов указанного типа готовит читателя к встрече с выраже-
нием, претендующим на экспрессивность: фразеологизмом или 
его трансформацией, иностилевым вкраплением, модным жарго-
низмом, профессионализмом, прецедентным высказыванием и т. п. 
[Шмелева, 1987а: 127–131]. Даже в случае использования штампа 
метатекстовое слово как бы напоминает о былой образности со-
ответствующего выражения (в связи с чем оно и привлекательно 
для некоторых говорящих). Ср.: Следуя возрастающим потреб-
ностям общества или, как говорят, отвечая на запросы времени, 
в 2002 году МПУ переименовали в Московский государственный 
областной университет (ЛГ, 2011, № 40). Метатекстовые оборо-
ты подобного типа позволяют автору, с одной стороны, восполь-
зоваться какой-то выразительной, удобной, уместной в данном 
контексте готовой формулой, с другой стороны – показать свое 
несколько ироничное отношение к этому «широко эксплуатируе-
мому» и даже «приобретшему некоторую одиозность» слову или 
словосочетанию [Там же, 1987а: 127–131].  

Но иногда в высказывании трудно обнаружить какие-либо 
условия для использования указанных метатекстовых выражений 
(нам встретилось 4 подобных случая) Ср.: Они (кинокритики. – 
Е. У.), терзаемые ощущением профессиональной вины, то и дело 
выбирают второе и отдают предпочтение многочисленным вне-
конкурсным программам (в рамках которых в этом году помимо 
«Меланхолии», что называется, было что посмотреть) перед 
фильмами основного конкурса (ЛГ, 2011, № 27). Василию Шукши-
ну исполнилось бы 83 года. Дата, что называется, не газетная 
(ЛГ, 2012, № 30). (О раннем литературном сочинении Геббельса 
«Михаэль»): Уже здесь проявляется пропагандистский талант 
будущего доктора… Книга, что называется, заинтересует и 
историков, и психологов, и просто рядовых читателей. Смущает 
только вольность издателя в присвоении автору высокого ста-
туса (Завтра, 2013, № 41). Выражения не газетная (дата), было 
на что посмотреть, заинтересует и историков, и психологов, и 
просто рядовых читателей, на наш взгляд, не требуют никаких 
извинительных помет: это совершенно обычные слова, которые 
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трудно отнести к «широко эксплуатируемым» и «приобретшим 
некоторую одиозность» готовым формулам. Читательское ожида-
ние (экспрессии, языковой игры) здесь не оправдывается.  

Неоднократно обращали на себя наше внимание высказыва-
ния с оборотом мягко говоря, который обычно характеризует вы-
бранное автором выражение как некий эвфемизм, призванный за-
менить более резкое, категоричное обозначение: А у нас молодые 
способные ребята не могут пробиться в основной состав, пото-
му что за восемь миллионов долларов привозят игрока, чья ква-
лификация, мягко говоря, выглядит сомнительно (Сов. секретно, 
2013, № 7). В подобных случаях оборот мягко говоря, с одной 
стороны, представляет автора как человека сдержанного, избе-
гающего категоричности, с другой стороны, как ни странно, уси-
ливает экспрессивность выражения. Задавая определенную шкалу 
по степени категоричности обозначения, данный оборот застав-
ляет читателя представить высшую точку этой шкалы, т. е. выра-
жение более резкое, экспрессивное, чем при обычной, неэвфеми-
стичной номинации (ср. в приведенном выше примере: квалифи-
кация игрока могла быть определена прямо – как низкая, недос-
таточно высокая и т. п., но выражение выглядит сомнительно, 
предваряемое оборотом мягко говоря, создает еще более негатив-
ное представление о качестве подготовки игроков). Однако в газе-
тах нередко встречаются случаи использования выражения мягко 
говоря и при других условиях (нами отмечено 5 подобных приме-
ров): Когда в ходе съемок выяснилось, что нам необходимо полу-
чать визы на газодобывающие территории, мы были, мягко го-
воря, в шоке (АиФ, 2013, № 30). По мнению академика (Евгения 
Александрова), если на одном уроке будут говорить о сотворении 
мира за шесть дней, а на другом – об эволюции, то дети будут 
просто поднимать батюшек на смех. Высказывание академика о 
том, что религия якобы не является частью системного знания, 
иначе как дурацким (мягко говоря) не назовешь. Точно так же 
можно сказать, что поэзию не надо преподавать, потому что и 
она противоречит системному научному знанию! (АиФ, 2013, 
№ 18). Когда специалистам из стран Запада говоришь, что у нас 
можно свободно скачать любую книгу, они смотрят на тебя, 
мягко говоря, изумленными глазами и задают вопрос: «А что же 
у вас государство ничего с этим не делает?» (ЛГ, 2013, № 17). 
Выражения в шоке, изумленными, дурацкие трудно назвать смяг-
ченными, эвфемистическими заменами. Как же тогда должно 
выглядеть прямое обозначение? Возможно, автор и использует 
мягко говоря для того, чтобы показать: последующее (или пред-
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шествующее) обозначение – это наименее резкое из тех, которы-
ми он мог и должен был бы воспользоваться. По-видимому, это 
должно было бы еще более усилить воздействие высказывания 
на адресата, но, на наш взгляд, в печатном тексте подобное 
употребление выглядит не очень естественным и также наруша-
ет ожидания читателя. 

Довольно часто отмечается нестандартное использование 
слов и словосочетаний, выражающих метасмысл «преувеличе-
ние». Этот смысл регулируется правилом речевого поведения, 
предписывающим говорящему «воздерживаться от преувеличе-
ний, быть умеренным в оценках и суждениях» [Шмелева, 1987б: 
83]. К словам, выражающим указанный метасмысл, Т. В. Шмеле-
ва относит, например, буквально, прямо, прямо-таки, поистине, 
едва ли и т. п., а также конструкции типа не будет преувеличением 
сказать и под. [Там же, 1987б: 82]. Выражения подобного рода 
появляются в тексте, когда для говорящего есть риск быть запо-
дозренным в преувеличении, чрезмерном выражении каких-либо 
оценок. Использование слов с указанным смыслом – это либо из-
винительная помета, оправдывающая такое преувеличение как 
необходимое, либо указание, что преувеличения в данном случае 
нет вообще [Там же]. Ср.: Ты буквально кожей ощущал эту 
жизнь низов, с их жаждой революционной романтики (АиФ, 
2013, № 35). …И буквально осыпали ее у входа принесенными 
цветами (Там же). Мы не сможем прикрыть равнодушие и ци-
низм, которые буквально на глазах сжирают общество (МК, 
28.08–04.09.2013). В следующем, юбилейном для нас году про-
грамма будет очень насыщенной, просто грандиозной (Там же). 
Буквально на днях мы принимали участие в двух «домашних» 
специализированных выставках… (Там же). Во всех случаях по-
добного рода слова типа буквально, просто, прямо и под. предва-
ряют номинации, употребленные в переносном, экспрессивном 
значении либо в значении количественной оценки, указывающие 
на высокую степень проявления признака (см.: [Словарь служеб-
ных слов русского языка, 2001: 66–68]). Ср. отмеченные нами в 
газетах примеры: В Доме художника прошла Международная яр-
марка интеллектуальной литературы. 

Ажиотажный спрос на книжную продукцию в этом году 
объясняют удачно выпавшие для посещения выставки выход-
ные, буквально поставившие читателей перед необходимостью 
съездить-таки за редкостными изданиями и приобрести еще не 
вышедшие в свет книги желанных писателей (ЛГ, 2011, № 49). 
Сотрудники центра уделяют каждой даме максимум внимания, 
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при этом они буквально составляют индивидуальную програм-
му ухода (АиФ, 2013, № 32). Несколько часов шесть пожарных 
буквально смывали клей с бетона и почвы, после чего откачива-
ли грязную жидкость (МК, 23.09.2013). Очевидно, что выраже-
ния, следующие после слова буквально, не содержат необходи-
мых в подобном случае элементов образности, интенсивности, 
количественной оценки и не способны никаким образом претен-
довать на преувеличение. Подобного же рода несоответствие 
ожидаемому можно обнаружить в примерах с оборотами можно 
сказать и я бы даже сказал: Недавно в Подольском выставоч-
ном зале прошла выставка, посвященная бабенской игрушке. 
Это, можно сказать, стало началом празднования 100-летия 
Бабенской артели (ЛГ, 2011, № 20). Так постепенно музей обре-
тал более яркий и, я бы даже сказала, более высокий интеллек-
туальный уровень по всем направлениям (АиФ, 2010, № 36) (не-
понятно, чем характеристика более высокий сильнее, экспрес-
сивнее, чем более яркий). 

Нарушение ожиданий адресата можно отметить и в приме-
рах с оборотами, содержащими метасмысл «категоричность». Та-
ковы, например, выражения если угодно, если хотите, которые 
свидетельствуют, что предполагаемое обозначение может шокиро-
вать адресата своей резкостью, категоричностью, неожиданностью 
[Ляпон, 1986: 52–53]. Ср. Как мне кажется, чтобы объявить о 
возрождении журнала «Новый мир», основанного литератором и 
меценатом Е. В. Аладьиным в 1825 году, нужно было, если угодно, 
набраться по-хорошему литературной дерзости (Новый мир, 
2011, № 20). Разумеется, в сегодняшней России, где покупка кни-
ги – либо недоступная роскошь, либо способ расслабиться – если 
хотите, разумная альтернатива пиву, ни один из актуальных 
писателей не в состоянии выдержать конкуренцию с детектив-
щиком или порнографом. И все же говорить о победе в деле за-
воевания читательского интереса – значит обманывать рабо-
тодателя (ЛГ, 2011, № 49). Это была попытка «из-под глыб 
идеологии» вычленить, высвободить правду о великой и трагиче-
ской русской истории и поднять, если угодно, «русский вопрос» 
(Там же). В подобных примерах выражения, следующие за оборо-
тами если угодно и если хотите, часто действительно могут уди-
вить читателя, но не резкостью, а как раз абсолютным отсутстви-
ем какой-либо экспрессии, неожиданности. Нередко в них нет 
даже обычной логики: почему, например, покупка книги характе-
ризуется как разумная альтернатива пиву?  
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Одну из очень заметных групп в исследованном материале 
составляют высказывания, в которых не вполне стандартно, на 
наш взгляд, употреблены слова извинения за свою речь: извини-
те, простите и т. д. Используя подобные выражения, говорящий, 
с одной стороны, признает, что его высказывания неприятны для 
адресата, с другой – предстает все-таки вежливым и тактичным 
собеседником. Ср.: И словесной, простите, брехней о всеобщей 
заботе о детях и о необходимости чуть ли не каждого отказно-
го ребенка помещать в приемные семьи мы не можем прикрыть 
равнодушие и цинизм, которые буквально на глазах сжирают 
общество… (МК, 28.08–04.09.2013). Необходимость использова-
ния неприятных для адресата слов оправдывается в подобных 
случаях требованием выбора адекватного наименования, т. е. на-
зывания вещей своими именами. При этом иногда автор может 
извиняться не за грубые, а, напротив, за слишком высокие слова: 
Хотелось, извините, малость осчастливить человечество, уба-
вить мировую агрессию, возродить престиж Русской армии… 
(Там же). Иногда использование слов-извинений связано не с 
формой, а с содержанием речи, в которой есть упоминание о ка-
ких-либо нежелательных, неприятных для собеседника фактах. 
Но, как уже отмечалось, в газете нередко можно встретить такие 
употребления указанных слов, которые не укладываются в рамки 
стандартного: А на основных каналах столько пошлости, циниз-
ма, столько, простите меня, насилия! (АиФ, 2013, № 16). Нас, 
работников музея, беспокоит не столько неконтролируемый ту-
ризм, сколько, извините, отсутствие очистных сооружений для 
поселка (ЛГ, 2009, № 41). Конечно, в приведенных примерах речь 
идет о негативных фактах, но они не относятся к неприятным 
лично для адресата и не требуют извинительных помет. Возмож-
но, в подобных высказываниях автор хочет подчеркнуть свое ис-
креннее неприятие соответствующих явлений и заботу о собесед-
нике, которому они также могут быть неприятны. В некоторых же 
случаях при использовании слов извините и простите в тексте 
нет речи и о негативных фактах: Но никто до сих пор не мог ска-
зать, что видел следы снежного человека или его пещеру. Изви-
ните, он же должен где-то жить, что-то есть, размножаться 
(МК, 11.10.2011). Демонтаж закона неминуемо приведет к де-
монтажу самой власти, как было с горбачевским СССР. А уж, 
извините, что выгодно и что невыгодно, нынешняя власть хо-
рошо знает. Это современные практичные и прагматичные лю-
ди (ЛГ, 2011, № 48). По-видимому, автор, используя слово изви-
ните, хочет подчеркнуть предельную правдивость, прямоту своей 
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речи, что нередко бывает связано с нанесением каких-либо обид. 
Но при этом он совершенно не учитывает специфику употребле-
ния подобных единиц. Иногда использование слов указанного ти-
па можно объяснить полемическими целями автора. Ср.: «У нас 
происходит плавный переход от принятой в советские времена 
идеи "семьи народов" к принятой в США идее "плавильного кот-
ла"» – уточнила директор Института прикладной политики 
Ольга Крыштановская… Тогда все ясно. Если «плавильный ко-
тел», то мы должны, пардон, плавиться и терять привычные 
формы (ЛГ, 2011, № 48). Мнение оппонента (Россия – плавильный 
котел) вызывает у автора статьи явное неприятие. Пытаясь вы-
звать подобные же чувства и у читателя, он развивает эту мысль, 
желая довести ее до абсурда: …мы …должны плавиться и те-
рять привычные формы. Но в данном высказывании не заключе-
но ничего явно абсурдного и тем более требующего извинитель-
ных помет. Однако выражение пардон – шутливо-ироническое из-
винение – представляет приводимые слова как нелепые, вызы-
вающие насмешку и самой формулировкой нарушающие здравый 
смысл, что, по мнению автора, требует какой-то оправдывающей 
пометы.  

Используя в своей речи выражение извините и под., гово-
рящий нередко добавляет указание на причину извинения (изви-
ните за грубость (за резкость и т. п.)). Даже если эта причина не 
выражается прямо, она легко угадывается в стандартных форму-
лировках (извините за выражение = извините за грубое, резкое 
выражение; извините за высокие слова = извините за, возможно, 
неуместные в данном контексте высокие слова и под.). При 
этом, извиняясь за то или иное выражение, автор предполагает, 
что оно все-таки оправданно в данном контексте и без него труд-
но обойтись. Но иногда подобные уточнения могут лишь удивить 
читателя: На визуальном уровне его балеты фрактальны, а един-
ственное, от чего по-настоящему трудно оторвать глаз, это 
фрактал – узор, созданный там, где, простите за поэтический 
образ, кривые Пеано непрерывно рассыпаются в Канторову пыль 
(ЛГ, 2012, № 21). Само по себе использование поэтического об-
раза обычно не требует извинений, а если оно может показаться 
неуместным, это должно быть специально оговорено (простите 
за, возможно, неуместный поэтический образ и т. п.). Но в дан-
ном случае подобной оговорки нет, между тем использование 
указанного поэтического образа здесь представляется как раз со-
вершенно неуместным: он непонятен большинству читателей и 
нисколько не проясняет (скорее, затемняет) мысль автора. Кроме 
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того, этот образ не первый в высказывании (Ср.: На визуальном 
уровне его балеты фрактальны), и непонятно, почему именно в 
рассматриваемом случае надо извиниться. На наш взгляд, в по-
добных примерах метатекстовые слова – это просто способ при-
влечь внимание адресата к данному выражению (которое, види-
мо, расценивается как удачное) и спрятать самолюбование автора 
за желанием показаться приятным читателю, продемонстрировав 
свою речевую культуру. Ср. другой пример: Последние сто лет у 
нас этничность не приговор и не гетто. Все знают, что поэт 
Осип Мандельштам – еврей, писатель Фазиль Искандер наполо-
вину перс, наполовину абхаз, режиссер Георгий Данелия – грузин. 
И никто из них от своих этносов не отрекался, но, как ни верти, 
они и в жизни проявляют черты русского человека. Говорят по-
русски, создают на русском языке свои произведения, любят Рос-
сию, чувствуют ее, переживают за нее. Эти люди, извините за 
намек на грубое выражение, не цветы в проруби (ЛГ, 2012, № 6). 
На наш взгляд, никакая извинительная оговорка при выражении 
не цветы в проруби не была бы удачной: с одной стороны, не-
смотря на его эвфемистичность, оно все-таки грубо и неуместно в 
данном контексте. С другой стороны, было бы странно извинять-
ся за эвфемизм (он для того и нужен, чтобы избежать выражений, 
требующих извинений). Лучше всего было бы здесь вообще не 
использовать данное выражение, но автору оно, видимо, кажется, 
удачным, и он, как и в предыдущем примере, привлекает к нему 
внимание читателя извинительной оговоркой, которая к тому же, 
на его взгляд, характеризует его как вежливого человека. При 
этом он не замечает, что, извиняясь за намек, открыто направляет 
внимание читателя на выражение, вместо которого этот эвфемизм 
употреблен, что в результате усиливает грубость высказывания. 

Конечно, активное использование в газете слов типа про-
стите и извините не случайно: они позволяют автору достичь 
сразу нескольких важных целей: во-первых, представить свою 
речь как безусловно правдивую, эмоциональную, выразительную, 
искреннюю, часто резкую, содержащую какие-то шокирующие 
факты, во-вторых – прямо апеллировать к адресату, обеспечивая 
контакт с ним. Однако условия для использования подобных 
средств, как можно было заметить, во многих случаях отсутству-
ют: слова автора совершенно обычны, невыразительны, не со-
держат никаких неприятных для адресата истин, нередко вообще 
неудачны в данном контексте. 

Но наибольшее количество спорных случаев использования 
метатекстовых выражений составляют примеры со словами и 
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словосочетаниями типа честно говоря, прямо скажем, откровен-
но говоря, признаться, признаемся и т. п. Их использование свя-
зано прежде всего с такими требованиями к речи говорящего, как 
искренность и правдивость. При этом, как отмечает Т. В. Шмеле-
ва, говорящий нарушает другое требование – не говорить непри-
ятного для собеседника. Быть искренним для успешной коммуни-
кации представляется более важным [Шмелева, 1983: 75]. Правда, 
на наш взгляд, выражения данной группы свидетельствуют о на-
рушении не только требования «не говорить неприятное для со-
беседника» (это свойственно в большей степени словам типа 
простите, извините), но и требования «не говорить о том, что 
может быть неприятно для самого говорящего» (о его промахах, 
недостатках, слабостях, несбывшихся надеждах и ожиданиях, пе-
реживаниях (в соответствии с правилом не переходить некоего 
общепринятого предела откровенности [Шмелева, 1983: 75]). 
Именно стремление создать впечатление искреннего, доверитель-
ного общения с читателем побуждает авторов активно использо-
вать выражения подобного рода: Я, честно говоря, не помню, кто 
придумал аббревиатуру БРИКС (РБК Daily, 18.04.2011). Честно 
признаться, немного злоупотреблял я в Донецке зеленым змием 
(Советский спорт, 18.08.2009). Признаться, первые километры 
на BMW 123d дались нелегко (РБК Daily, 13.08.2009). Когда судья 
назначил штрафной, откровенно говоря, я раздумывал – бить по 
воротам или сделать передачу в штрафную (Советский спорт, 
04.02.2010). Выражения подобного рода иногда не только выпол-
няют свою прямую функцию (служат показателем искренности, 
откровенности и т. п.), но и позволяют судить о некоторых уста-
новках, взглядах автора, о его отношении к своим политическим 
единомышленникам и т. п.: По правде говоря, не являюсь, в отли-
чие от многих моих же политических единомышленников, сто-
ронником идеологического отношения к искусству. Но есть вещи, 
которые нельзя делать в принципе (Завтра, 2013, № 41). Выраже-
ние по правде говоря свидетельствует о том, что автор, хотя и от-
межевывается от своих соратников во взглядах на искусство, но, 
скорее, склонен считать их позицию более правильной, а свою – 
спорной. Таким образом, он подчеркивает свою принадлежность 
к данному политическому лагерю.  

Однако в ряде случаев использование выражений подобного 
рода, на наш взгляд, не улучшает коммуникативный эффект вы-
сказывания: Честно говоря, – отвечает Наиля Балаутдинова, 
дендролог Главботсада РАН, – вторичное (осеннее) цветение – 
вещь весьма обычная (АиФ, 2009, № 37). Если честно, я только 
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после просмотра очередного творения Эдварда Радзинского 
«Гитлер. Путь к власти» полез в Интернет и с удивлением узнал, 
что он по образованию историк (ЛГ, 2011, № 25). Если рассуж-
дать по-честному, на нашем ТВ существует множество про-
грамм о культуре, но существуют ли культурные программы? 
(ЛГ, 2011, № 23). Прогуливаясь по мартовскому заснеженному 
городу, я обращал внимание на крупные вехи в его пейзаже. Вот 
новый стреловидный мост в добавление к старому, вот здание 
библиотеки, вот восстановленный из небытия собор на цен-
тральной площади, который придал окружающим кварталам 
достойное, подлинно историческое измерение… Всего этого, че-
стно говоря, я ожидал. А не ожидал я того, что в этом про-
мышленном мегаполисе не почувствую ничего похожего на былую 
провинциальную скуку (ЛГ, 2013, № 13). На заводе работает 
медпункт, который, если честно, больше напоминает мини-
поликлинику (МК, 22.09–29.09.2004). Скажу честно: инвалидов, 
вставших на ноги после молитвы, я наблюдал неоднократно (ЛГ, 
2011, № 31). Во всех примерах подобного рода метатекстовые 
выражения использованы, на наш взгляд, без всякой необходимо-
сти: в высказываниях нет указаний на сокровенные чувства гово-
рящего, на факты неприятные, неожиданные для кого-либо из со-
беседников (Ср.: Всего этого, честно говоря, я ожидал). Более 
того, в последних примерах речь идет о безусловно положитель-
ных, отрадных явлениях (мини-поликлиника – это еще лучше, 
чем медпункт; замечательно, что инвалиды встали на ноги и т. п.). 
Особенно заметно такое несоответствие объективного и субъек-
тивного содержания высказывания в случае, если метатекстовое 
выражение менее стандартно, привычно, чем частотное, шаблон-
ное (Ср.: честно говоря, если честно и – должен сказать чест-
но), либо если в высказывании использовано одновременно не-
сколько подобных выражений: Он (В. Этуш) несладко проживал 
эту жизнь и заслуживает максимального количества добра в 
свои годы. Должен сказать честно, что мы ни разу не пересека-
лись в работе. Но у Владимира Абрамовича нет ни одной роли, 
которая не произвела на меня впечатления. (АиФ, 2013, № 18) (О 
книге Е. Додолева) Да, скверная полиграфия… Но замечательно 
предисловие Михаила Леонтьева, спровоцированного книгой на 
парадоксально саморазоблачительное слово о журналистике и 
ТВ. Честное слово. Как и все творение Додолева (ЛГ, 2011, 
№ 40). (О впечатлении после полета Ю. Гагарина) Это потом 
случится с нами, со всей страной нашей такая беда, что юноши 
в сочинениях на тему: «Кем бы ты хотел стать» – напишут, 
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что барменом. А мы, признаться, и слова-то такого не знали. 
Честно (ЛГ, 2011, № 10). Если рассуждать по-честному, на 
нашем ТВ существует множество программ о культуре, но су-
ществуют ли культурные программы? Есть ведь разница между 
тем, чтобы быть влюбленным и рассуждать о любви. Быть сы-
тым и говорить о еде. Мечтать и просто иметь мечты в виду. 
Если продолжать рассуждать по-честному, то на нашем те-
левидении существует даже немало передач, посвященных лите-
ратуре (ЛГ, 2011, № 23). Настойчивые, обильные заверения в ис-
кренности заставляют читателя ожидать каких-то особенно важ-
ных откровений, тогда как в высказываниях речь идет о самых 
обычных фактах. Привлекательность выражений подобного рода 
объясняется отчасти теми же причинами, что и слов типа извини-
те: говорящий подчеркивает, что он говорит правду, при этом та-
кую правду, которая может быть неожиданна для адресата (для 
него открывают сокровенное, обнаруживают неприятное). Все 
это, по-видимому, настраивает читателя на более активное, эмо-
циональное восприятие высказывания и вызывает доверие к ав-
тору. При этом выражения рассматриваемой группы (честно го-
воря и под.), в отличие от слов типа извините, в большей степени 
акцентируют указание на искренность общения. Это позволяет 
еще больше усилить доверие к автору, создать впечатление откро-
венного, дружеского диалога. Этими же причинами можно объяс-
нить популярность подобных слов и выражений при характери-
стике речи того или иного лица: Инспектора ГИБДД фиксируют 
до тысячи нарушений правил дорожного движения в сутки. Одно 
из наиболее распространенных – перевозка детей без поддержи-
вающих устройств. Как признался главный инспектор Пензен-
ской области Сергей Буйлов, у него самого подрастают два сы-
на. Он знает, что дети не всегда любят сидеть пристегнутыми 
ремнями безопасности, но по-другому он не разрешает им си-
деть в машине (РГ, 20.11.2012). Прав Вячеслав Володин, который 
прямо сказал: «Считаю, что за последние два месяца ситуация в 
Саратове в вопросах благоустройства стала меняться к лучше-
му» (МК, 30.06–07.07.2010). В подобных случаях герои публика-
ций предстают как честные, искренние люди, не боящиеся от-
крыть правду. Но, настроив читателя на соответствующую то-
нальность общения, автор нередко разочаровывает его баналь-
ным, обыденным содержанием; вместо разоблачительной правды 
привычно говорит об очередных достижениях. Вспоминаются 
диалоги из пьесы Е. Шварца:  
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Первый министр. Позвольте мне сказать вам прямо, гру-
бо, по-стариковски: вы великий человек, государь!... Нет, ваше 
величество, нет. Мне себя не перебороть. Я еще раз повторю – 
простите мне мою разнузданность – вы великан! Светило! 

Король. Поди сюда, правдивый старик. (Растроганно) Дай 
я тебя поцелую. И никогда не бойся говорить мне правду в глаза. 
Я не такой, как другие короли. Я люблю правду, даже когда она 
неприятна.  

Итак, метатекстовые слова и выражения в газетном тексте 
играют, несомненно, очень важную роль, но их использование 
требует высокого уровня языковой компетенции автора. Слова, 
выполняющие композиционно-структурирующие функции, 
позволяют автору облегчить понимание своего замысла читате-
лем, направить его внимание в нужную сторону, заставив прийти 
к необходимым выводам. При этом недостаточная речевая куль-
тура автора может привести его к избыточному и неоправданно-
му использованию метатекстовых конструкций. Неумение орга-
низовать текст и установить характер связей между его частями 
приводит к неточному использованию всевозможных аналогов 
союзов, с предпочтением тех, которые, по мнению говорящего, 
предоставляют ему наибольшую свободу в оформлении смысло-
вых связей (слов с присоединительным, добавочным значением, 
значением присоединения по ассоциативному признаку – кроме 
того, кстати, к слову и т. п.). Все это затрудняет восприятие тек-
ста читателем, мешает ему понять логику автора. Метатекстовые 
слова, характеризующие условия и способ общения, во-первых, 
обеспечивают более полное и точное понимание автора читате-
лем, во-вторых, способствуют поддержанию коммуникативного 
престижа автора. В газетном тексте наиболее часто неоправдан-
ным оказывается использование выражений второй группы, а 
именно таких, которые позволяют представить высказывание как 
правдивое, хотя и неприятное для говорящего и / или собеседни-
ка, как содержащее личную информацию, как имеющее необыч-
ную, возможно резкую форму либо наводящее адресата на мысль 
о резком, экспрессивном выражении. При этом сам говорящий 
предстает как честный, искренний, вежливый и внимательный к 
адресату, желающий избежать как банальности, штампа, так и не-
ожиданных, резких, категоричных выражений и при этом стре-
мящийся к максимальной точности, соответствующей предмету 
речи. Вероятно, таким образом автор стремится обеспечить наи-
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лучший контакт с читателем, повысить интерес к материалу, до-
верие к автору. Некоторые метатекстовые слова особенно привле-
кают авторов, поскольку, представляя высказывание как обла-
дающее целым рядом желательных качеств, укрепляют контакт с 
читателем. Таковы выражения типа простите, извините и под. 
Но в наибольшей степени указанный эффект ожидается, по-
видимому, от слов, указывающих на искренность говорящего. Од-
нако сами высказывания с метатекстовыми словами, направлен-
ными на поддержание коммуникативного престижа автора, неред-
ко не обладают заявленными качествами: они либо неоправданно 
резки (при обещании мягкого выражения), либо, что значительно 
чаще, абсолютно обычны, ничем не примечательны по форме и 
не содержат каких-либо неприятных для адресанта и адресата от-
кровений. Таким образом, метатекстовые выражения используют-
ся как маркеры желательной для говорящего речи при недоста-
точной способности создать такую речь. При этом, настраивая 
читателя на определенное содержание и оформление высказыва-
ния, а также на соответствующую тональность, подобные выра-
жения обманывают его ожидания, разочаровывают и вызывают 
недоверие к автору.  
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альном и культурном отношении. 
Ключевые слова: риски коммуникации, иноязычная лексика, понимание 
языка СМИ. 
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The article discusses the risks of misunderstanding ordinary language new loans 
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of listeners an interactive radio program affirms the need for their use with the 
peculiarities of a mass audience, varying in age, socially and culturally. 
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К активным процессам современного русского языка отно-
сится заимствование и переосмысление уже вошедших в язык 
слов под влиянием другого языка, преимущественно английского. 
Использование недавних заимствований в текстах, адресованных 
массовому читателю, может быть причиной непонимания или не-
точного восприятия смысла, что представляет собой один из рис-
ков коммуникации. 

Среди причин искажённого восприятия новых заимствова-
ний можно назвать опору при их понимании на уже знакомые, 
обычно ранее заимствованные слова или слова, содержащие за-
имствованный корень. В этом случае мы часто имеем дело с эф-
фектом «ложных друзей переводчика». Таким может быть, на-
пример, понимание слова аниматор через анимация, хотя значе-
ние этого слова ближе всего к тому, что в русском языке традици-
онно (в советское время) передавалось составной номинацией 
«массовик-затейник», или понимание слова копирайтер как ко-
пировальщик, хотя копирайтер – профессия, связанная с сочине-
нием рекламных текстов по заказу. 

Элементарное (начальное) знание английского языка, пред-
полагающее понимание английских слов, изучаемых на первом 
этапе школьного образования, может привести к буквальному 
восстановлению внутренней формы слова, подменяющей его ис-
тинное значение, так букмекер может быть истолковано как «соз-
датель книги», «работник печати» или нечто подобное, в то время 
как настоящее значение этого слова – «тот, кто приминает денеж-
ные ставки при игре в тотализатор» [Крысин, 2011]. 

Ошибки восприятия могут быть обусловлены не только па-
радигматическими отношениями заимствованных слов в языке, 
связанными с их формальным совпадением вопреки семантике, 
но и с семантической близостью при формальном различии. При 
этом различия могут возникать под влиянием разницы в способах 
заимствования между ранее заимствованным словом и недавно 
вошедшим в язык (транскрипции и транслитерации) или в нацио-
нальных особенностях фонетической передачи заимствуемого 
слова. Так, в буквенном и звуковом составе английского слова 
консалтинг («система профессиональных консультаций по во-
просам коммерции, экономики, финансов и т. п.») почти отсутст-
вует «подсказка» о смысловой связи со словом консультация, за-
имствованном через французский из латинского языка (подробнее 
о причинах неправильного понимания заимствований см. [Сиро-
тинина, 2013], а также и её статью в настоящем сборнике). 
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Другая часто встречающаяся причина непонимания заимст-
вований носит синтагматический характер – она заключается в 
«недостаточности» контекста. Материал саратовской интерактив-
ной радиопередачи «Служба русского языка» (ведущая Инна 
Прозорова) свидетельствует о том, что люди часто не понимают 
значения иноязычных слов в СМИ из-за отсутствия какого-либо 
их объяснения в контексте. Причем это касается как недавних, но 
уже состоявшихся заимствований, так и слов, ещё не включенных 
в словари или характерных для определённых профессиональных 
групп или молодёжной среды, чего нередко не учитывают журна-
листы в передачах, обращённых к массовой, разнородной в соци-
альном и возрастном отношении аудитории, например: Решили 
прогулки по музеям превратить в один большой квест (о «ночи 
искусств» – «Вести», Россия-24, 04.11.2013); Каждый предста-
витель сообщества волен кликнуть на этот линк («Прав? Да», 
ОТР, 23.10.2013). Кроме того, услышанные в устных средствах 
массовой информации иноязычные слова иногда воспринимаются 
неточно, с искажением фонетического облика (так, по-разному вос-
производились слушателями передачи слова хедлайнер, оупенэйр и 
некоторые другие).  

Многочисленные заимствования последних лет из «инго-
вой» группы также кажутся носителям русского языка, не вла-
деющим английским, трудно различимыми, как в устном, так и в 
письменном виде, например, драйвинг, дайвинг, дилинг, клининг, 
клиринг, скейтинг, стритрейсинг, спаминг, троллинг, ристай-
линг, дауншифтинг, фрикинг, о чём свидетельствуют вопросы 
слушателей саратовской радиопередачи. То же относится к фор-
мально сходным словам: бренд, тренд, трек. Причём в языке 
средств массовой информации, который часто вызывает вопросы 
слушателей радиопередачи, рядом с уже освоенными языком сло-
вами может оказаться незнакомое большинству зрителей слово, 
например: Сидней славится отличными условиями для сёрфинга 
и кайтинга (ОТР, 01.10.13). Знание английского языка становится 
важным фактором распознавания текста, изобилующего англи-
цизмами, который нередко встречается в СМИ.  

Положение осложняет отсутствие некоторых активно ис-
пользуемых журналистами слов в самых новых словарях ино-
странных слов и лексики XXI века или то, что они употреблены в 
значении, не отраженном в словарях (даже англо-русских, к кото-
рым всё чаще приходится обращаться ведущим передачи «Служ-
ба русского языка», чтобы ответить на вопросы радиослушате-
лей). Таково слово пул, часто встречающееся в публицистике, на-
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пример: Они постарались внутри этого пула соблюсти баланс 
комического и трагического (о фильма-призёрах Венского кино-
фестиваля – «Вести», Россия-1, 07.09.13); Лавров уселся среди 
участников российского пула («Вести», Россия-1, 14.09.2013); 
Одна часть его «фанатского пула» хвалит его за смелость и за 
то, что он не боится открыто заявлять о своей позиции и отка-
зываться от своих предложений (Е. Кудрина. «Поклонники Кика-
бидзе устроили бунт?» – АН, 26.08.2013); Если посмотреть на 
пул из десятка экзотических партий… (саратовская газета «Ком-
мунист», 19.09.2013). Значения слова, представленные в словаре 
Л. П. Крысина [Крысин, 2011], совершенно не соответствуют то-
му, о чём идёт речь в приведённых примерах. Первое и основное 
значение дано как специальное. Приводим соответствующую 
словарную статью в указанном словаре: 

ПУЛ,  
-а, м. [англ. pool букв. общий котёл]. Эк. 1. Временное объеди-

нение предпринимателей или компаний, при котором прибыль 
всех участников поступает в общий фонд и затем распределяется 
между ними согласно заранее установленной пропорции. Войти в 
пул. 2. В Канаде, США и Австралии: объединение фермерских 
сбытовых кооперативов, монополизирующее сбыт сельскохозяй-
ственной продукции.  

Более того, в английском языке значение (одно из многочис-
ленных значений) этого слова только частично сближается с от-
меченным в российских журналистских текстах. Ср.: Материал 
новейших онлайн-версий английских словарей Longman dictio-
nary: [countable] a group of people who are available to work or to do 
an activity when they are needed (т. е. группа людей, имеющаяся в 
наличии для выполнения определённой работы. – Г. К.) 
(http://www.ldoceonline.com/dictionary/pool_1/2013/09/30) и Mer-
riam-Webster: a group of people available for some purpose (т. е. 
группа людей, имеющаяся в наличии для достижения определён-
ной цели. – Г. К.) (http://www.merriam-webster.com/2013/09/30). 

Интернет-ресурс Викисловарь, основываясь на особенностях 
употребления слова пул в отечественной журналистике, а также 
специальных, в том числе научных текстах, предлагает такие тол-
кования этого слова:  

Общее прототипическое значение – объединение, совокуп-
ность. 

1. экон. Одна из форм монополии, временное объединение, 
соглашение между предпринимателями, при котором прибыль 
всех участников поступает в общий фонд и затем распределяет-
ся между ними в заранее намеченной пропорции;  
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2. спец. объединение, совокупность каких-либо ресурсов, 
предназначенных для совместного использования. Через 10 дней 
после первичного заражения тот же пул органов от зайца ис-
пользовали для реизоляции с положительным результатом. «Изо-
ляция вирусов Дхори (Orthomyxoviridae, Thogotovirus) и Крым-
ской-Конго геморрагической лихорадки» // «Вопросы вирусоло-
гии», 2002 г. (цитата из НКРЯ – ruscorpora.ru); 

3. спец. группа, множество однородных объектов, объеди-
няемых по какому-либо признаку. В таком же напряженном рит-
ме передвигается журналистский кремлевский пул, готовый в 
любой момент, словно табор, сняться с места, чтобы следовать 
за главой государства. Борис Грищенко, «Посторонний в Крем-
ле», 2004 г. (цитата из НКРЯ – ruscorpora.ru)  

Ср. также: Если вы выберете, например, пул «существи-
тельные – именительный / винительный», вам будут показывать 
фрагменты такого типа… (http://korrektor-ru.livejournal.com/119 
1601.html/2013/09/30).  

Таким образом, речь идёт о модном слове, получившем рас-
пространение, вероятно, благодаря употреблению журналистами. 

Однако сфера его использования и сочетаемость, как свиде-
тельствуют приведённые примеры, продолжает расширяться.  

Риск непонимания иноязычных слов для широкой аудито-
рии и прежде всего людей старшего возраста возникает из-за ак-
тивного употребления в речи, в том числе в публицистике, ком-
пьютерной лексики (профессионализмов, терминов, жаргониз-
мов) и слов, в целом связанных с проникновением новых техно-
логий в обыденную жизнь (гаджет, девайс, айпад и др.). Боль-
шинство из них можно отнести к новым заимствованиям или сло-
вам, возникшим на их основе. Некоторые из них отсутствуют в 
современных словарях иностранных слов, так как не принадле-
жат к литературному языку, а также из-за своего специального 
характера (аватар, торонт, запостить и др.). О непонимании 
этих слов свидетельствует содержание вопросов радиослушате-
лей старшего поколения: Объясните, что такое апгрейд?; В ка-
ких случаях используется слово контент? Необходимо отметить, 
что употребление новых заимствований не всегда является пра-
вомерным. Был отмечен курьёзный случай использования слова 
контент. По свидетельству одной радиослушательницы, ей 
встретилось в рекламном тексте следующее сочетание слов: рюк-
зак и его контент. 
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Другой группой слов, вызывающих риск непонимания, 
можно назвать экономическую лексику, часто встречающуюся в 
современной публицистике, в выступлениях государственных чи-
новников: аутсорсинг, кластер, агломерация, рекрутер и многие 
другие. 

Сфера современной культуры, в том числе массовой (пер-
форманс, инсталляция, флэшмоб, байотик, скриншот, спойлер, 
буктрейлер), а также новинки в сфере быта (спонж, коастер, 
мультипак) и, разумеется, индустрия моды (лук, принт, лоферы, 
аутлет), ухода за внешностью (шугаринг, тримминг, боди-лайн), 
гастрономии (снэк-бар, слайсы, лонгеры) связаны с множеством 
новых заимствований, непонятных массовому носителю языка, 
чего часто не учитывают журналисты, даже работающие на цен-
тральных телевизионных каналах, например: Пара устраивала 
вечеринку в своём лофте (Россия-24, 25.09.2013); Лоукостер 
России не полетит, если не гармонизировать отношения… 
(НТВ, 05.10.2013). Многочисленны заимствования последних лет, 
обозначающие новые или ранее не принятые у нас виды спорта 
(дартс, кёрлинг, армрестлинг, джиббинг и др.), произнести кото-
рые порой непросто даже журналистам: От футбола до пейнтбо-
ла и слэклайна – выговорить невозможно, повторить ещё труд-
нее… («В центре событий», ТВЦ, 08.09.2013). Разумеется, это да-
леко не полный перечень сфер, вовлечённых в процесс заимство-
вания. В нашем материале выделены те из них, которые часто по-
лучают отражение в языке СМИ и рекламных текстах, а поэтому 
обычно бывают объектом критики, вопросов, предметом обсуж-
дения в радиопередаче. 

Непонятыми или приблизительно понимаемыми благодаря 
контексту могут быть иноязычные слова, употребление которых 
не столь распространено и, по-видимому, связано со стилистиче-
скими особенностями текста. Они не являются заимствованными 
русским языком и, разумеется, отсутствуют в соответствующих 
словарях. Например: В этом вопросе интеллигентское комью-
нити, похоже, готово поделиться на две равные части; Каков 
же в таком случае идеал, который диктует обществу навязчи-
вый либеральный мем российских элит? (Александр Щипков. 
«Страна, где джентльмены ищут нефть» – ЛГ, 03.09.2013).  

Учитывая перечисленные причины непонимания массовым 
адресатом недавних заимствований и тем более иноязычных 
вкраплений (грань между которыми не всегда легко установить), 
журналисты должны использовать способы предупреждения рис-
ка их неправильного или затруднённого восприятия. Хотя целесо-
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образность самого использования некоторых иноязычных слов, 
даже пояснённых журналистом (в следующем случае весьма не-
удачно), вызывает сомнение: Они были трансэкторами, т. е. 
людьми, задающими мнение (Россия-24, 20.09.2013).  

В диалогических по форме передачах очень важно, чтобы 
непонятное массовому адресату слово было услышано журнали-
стом и пояснено по инициативе журналиста или им самим. Так 
часто происходит с терминологической лексикой в передачах с 
приглашёнными специалистами. То же может касаться и недав-
них заимствований или иноязычных вкраплений. Например:  

А. Митрохин: Это будет мейнлайн предстоящих выборов. 
Н. Бехтина: Это что это вы сказали? 
А. Митрохин вместе с В. Рыжковым, также участвующим в 

передаче: Главная линия («От первого лица», Радио России, 
25.09.2013). 

При существовании видеоряда, или «картинки» на телеви-
дении, значение нового слова может быть подсказано изображе-
нием. Лучше, если изображение сопровождается достаточным 
для понимания нового слова контекстом. Так, после сообщении о 
развитии рафтинга на реках Кавказа говорится: В Чечне спорт-
смены начали сплавляться по реке Аргун (Новости, ОТР, 
20.09.2013). Однако в отсутствие видеоряда или пояснения слово 
может быть не понято зрителями, как, например, в следующем 
случае: Рафтинг по северным рекам, езда на оленьих упряжках 
… – есть чем удивить туристов (Новости, ОТР, 28.09.2013). 

Важно, что два фактора: соотнесённость с уже знакомыми 
словами (узнаваемость морфемной структуры, тем более понима-
ние внутренней формы) и текстовая подсказка – не только кон-
текст, но и объяснение значения в тексте, в наибольшей степени 
обеспечивают адекватное восприятие слова. Рассмотрим употреб-
ление нового слова в статье «Короли из коворкинга» (МК, 
15.07.2013). Название статьи содержит непонятное слово, но это 
может интриговать читателя, что вполне согласуется с функцией 
заголовка. Подзаголовок, или шпигель, также включает новое 
слово, но уже с пояснением его смысла: «Департамент науки, 
промышленной политики и предпринимательства Москвы уже 
второй год развивает сеть городских коворкингов – деловых 
центров, в которых можно арендовать рабочее место и вос-
пользоваться массой полезных сервисов». В тексте самой статьи 
уже присутствуют сведения о происхождении слова: «На дворе 
стоял 2010 год, рынок недвижимости упал после кризиса. Неко-
торые коммерсанты стали "дробить" офисные помещения под 
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отдельные рабочие места и предлагать их на час, на месяц. Так в 
Москве появились первые частные коворкинги (от англ. cowork-
ing – совместная работа)». В целом термин коворкинг употреб-
лен в статье 10 раз. 

Обеспечивает понимание, но, как правило, оставляет вопро-
сы объяснение слова в тексте без обращения к его этимологии, на-
пример, так поясняется значение слова вендинг в статье «Желез-
ный продавец придёт на смену торговой палатке» (МК, 
20.08.2013): Продажа товаров с помощью автоматов – а по-
научному «вендинг» – для Москвы, конечно, не новость (см. также 
статью О. Б. Сиротининой в настоящем сборнике). Не удивитель-
но, что вопросы о непонятных словах, поступающие в программу 
«Служба русского языка», обычно бывают связаны не только с их 
значением, но и с происхождением, выяснением мотивированного 
компонента значения, помогающего восприятию смысла слова. 

Часто непонятными остаются и модные слова, к числу кото-
рых, несомненно, относится слово брутальный, вызвавшее мно-
гочисленные вопросы радиослушателей. Некоторые из них были 
связаны с разнообразным и порой неожиданным контекстом, в 
которых оно встретилось. Это слово может быть отнесено как к 
внешности человека или животного, так и к неодушевлённому 
предмету, например, автомобилю в рекламных текстах. Естест-
венное для жизни слова в языке расширение сочетаемости не все-
гда воспринимается как мотивированное применительно к недав-
нему заимствованию. Хорошо, если неожиданное сочетание со-
провождается метатекстовыми средствами, свидетельствующими 
о его авторском, неузуальном характере, например: Здание выхо-
дит двумя большими, я бы сказал, брутальными, выступами на 
набережную (Речь искусствоведа в фильме о Дж. Кваренги – Рос-
сия Культура, 25.09.2013). 

Необходимо в публицистическом тексте объяснять массово-
му читателю, людям разного возраста, образования и интересов 
слова, наиболее привычные для молодых пользователей Интерне-
та, как это сделано в статье И. Орловской «Пенсия и дети» (АН, 
25.04.2013): «Хочу на пенсию!» – написала дочка на своей стра-
ничке. Пост «залайкали» со всех сторон и примечание редакции: 
(пост – запись в соцсетях, залайкать – поставить отметку 
«мне нравится»). Риски восприятия новых заимствований могут 
быть связаны не только с непониманием их значения. Часто ино-
язычные слова, особенно дублирующие по смыслу русские, вы-
зывают психологическое отторжение, мешающее восприятию со-
держания текста в целом. Слушатели передачи выражают непри-
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ятие слова волонтёр вместо имеющегося в русском языке добро-
волец, хотя в последнее время у каждого из этих слов формирует-
ся своеобразие в значении и особенностях употребления [Сиро-
тинина, 2013]. Среди таких слов выделяются также ныне модные 
и связанные с индустрией моды: лук – вид в определённом наряде 
и принт – рисунок на одежде. Употребление второго слова кажет-
ся более целесообразным в силу большей степени специализации 
его значения: рисунок именно на одежде. 

Неуместным считают слушатели радиопередачи употребле-
ние слова икона, связанного с сакральными смыслами в русском 
национальном сознании, в словосочетании икона стиля. В совре-
менном русском языке слово икона или иконка существует также 
в специальном употреблении: информ. «пиктограмма, обозна-
чающая доступный пользователю объект…» [Толковый, 2006], 
имеющем английское происхождение, где ikon, прежде всего, оз-
начает «рисунок, изображение». Массовый носитель языка может 
не знать этого значения, но при условии постоянного расширения 
круга пользователей компьютерной техники такого рода заимст-
вования поддерживают употребление слова икона в нерелигиоз-
ном значении. 

С отступлением от традиций, трансформацией ценностных 
ориентиров в обществе связывают слушатели радиопередачи 
старшего возраста изменения коннотации, обычно с отрицатель-
ной на положительную, у слов агрессивный и амбициозный (аг-
рессивный дизайн, агрессивные цвета; амбициозные планы, ам-
бициозный проект), что определяет настороженное и даже нега-
тивное восприятие людьми подобных речевых фактов. 

Вероятно, метаязыковые замечания или пояснения в какой-
то мере могут «улучшить» это восприятие, помогут рядовым но-
сителям языка принять изменённое значение знакомого слова. 

Следует заметить, что сомнения в целесообразности упот-
ребления многочисленных новых заимствований высказывают не 
только люди старшего поколения. Косвенным свидетельством 
этого можно считать то, что по поводу правомерности их упот-
ребления постоянно ведутся споры в Интернете, например, на 
форуме портала gramota.ru. 
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COMMUNICATION RISKS IN THE STUDENT FELLOWSHIP 
(BASED ON METAPHORS AND COMPARISONS) 

 
The article with the analysis of the different metaphors and similes used in stu-
dent’s speech in the situations of conflict communication. 
Кey words: colloquial speech, figurative means, metaphors, similes, conflicts. 
 

Современные студенты – это особая социально-возрастная 
группа, которая активно откликается на языковые изменения, 
происходящие в нашем обществе. С одной стороны, студенческое 
общение отличается оригинальностью в языке, яркостью, нестан-
дартностью, стремлением к отказу от общепринятых норм, ломке 
стереотипов. С другой – эти особенности могут стать причиной 
конфликта, вызвать недопонимание, создать коммуникативные 
риски в процессе общения. 

В данной статье анализируются метафоры и сравнения в 
конфликтных ситуациях общения студентов. 

Материалом исследования послужили собственноручные 
записи живой разговорной речи студентов. 

На успешность коммуникации в студенческом общении, по 
нашим наблюдениям, может влиять выбор говорящим источника 
метафор и сравнений в речи. В студенческой среде используются 
как стереотипные, так и индивидуально-авторские метафоры и 
сравнения. Большая часть метафор и сравнений в студенческой 
речи представлена зооморфными образами. Зооморфные метафо-
ры и сравнения обладают яркой пейоративной окраской и харак-
теризуют человека, как правило, с негативной стороны. Исполь-
зование говорящими зооморфных метафор и сравнений может 
спровоцировать ссору, способствовать разговору на повышенных 
тонах, вызвать гнев, обиду, раздражение [Яхина, 2013]. В студен-
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ческом общении отмечаются излишняя, порой ничем неоправ-
данная резкость в общении, речевая грубость, категоричность, 
бестактность в отношении как однокурсников, так и преподавате-
лей: А. Сороконожка хвостатая пришла... – Б. А я кому-то лабу 
списать не дам...! – А. Я уже сто раз объяснила / где / во сколько / 
вы чё / как два глухаря / уши промойте...! – Б. Ну чё ты сразу раз-
вопилась...! – А. Ты идешь? чё так долго-то / смарт не забудь / 
блин / жук навозный / сейчас на ТГП опоздаем! – Б. Ну и иди / я 
тебя / блин / по два часа жду / и ничё! – А. Это / короче / еду / 
смотрю / вы там в 90-м (автобусе) сидите / две сороки... ты чё 
ей рассказывала? – Б. А не твоего ума дело...! – А. Дим / блин / 
как комар / быз-быз / достал уже...! 

Главная черта речевого поведения студентов, по мнению 
С. В. Леорды, – стремление сделать свою речь успешной, яркой, 
красочной и нетривиальной [Леорда, 2006]. Для этого студенты 
используют самые разнообразные приемы языковой игры, в част-
ности, прецедентные феномены. Так, в нашем материале отмече-
ны метафоры и сравнения, источниками которых являются герои 
иностранных мультипликационных фильмов: А. О / смурфики 
пришли – Б. Я сейчас блин / с кем-то за дверью поговорю (заходит 
студент с выбритой головой) – А. А у нас я смотрю новый стри-
жон / Шреку / привет – Б. Я поросль волосяную сейчас кому-то 
попорчу... (староста студенческой группы обращается к сокурсни-
ку) – А. Тимон / где твой верный Пумба? а то NN заходила / 
спрашивала – Б. Сам ты / Тимон блин / Серый в МРЭО / он же её 
предупреждал... (заходит в группу студент в желтых брюках) Губ-
ка Боб блин (смех) / ты чё / опять КВН что ль... – Б. Сам ты Боб / 
не твоё дело. В приведенных примерах образная номинация на-
рушает коммуникацию уже в начале диалога, так как вызывает у 
говорящих раздражение. В первых двух примерах в качестве ре-
акции на реплику говорящими используется тактика угрозы в ад-
рес собеседника. Во втором и третьем примерах в качестве защи-
ты от несправедливых, с точки зрения адресатов, характеристик, 
используется тактика «переадресации» оскорбительной оценки 
(«сам ты ...»). Возможно, целью говорящего было не оскорбить 
однокурсника, а просто пошутить. Однако последний восприни-
мает это не как шутку, а как насмешку и речевую грубость. Появ-
ление негативной реакции на столь безобидные на первый взгляд 
номинации связано, видимо, с отсутствием настроя на позитив-
ное общение, антипатией к собеседнику, с негативным настрое-
нием собеседника в момент речи.  
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В речи студентов нередко происходит размывание границы 
официального и неофициального общения: для повседневной 
коммуникации студента все больше характерно неофициальное 
разговорно-фамильярное общение [Захарова, 2010]. Так, в при-
сутствии преподавателя студенты могут не заботиться о форме 
выражения, общаться на повышенных тонах, допустить речевую 
грубость, бестактность: А. Тань / ну блин... Тань (дергает за руку) 
дай планшетник пока – Б. (бьёт по руке) Ты заткнешься или нет! 
чё как банный лист / слепой что ль / не видишь / семинар повто-
ряю... – А. Оль / собрание будет / куратор придет... – Б. Пепец! 
как всегда короче / Опять отстой всякий слушать / как перво-
клашки блин... – А. Ты курсач двадцать пятого защищаешь... – 
Б. Кобздец ё-моё! везет как пионеру / у меня там полная лажа... 
я ж не успею... Безусловно, для подобных ситуаций характерно 
полное отсутствие самоконтроля за своим речевым поведением. 
Особенно это характерно для студентов 1–3-х курсов. Возможно, 
поэтому так важно в вузах обращать пристальное внимание сту-
дентов младших курсов на изучение дисциплины «Русский язык 
и культура речи» – в частности, не только познакомить с причи-
нами коммуникативных рисков в общении, но также научить их 
предвидеть и предотвращать. 

Нарушить успешную коммуникацию общения может и спо-
койная реакция собеседника на образную номинацию. Подобная 
реакция, как правило, ставит запрет на дальнейшее развитие об-
щения: А. Панда По / вызываю вас на дуэль / вставай / давай 
бокс / бокс / бокс... – Б. Да ну тебя / чё как маленький... – А. Се-
рый / ты чё как ежик в тумане / бухал что ль... – Б. Отстань... 
лишь бы вякнуть ... Говорящие не только дают понять, что не хо-
тят продолжать общение, но и подчеркивают свое недовольство 
речевым поведением собеседника. 

Нарушить коммуникацию в студенческой среде может и об-
раз, взятый говорящим для сравнения. Недопонимание значения 
метафоры или сравнения в той или иной ситуации общения может 
привести к коммуникативным неудачам: А. Ты к калоше подгото-
вился? – Б. ... к чему? – А. Коллоквиум сделал? – Б. А-а... да так ... 
комп вчера завис... – А. Ну / на чё СРЯ сдала? – Б. Банан влепила... 
– А. Тройка что ль? – Б. Двойбан / какая тройка / тройки ты у ней 
не получишь... Насмешку, неприкрытую иронию, речевую гру-
бость в студенческой речи может вызвать ситуация, когда один из 
говорящих не понимает того, что, с точки зрения другого, являет-
ся общеизвестным (в данном случае значение метафоры или 
сравнения): А. Катька / иду короче мимо корпуса / а там лепе-
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шек полно / да все с родителями – Б. Ты коров что ль где видела? 
– А. (смех) Ну ты и Балда / да я о студентах говорю / ну доку-
менты они пришли сдавать – Б. (обиженно) Сама такая / я ж не 
знаю о чем ты – А. Вы в Голливуд собираетесь? – Б. В «Пионер» 
(в кинотеатр «Пионер»?) – Б. (смех; далее нравоучительным то-
ном) Вообще-то пора уже знать / Незнайка / мы идем на тре-
тий этаж / в гламурное место / под названием дамская комна-
та... – А. Хватит ржать... я же не в курсах... 

В нашем материале отмечены примеры, в которых негатив-
ное отношение к речевому партнеру выражается через ситуацию 
обезличивания собеседника. Например, в процессе общения сту-
дент не использует для номинации человека имя собственное 
(фамилию или имя). Вместо этого он использует образную номи-
нацию, чаще зооморфного типа. Говорящий, как правило, дейст-
вует в расчете на аудиторию: подобные номинации произносятся 
студентом в присутствии однокурсников / группы и тех, кому 
данная номинация адресована. Таким образом говорящий, с од-
ной стороны, стремится косвенно высказать недовольство в адрес 
третьего лица, с другой – пытается заручиться поддержкой окру-
жающих. Безусловно, подобное «обезличивание» вызывает обиду 
и гневную реакцию со стороны говорящих: А. ... я не успел вы-
ложить семинар (выложить задания к семинарскому занятию в 
социальную сеть «В контакте») / да потому что эти две макаки 
стырили копию (заданий) / и свалили – Б. А мы не обязаны тебя 
ждать два часа / и вообще варежку свою прикрой! – А. А чё вы 
на социалку не написали заявление? – Б. А ты вот у этой цапли 
на синих каблуках спроси / куда она бланки дела... – В. (повышая 
интонацию) Я бланки еще вчера раздала / это ты блин / ходишь 
непонятно где! – А. Мы пришли короче / пары нет / восемь два-
дцать / я блин встал в шесть / Танька / медуза блин / не преду-
предила – Б. (повышая интонацию) Шишин / «В Контакте» все 
было! Намеренный отказ от «идентификации» речевого партнера 
– это своего рода демонстративное понижение его значимости. 
Использование таких номинаций сопровождается, как правило, 
акцентированной сменой адресации. Использование в речи по-
добных метафор не только нарушает этические нормы общения, 
но и является сигналом того, что говорящий намеренно игнори-
рует своего фактического адресата, стремится дистанцироваться 
от человека, понизить его статус в глазах однокурсников.  

Интересным является наблюдение над метафорами и срав-
нениями, которые выступают в роли эвфемизмов. Так, например, 
в некоторых ситуациях образные средства помогают говорящим 
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избежать в речи использования мата, обсценной лексики, нецен-
зурной брани, особенно если общение происходит в присутствии 
преподавателя или посторонних людей: Серый ... (ё) ... слоняра 
блин / ты чё не видишь / нога эта моя вообще-то – А. Ты тетрад-
ку мою принесла – Б. Забыла... – А. Маш / (пауза) ты чё / (б) ... ко-
за двуногая / писать я в чем должна?! (разговор по телефону пе-
ред занятием) Ну ты где (б) ... как черепаха / пара уже началась; 
(в столовой) ... ты чё... (б) ... как медведь прёшь / вообще-то здесь 
люди еще стоят / иди / очередь там; ... иди ты (б) ... как Винни-
Пух в гости к зайцу. Возможно, говорящие понимают, что в дан-
ной ситуации общения нецензурная брань является нарушением 
этических норм в общении. Конечно, с одной стороны, говорящие 
стремятся контролировать себя и нивелировать свою грубость по 
отношению к однокурснику при помощи метафор и сравнений. 
Однако этот самоконтроль в молодежной среде встречается до-
вольно редко. 

Метафоры и сравнения используются студентами и в тех 
случаях, когда говорящий излишне категоричен в оценке кого / 
чего-либо или стремится убедить собеседников в безапелляцион-
ности своей точки зрения. Назидательный тон наряду с тактиками 
упрека и осуждения нередко приводят к деструктивному диалогу, 
конфликтам, ссорам, грубым насмешкам, замечаниям в адрес со-
беседника: А. (грубо) Саш / блин / как баран / я тебе двадцать 
пять раз сказал / аудитория 116 – Б. Да пошел ты <...> – А. (раз-
говор на повышенных тонах) Ну чё ты как сопля зеленая завис 
здесь / я его там жду / а он блин / прохлаждается...! – Б. Ты так 
с Артемом своим разговаривай! – А. (грубо) Я тебе как попугай / 
сто раз вчера (говорил) / в МРЭО сначала (ехать надо) – Б. А вот 
болтай меньше / ты башку включи / с юристами родители гово-
рили / сначала нотариус... – А. Мы курсач сдавали / на первом 
(семестре) / а вы и защищать должны / сдать нереально / как 
танком блин / по минному полю – Б. Блин / вот чё ты начина-
ешь сразу! может и прокатит / настроение портишь вечно... 
Можно предположить, что реакция собеседников могла быть ме-
нее негативной, если бы первый говорящий использовал не так-
тику давления в общении на собеседника, а более спокойную или 
шутливую тональность в речи ‒ возможно, подобные высказыва-
ния воспринимались бы не так агрессивно.  

В нашем материале отмечены коммуникативные ситуации, в 
которых метафора и сравнение в речи студентов используются и в 
случае смягчения категоричности. В русском языке средства 
смягчения категоричности помогают «...продемонстрировать свое 
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уважение к противоположному мнению при сохранении убеж-
денности в справедливости собственного мнения» [Кормилицы-
на, 2008: 18–19]. В студенческой речи смягчение категоричности 
происходит преимущественно в общении близких друзей либо 
однокурсников, у которых в группе сложились дружеские отно-
шения: А. Ты в столовку пойдешь? – Б. А чё там делать?! еда 
паршивая / эти их отстойные сосиски / да и вообще / ну в принци-
пе... как птички / можем зайти / поклевать – А. Люб / ты в биб-
ку (в библиотеку) идешь? статьи эти взять... – Б. Ни за что / я 
вообще туда не хожу / меня депресняк застает там / в инете 
легче глянуть ...ладно / как верный Хатико подожду у шлагбика 
(у шлагбаума)... Подобные ситуации в наших примерах единич-
ны. Возможно, это связано со стремлением студентов к независи-
мости, попыткой любым способом доказать свою правоту, под-
вергнуть критике, показать свою осведомленность в чем-либо, 
подтвердить свои лидерские качества, самоутвердиться (напри-
мер, в новой студенческой группе). 

В нашем материале встречаются примеры, в которых гово-
рящие, используя метафору и сравнения, пытаются уйти от ситуа-
ции, если необходимо открыто высказаться по какому-то вопросу 
или отказаться от чего-либо. Это может происходить в присутст-
вии всех членов группы, определенного круга однокурсников, 
преподавателей или кураторов студенческой группы. Возможно, 
это связано с неуверенностью говорящих в себе, замкнутостью, за-
стенчивостью, осторожностью, боязнью того, что окружающие 
неверно истолкуют его точку зрения: А. (староста обращается к 
группе) Завтра встречаемся в пять у памятника / Макс / ты би-
леты купишь? – Б. Ну... у меня планы... я как палочка-
выручалочка... другой может кто...? – А. Валь / ты копии не сде-
лаешь? – Б. Не знаю / но... я этот / не Рокфеллер / деньги сда-
вайте – А. Можешь до завтра лекцию дать? – Б. Я эти лекции / 
даю / а потом / как Маша-растеряша ищу по всем / мне их самой 
сейчас в кучу собрать надо – А. Кинешь до Ильинки (подвезешь до 
Ильинской площади)? – Б. Да чё-то там пробки / я как рак / сва-
рюсь в два счета / кондюка-то (кондиционера) нет / по другой до-
роге поеду... – А. Лекцию дай списать... – Б. Да я как первоклашка 
пишу / у меня то там / то здесь... 

Студенческое общение всегда очень яркое, эмоциональное, 
экспрессивное. Подобная яркость и эмоциональность достигается 
при помощи установки на комический эффект. Создание игрового 
или смехового пространства общения, по мнению Ю. В. Бульи-
ной, позволяет установить контакт с собеседником, привлечь 
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внимание адресата к тому, что, по мнению говорящего, является 
важным, улучшить настроение участников коммуникации, соз-
дать непринужденную атмосферу, выразить различные эмоции 
[Бульина, 2011]. Метафора и сравнение в РР могут помочь уста-
новить контакт, настраивают собеседника на шутливый, непри-
нужденный тон беседы: Ну... ты умная / как сто индейцев... – 
А. Вот вчера на рынок с родственниками / овощи закупали... – 
Б. Кать ты оказывается такая хозяйственная / прям как мы-
ло... Ой блин / я не могу / вы как эти / два лемура... (о лифте) Ой / 
девочки / микроволновка / чё вы смеетесь / дома у меня такая 
же. В речи подобные сравнения не только вызывают улыбку, об-
щий смех и усиливают непринужденность общения, но и служат 
более выразительной передаче мысли говорящего. Шутливая 
оценка создает комический эффект, способствует смягчению от-
рицательных качеств характера, действий, неправильного поведе-
ния человека. Однако опасность заключается в том, чтобы шутка 
не превратилась в грубость, так как это уже недостаток вкуса, чу-
тья и такта. Неуместная шутка (возможно, даже безобидная с точ-
ки зрения говорящего) может нарушить успешную коммуника-
цию, вызвать антипатию к собеседнику, привести к ссоре или не-
желанию говорящего общаться с человеком в дальнейшем. 

Итак, для студенческого общения характерны яркость, эмо-
циональность, разнообразие, стремление к творчеству, самобыт-
ность. Не последнюю роль в этом общении играют метафоры и 
сравнения. Образные номинации, с одной стороны, могут гармо-
низировать молодежное общение, помогают устанавливать кон-
такт, усиливают непринужденность общения, сглаживают «ост-
рые углы» в общении, с другой – нарушить законы успешной 
коммуникации, вызвать непозволительную агрессию, коммуника-
тивное недоразумение, способствовать разговору на повышенных 
тонах, стать причиной коммуникативных неудач.  
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связанные с отдельными составляющими профессиональной компетенции 
переводчика специальных текстов: языковой, собственно переводческой, 
дискурсивно-текстовой и специальными знаниями. 
Ключевые слова: переводческая компетенция, перевод специальных тек-
стов, виды риска, коммуникативная неудача. 
 

T. Sinyavskaya-Suykovska 
 

TYPES OF RISKS IN TRANSLATION OF SPECIAL TEXTS 
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In the article the author examines types of risks arising in the specialized transla-
tion, connected to components of professional competence of the specialized 
translator, i.e. knowledge of two languages in question, knowledge of translation 
theory, text and discourse competence, specialist knowledge.  
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communicative failure. 
 

Профессиональная компетенция переводчика воспринима-
ется сейчас как, прежде всего, компетенция коммуникативная, как 
способность переводчика обеспечивать межъязыковую (межкуль-
турную) коммуникацию путем преобразования текста, созданного 
на исходном языке, в текст на языке перевода в соответствии с 
целями и ситуацией общения. Именно от переводчика зависит 
успешность или неуспешность двуязычной коммуникации, неза-
висимо от вида контакта.  
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В структуре коммуникативной компетенции (понимаемой, в 
широком смысле, как «способность средствами языка осуществ-
лять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией 
общения в рамках той или иной деятельности» [Щукин, 2004: 
140]) традиционно выделяют языковую, речевую, социокультур-
ную, социальную, стратегическую, дискурсивную составляющие. 
Коммуникативная (профессиональная) компетенция переводчика, 
в литературе часто называемая также переводческой компетенци-
ей, претерпевает в теоретических построениях некоторые моди-
фикации. В. Н. Комиссаров выделяет в её составе языковую, соб-
ственно коммуникативную, текстообразующую, техническую 
компетенцию, а также особые личностные характеристики и мо-
рально-этический компонент [Комиссаров, 2002: 323]. Другие 
учёные выделяют в ней собственно коммуникативную компетен-
цию, состоящую из лингвистической, прагматической и социо-
лингвистической составляющих; социальную компетенцию (ба-
зовая, предметная, дискурсивная, социокультурная, стратегиче-
ская, технологическая составляющие); личностную компетенцию 
[Гавриленко, 2009: 28]. Польский переводовед К. Хейвовски на-
зывает следующие составляющие коммуникативной (профессио-
нальной) компетенции переводчика: знание двух языков (know-
ledge of the two languages in question), знание двух культур (know-
ledge of both cultures), умение находить структурные соответствия 
при переходе от одного языка / культуры к другому языку / куль-
туре (ability to match structures of two languages / cultures), общие 
и специальные знания (general and special knowledge), коммуни-
кативные способности (communicative skills), знание теории пере-
вода (knowledge of translation theory), черты характера, способст-
вующие данной деятельности (dispositions, traits of character) 
[Hejwowski, 2004: 235–254]. Как видно, все выделяемые разными 
исследователями составляющие в большей или меньшей степени 
совпадают. Под коммуникативной компетенцией переводчика спе-
циальных текстов подразумевается обычно собственно языковая 
составляющая (владение родным и иностранным языком), перево-
дческая (умение использовать соответствующие стратегии перево-
да для тех или иных видов специальных текстов) и специальные 
знания (знаний в соответствующей предметной области) [Kielar, 
2002: 177]. Представляется целесообразным включить в эту клас-
сификацию дискурсивно-текстовую составляющую – умение адек-
ватного текстовосприятия и текстопорождения в рамках того или 
иного национального дискурса (см. [Синявская-Суйковска, 2011; 
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2013]). Таким образом, успешность двуязычной специальной ком-
муникации зависит от уровня подготовленности переводчика как 
профессиональной языковой личности, т. е. от уровня развития 
каждой из вышеназванных составляющих его общей коммуника-
тивной компетенции.  

В связи с вышеизложенным можно выделить четыре вида 
рисков при переводе специальных текстов: 1) риск, связанный с не-
достаточным владением родным и иностранным языком, 2) риск, 
связанный с незнанием соответствующих переводческих страте-
гий, 3) риск, связанный с недостаточными знаниями в данной 
предметной области, 4) дискурсивно-текстовый риск, связанный с 
недостаточными знаниями в области построения и функциониро-
вания текстов определенных жанров в одном из видов нацио-
нального дискурса. 

Ниже будут рассмотрены отдельные виды рисков и связан-
ные с ними коммуникативные неудачи, обнаруженные в практи-
ческой деятельности начинающих переводчиков. Материалом 
для исследования послужили работы студентов III курса русской 
филологии Гданьского университета, выполненные в рамках 
предмета «Перевод специальных текстов» на переводческой 
специальности. 
 

Риск, связанный с недостаточным владением  
родным и иностранным языком 

 
Источником коммуникативных неудач в этой группе риска 

чаще всего является интерференция, которая может проявляться 
на всех уровнях: грамматическом (морфологическом), лексиче-
ском, синтаксическом.  

На грамматическом уровне: 
а) род существительных (paradygma вместо paradygmat; 

leksema вместо leksem и т. д.); 
б) склонение фамилий и других существительных (w mo-

nografii Nieczajewoj вместо Nieczajewej, w pracy Wałginoj вместо 
Wałginy и т. д.; пена из белок вместо белков); 

в) нераспознание повелительного наклонения глагола 
(рассмотрим – rozpatrzymy вместо rozpatrzmy в предложении 
Рассмотрим основные ФСТР); 

г) глагольное управление przyciągnięcie uwagi na jakość 
różnorodności… (под влиянием русской конструкции обращение 
внимания на...), к этому служат, пользуйте прибор, обращаемся 
с просьбой о сепарацию продукта и т. д.; 
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д) родительный падеж в отрицательных конструкциях 
вместо винительного: не погружайте прибора в воду. 

На лексическом уровне это чаще всего 
а) так называемые «ложные друзья переводчика»: пово-

рот лингвистики – powrót вместо ukierunkowanie się, zwrot; син-
таксический параллелизм – syntaksyczny paralelizm вместо syntak-
tyczny albo składniowy; выполнение главной задачи – wypełnienie 
głównego zadania вместо realizacja; структурное содержание – 
strukturowa zawartość вместо strukturalna (и конечно не 
zawartość); основную смысловую нагрузку выполняют / несут – 
postawowy ładunek pojęciowy wypełniają / niosą вместо przypada 
na…; приставка – przystawka вместо prefiks; уставить регулятор 
(пол. ustawić regulator), заложите крышку (пол. załóż pokrywkę); 

б) нарушение лексической сочетаемости: тщательно про-
читайте вместо внимательно, меткое решение удачное, против-
ная / оборотная очередь монтажа вместо обратная очеред-
ность, безусловно соблюдайте инструкцию вместо строго, неже-
лательные лица вместо посторонние, чужие предметы вместо 
посторонние и т. д.; 

в) неадекватный перевод глаголов действия, широко пред-
ставленных, например, в инструкциях по эксплуатации бытовой 
техники в связи со спецификой данного вида текстов, ср.: намазать 
двигатель вместо смазать, положите емкость на штырь вместо 
установите, толкните фрукты с помощью толкателя вместо 
проталкивайте, если ножи запнулись вместо заблокировались и т. д. 

На синтаксическом уровне: 
а) порядок слов: są to komunikacyjnie uwarunkowane odmia-

ny monologicznej mowy, do których tradycyjnie zaliczamy…; w lite-
rackim języku rosyjskim; 

б) калькирование русских / польских синтаксических кон-
струкций: 

 не используйте прибор для других целей, чем он пред-
назначен; не отключайте кнопки безопасности другим способом, 
чем указанный в конструкционном решении (кальки польской 
конструкции inaczej niż). В таких случаях следует использовать 
метод антонимического перевода: используйте прибор только по 
назначению; предохранитель следует отключать только преду-
смотренным в настоящей инструкции способом и т. д.; 

 использование относительных местоименных слов в 
составе союзов, нехарактерных для польского научного дискурса: 
w praktyce najtrudniejszym okazuje się opanowanie takiego typu 
mowy, jak rozumowanie вместо w praktyce najtrudniejsze okazuje się 
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opanowanie rozumowania; do podstawowych zaliczyliśmy te typy 
mowy, które… вместо do podstawowych zaliczyliśmy typy mowy, 
które…; То, что события подаются в результативном аспекте... 
– To, co…; 

 употребление союзов, причем дословный перевод 
приводит иногда к изменению смысла сообщения, ср.: Наиболее 
сложным оказывается на практике овладение таким типом ре-
чи, как рассуждение, между тем сведения именно о данном 
ФСТР и его подтипах в учебниках для средней школы неполны, а 
нередко неточны и противоречивы. – Najbardziej trudnym okazuje 
się w praktyce opanowanie takiego typu mowy, jak rozważanie, 
między innymi dlatego, że wiadomości o danym FPSM i jego podty-
pach są w podręcznikach dla szkoły średniej niepełne, a nierzadko 
niedokładne i sprzeczne; 

 употребление предложных конструкций: недалеко от 
дома – niedaleko od domu; 

в) отсутствие глагола-связки по аналогии с русским языком: 
Dla literackiego tekstu charakterystyczna kontaminacja opisu z polece-
niem; Dla polecenia nietypowe nominatywne zdania bezosobowe; 

г) перевод пассивных конструкций по аналогии с русски-
ми: Opis dynamiczny używa się także w tekstach naukowych; 

д) неоднородность однородных членов: перед и после ка-
ждого использования (возможный вариант: всегда перед началом 
эксплуатации и по ее окончании); Нельзя вешать шнур питания 
на острых кромках, и не разрешайте, чтобы он касался горячих 
поверхностей. 

 
Риск, связанный с незнанием соответствующих  

переводческих стратегий 
 
В данном случае «моментом риска», а в случае неправиль-

ного выбора переводческой стратегии и коммуникативной неуда-
чей, могут стать любые единицы перевода специального текста 
(текстемы): от термина до формы текста перевода. Так, например, 
в научном тексте при переводе с русского на польский язык рис-
кованным является выбор формы имени собственного. Дело в 
том, что в русском научном дискурсе каждое появление фамилии 
с необходимостью требует указания инициалов имени и отчества 
автора (например, В. Н. Комиссаров, Н. Д. Арутюнова и т. д.). Не-
сомненно, такой способ подачи имен собственных в номинатив-
ной функции – прерогатива научного дискурса. В других типах 
дискурса и функционирующих в них текстах русское имя собствен-
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ное может иметь еще 4 вида: 1) имя+отчество+фамилия (полная 
версия); 2) имя+факультативное отчество+фамилия; 3) имя+редкое 
факультативное отчество; 4) имя+фамилия (см. [Lewicki, 2008: 
28]). В польском научном дискурсе имя (полное, не инициалы) 
может появиться только раз – при первом упоминании цитируе-
мого автора. Далее допускается использование одной фамилии. 
Закономерно встает вопрос о глобальной стратегии перевода: 
адаптировать или экзотизировать? Кроме того, если предпочтение 
отдается все же экзотизации, появляется проблема транскрибиро-
вании имен собственных: V. A. Zvegintsev, V. A. Zvegincev или, 
может быть, W. A. Zwiegincew? А если все же переводчик прини-
мает решение адаптировать фамилии, то как быть с русским отче-
ством, даже если его наличие сигнализируется только инициалами: 
W. Zwiegincew, W. A. Zwiegincew или Władimir A. Zwiegincew? 

Как мы уже говорили, рискованным моментом может быть и 
форма документа, особенно для начинающих переводчиков. На-
пример, русский и польский договоры выглядят по-разному. Это 
касается, в частности, размещения даты, которая в русском дого-
воре стоит отдельно от остального текста в правом верхнем углу, 
а в польском – выносится в название (Umowa dzierżawy zawarta 
dnia 30 listopada w Warszawie pomiędzy…). То же самое касается 
места заключения договора. По-разному оформляется вся преам-
була и, в связи с этим, в разных местах польского и русского до-
говоров находятся такие важные сведения, как юридические ад-
реса и банковские реквизиты сторон: в польском договоре эти 
сведения указываются в преамбуле, а в русском – в отдельном 
пункте в конце документа. Кроме того, часто положения русского 
договора оснащаются названиями, и не менее часто в польском 
договоре название отсутствует, а на его месте находится знак па-
раграфа с арабской цифрой. Ошибкой студентов при столкнове-
нии с такими культурными различиями является не перевод, а 
создание параллельного текста, т. е., «переводя» польский дого-
вор на русский язык, они чаще всего не «переводят» предложен-
ный им документ, а, обращаясь к оригинальным договорам на 
русском языке, создают новый русский договор – в соответствии 
с требованиями жанра в русском деловом дискурсе.  

Незнание соответствующих переводческих стратегий при-
водит также и к неадекватной передаче имен собственных и но-
менклатурных наименований. Неадекватность заключается, пре-
жде всего, (как ни странно это звучит) в переводе названий фирм 
(Krzak sp. z o.o. – ООО «Куст»), недостаточной расшифровке этих 
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же названий, использовании функциональных соответствий там, 
где они недопустимы (NIP – ИНН) и т. д. Подробнее об этом см. 
[Синявская-Суйковска, 2010]. 

 
Риск, связанный с недостаточными знаниями 

в данной предметной области 
 
Предотвращение коммуникативных неудач в этом случае 

тесно связано с работой с параллельными текстами и созданием 
сетки соответствий. Без этого успех коммуникации становится 
практически невозможным. Проиллюстрируем это несколькими 
примерами из области специальной терминологии.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации преступления 
делятся в зависимости от наказания (срока лишения свободы) на 
преступления небольшой тяжести (срок до двух лет), преступ-
ления средней тяжести (до пяти лет), тяжкие преступления (до 
десяти лет) и особо тяжкие преступления (свыше десяти лет) 
(Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 15. URL: http://uk. 
pravozashita.ru/2013/09/20). В польском Уголовном кодексе пре-
ступления (przestępstwa), в свою очередь, делятся на zbrodnie 
(свыше пяти лет) и występki (до пяти лет) (Kodeks Karny 
Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 7. URL: http://karne.pl/karny.html/ 
2013/09/20). Каждый из польских терминов охватывает, таким об-
разом, два русских, причем выбор одного из них при переводе с 
польского языка на русский непременно влечет за собой хотя бы 
кратковременное введение в заблуждение специалиста, читающего 
перевод. Без знания реалий страны перевода найти эквиваленты 
было бы тяжело. Но ориентируясь в ситуации, вполне возможно и 
целесообразно перевести первый термин как тяжкое преступле-
ние, а второй – как менее тяжкое (эти соответствия как раз и 
функционируют в переводе (Уголовный кодекс Республики 
Польша. Ст. 7. URL: http://law.edu.ru/norm/2013/10/20). Кроме то-
го, они фиксируются и словарями). 

Аналогичным образом выглядит ситуация с уголовно-
правовыми мерами. Среди них в польском Уголовном кодексе вы-
деляются такие специфические для польского уголовного права 
меры, как przepadek и nawiązka (Kodeks Karny Rzeczypospolitej 
Polskiej. Art. 7. URL: http://karne.pl/karny.html/2013/09/20). 

Зная терминологию параллельного (российского) докумен-
та, можно перевести их с помощью гиперонимов конфискация и 
денежная компенсация с дальнейшим пояснением, о какой кон-
кретно конфискации и компенсации идет речь. В доступном в Ин-
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тернете переводе Уголовного кодекса Польши на русский язык 
переводчик дополнительно в скобках приводит оригинальные 
термины (Уголовный кодекс Республики Польша. Ст. 39. URL: 
http://law.edu.ru/norm/2013/10/20). 

Переводчик должен отдавать себе отчет в том, что 
zagrożenie в тексте Уголовного кодекса – это не только угроза, но 
также наказание, санкция, ср.: czyn zagrożony karą – деяние, за 
которое предусматривается наказание, pomocnik – это также по-
собник, skazanie – это не только осуждение (что легко предполо-
жить, зная значение глагола skazać), но также и судимость (уже 
не настолько очевидное), а dolegliwość не имеет ничего общего с 
болезнью (здесь: строгость). 
 

Дискурсивно-текстовый риск, связанный  
с недостаточными знаниями в области построения  

и функционирования текстов определенных жанров  
в одном из видов национального дискурса 

 
Этот вид риска тесно связан с так называемой грамматикой 

того или иного дискурса и такими единицами перевода, как тек-
стово-дискурсивные категории. К одной из таких категорий в 
рамках договора как текстового образования можно отнести сте-
пень императивности. В польских и русских договорах преобла-
дает язык обязательств, а не императивов, т. е. стороны добро-
вольно обязуются что-либо сделать. Тем не менее в русских дого-
ворах встречается также форма обязан – это уже не добровольная 
обязанность, скорее даже косвенный императив. О большей име-
ративности русских договоров свидетельствует также частое 
употребление модальных глаголов типа должен, ср.: Сторона, 
которая не исполняет своего обязательства, должна известить 
другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обя-
зательств по договору. В польских договорах прямые соответст-
вия этого глагола, т. е. глаголы musi, powinien не выступают. Более 
того, как следует из анализа параллельных текстов договоров на 
русском и польском языках, там, где в русском договоре имеет 
место императив, в польском часто появляется будущее время, 
что дополнительно свидетельствует о меньшей императивности 
польских текстов. Студенты часто не отдают себе отчет в такого 
рода межтекстовых несоответствиях и переводят такие граммати-
ческие конструкции дословно, не связывая их функционирования 
с вхождением в более крупные функциональные образования, ка-
ковыми являются текстовые категории. О текстовых категориях в 
модели перевода см. подробнее [Синявская-Суйковска, 2009]. 
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Одной из таких категорий в научном дискурсе является сжа-
тость: информационная насыщенность достигается здесь эконо-
мией языковых средств, что проявляется:  

 в нагромождении отглагольных существительных (чаще 
всего в родительном падеже);  

 в частотности однородных членов;  
 в регулярном использовании причастных и деепричаст-

ных оборотов. Благодаря этим языковым средствам в пределах 
одного предложения находится несколько предикатов. Переводчик 
должен отдавать себе отчет в такой специфике научного дискур-
са и стремиться правильно передать каждый из имеющихся пре-
дикатов. 

Характерной чертой русского научного текста является на-
громождение отглагольных существительных в родительном па-
деже, которое, если оставить его в переводе, усложнит польскому 
читателю, непривычному к такого рода конструкциям, воспри-
ятие текста: ср. Объяснение и обоснование распространены не 
только в научных, но и в публицистических текстах, где служат 
задаче повышения степени понимания читателем анализируемых 
проблем, важности принимаемых решений, предпринимаемых 
действий. 

О проблематичности такого рода синтаксиса свидетельству-
ет перевод приведенного выше предложения:  

Wyjaśnienie i uzasadnienie występują nie tylko w naukowych, 
ale i w publicystycznych tekstach, gdzie służą zadaniu podwyższenia 
stopnia rozumienia czytelnika analizowanych problemów, ważności 
podjętych decyzji, zachodzących działalności. 

Этот текст был бы более «удобоваримым», если бы пра-
вильно были переведены некоторые конструкции (przez 
czytelnika), но и это не гарантировало бы успеха. В таких случаях 
следует произвести трансформацию текста оригинала, например, 
следующим образом: …dzięki czemu zwiększa się stopień rozumienia 
przez czytelnika analizowanych problemów или dzięki czemu czytelnik 
staje się bardziej zorientowany w analizowanych problemach, w 
większym stopniu zdaje sobie sprawę z podejmowanych decyzji i 
działań.  

С описанной выше проблемой тесно связана еще одна – 
перевод однородных членов, широко представленных в научных 
текстах на русском языке. Они всегда создают определенную 
сложность при «расшифровке» текста даже для русскоязычного 
читателя, особенно если перечисление разбивается вставной 
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конструкцией в скобках, как в следующем предложении: Разви-
тие функциональной стилистики, специальное обращение уче-
ных к проблеме ФСТР, привлечение в качестве объекта исследо-
вания всего многообразия общественно значимых функциональ-
ных разновидностей речи привело к вычленению подипов внутри 
ФСТР, выделению новых типов речи (к основным следует отне-
сти предписание и констатацию – типы речи, характерные в 
первую очередь для официально-деловых текстов), к сущест-
венным уточнениям первоначальных представлений лингвистов 
о системе ФСТР и ее функционировании в русском языке. В та-
ком случае необходима разбивка текста на несколько предложе-
ний, например: 

Rozwój funkcjonalnej stylistyki, zwrócenie się naukowców w 
stronę problemu funkcjonalno-pojęciowych typów mowy oraz 
przyciągnięcie w charakterze obiektu badań różnorodność funkcjo-
nalnych odmian mowy spowodowały, że wyodrębniono podtypy 
funkcjonalno-pojęciowych typów mowy (do głównych należy zaliczyć 
nakaz i konstatację – typy mowy charakterystyczne dla tekstów 
urzędowych). Istotne stało się również uściślenie początkowych 
wyobrażeń lingwistów na temat systemu funkcjonalno-pojęciowych 
typów mowy i jego funkcjonowania w języku rosyjskim. 

Требование информационной насыщенности при одновре-
менном соблюдении требования максимальной языковой сжато-
сти предъявляется и к текстам инструкций по эксплуатации. 
Именно этими требованиями объясняется существование в тек-
стах инструкций таких устойчивых выражений, как во избежа-
ние (опасности), при условии, использовать что-либо по назна-
чению, проверять что-либо на предмет повреждений. Конечно, 
можно было бы сказать, например, так: Чтобы обеспечить, 
чтобы прибор оптимально функционировал и чтобы его экс-
плуатация была безопасной... – но это не будет текст инструк-
ции. Следовало бы сказать: Для обеспечения оптимальной функ-
циональности и безопасности прибора... По этой причине не-
правильны следующие конструкции: не оставляйте изделие без 
надзора, когда оно работает (→ во время работы прибора не 
оставляйте его без надзора); чтобы избежать вредного воздей-
ствия (→ во избежание) и т. д.  

Все вышеперечисленые виды рисков и коммуникативные 
неудачи явственно свидетельствуют о настоятельной необходимо-
сти: 1) создания частной (польско-русской и русско-польской) 
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теории перевода специальных текстов; 2) создания специальных 
двуязычных и одноязычных словарей в исследуемой языковой 
паре (например, словаря сочетаемости, словаря русских отгла-
гольных существительных и проч.); 3) включения в сетку предме-
тов по переводческой специальности таких дисциплин, как «Рус-
ский научный / юридический / экономический / технический и т. д. 
дискурс». Представленный обзор рисков и неудач в коммуника-
тивной перспективе может также лечь в основу типологии пере-
водческих ошибок. 
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В статье сквозь призму коммуникативной компетенции рассматриваются 
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The article examines (through the prism of communicative competence) some 
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Современному менеджеру необходимо иметь довольно высо-
кий уровень коммуникативной компетенции (КК), чтобы эффек-
тивно выполнять свои должностные обязанности. КК – «способ-
ность решать средствами языка актуальные задачи общения в раз-
ных сферах жизни, знания и умения пользоваться фактами языка и 
речи для эффективной реализации целей общения» [Кормилицына, 
Сиротинина, 2011: 26]. КК включает в себя языковую, этическую, 
собственно коммуникативную составляющие, риторическую гра-
мотность, выразительность и творческое своеобразие речи. Языко-
вая составляющая КК связана, прежде всего, со знанием орфоэпи-
ческих, орфографических, пунктуационных, морфологических и 
синтаксических норм и правил; этическая составляющая реализу-
ется в принципе толерантности, ограничении категоричности, 
приоритете вежливости, умении предупреждать возникновение 
конфликтов и т. д., собственно коммуникативная – в умении учи-
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тывать конкретную ситуацию общения, ориентироваться на адре-
сата, выбирать тональность и жанр речи в соответствии с типом 
общения и др. [Там же]. Как видим, риторическую грамотность во 
многом определяет этическая составляющая, а дискурсивные (соб-
ственно коммуникативные) умения, в свою очередь, базируются на 
этических и риторических навыках [Там же]. 

Современному менеджеру важно овладеть не только собст-
венно языковой составляющей КК, но и этическим, риториче-
ским и дискурсивным ее компонентами, находящимися в тесной 
взаимосвязи. Вектором, определяющим особенности реализации 
данных компонентов КК, являются принципы кооперации и веж-
ливости (впервые сформулированные Г. П. Грайсом [Грайс, 1985] 
и Дж. Личем [Leech, 1983]), поскольку они интегральны, универ-
сальны и способствуют гармонизации любого вида коммуникации. 
Для делового общения, во многом формализованного и иерархич-
но выстроенного, соблюдение этих принципов естественно и не-
обходимо. Конечно, эти принципы являются идеальными моде-
лями, в реальной же коммуникации отступления от них довольно 
часты. Современные лингвисты отмечают, что существуют и не-
которые условия, накладывающие ограничение на действие этих 
принципов: статусно-ролевая и социальная асимметрия, особен-
ности межкультурной коммуникации, юмористический характер 
дискурса и т. д. [Козьмина, 2001; Каразия, 2006].  

Принципы кооперации и вежливости взаимосвязаны и часто 
взаимообусловлены. «В одних случаях эти принципы проявляют-
ся в предпочтении какой-либо определенной языковой формы вы-
сказывания, в других – оба прагматических принципа могут быть 
реализованы посредством одних и тех же лингвистических 
средств» [Каразия, 2006: 79].  

Цель данной работы – рассмотреть проявления этической, 
риторической и дискурсивной (собственно коммуникативной) не-
компетентности и выявить самые типичные случаи нарушения 
принципов кооперации и вежливости в письменной форме элек-
тронного делового общения, а также последствия, к которым они 
приводят. Объектом исследования служит корпоративная элек-
тронная почта одной из крупных российских финансовых органи-
заций, центральное отделение которой находится в Москве, а 
структурные подразделения – в большинстве регионов нашей 
страны. Объём материала – около 1000 электронных сообщений 
разных жанров. 

По нашим наблюдениям, частыми проявлениями коммуни-
кативной некомпетентности менеджеров рассматриваемой орга-



105 

низации являются, во-первых, нарушение максимы количества 
информации, а именно её избыточность, связанная с неумением 
выделить главную мысль текста; во-вторых, несоблюдение мак-
симы способа передачи информации, выражающегося в излиш-
ней эмоциональности и оценочности (что нарушает доминанту 
официально-делового стиля). В качестве примера приведем отры-
вок из объяснительной записки сотрудника фирмы (орфография и 
пунктуация сохранены): 

Встреча с клиентом произошла у него дома. Клиент 
встретил на пороге с криками что «наконец-то я подъехал (а я 
подъехал в назначенное время) и что я сильно его подвел, потому 
что он обязан перед людьми». Во время встречи клиент бурно 
выражался, сильно ругался с третьим лицом, своей матерью, 
просил чтобы она ушла. Он предложил мне пройти не снимая 
обуви, на что я ответил клиенту, что шел дождь и не стоит 
мне проходить в обуви, так как обувь грязная. На что поступил 
укор со стороны клиента почему я в «грязных белых тапочках хо-
жу договоры заключать». Может это шутка, но я такой не по-
нял (фотографии обуви прикладываю – белые летние мокасины с 
прорезями, пусть не совсем классической формы но в «рамках», 
не тапочки).  

Когда я сказал, какую именно сумму наша организация ему 
выделяет, клиент ответил руганью, сказал, что у него долг в 
250000 рублей перед друзьями, эта сумма нужна ему немедленно. 
А еще он сказал, что он «найдет меня», что я его обманул. Мне 
очень долго пришлось ему все объяснять и успокаивать его. 

Я считаю клиента очень вспыльчивым и не адекватным че-
ловеком. Его долги – это его проблема, причем тут наш договор. 
Тем не менее, все необходимые документы были подписаны. 

Несмотря на то, что объяснительные и докладные записки 
обладают наименьшей степенью официальности среди других 
жанров деловой коммуникации [Голев, Сологуб, 2007: 54], в них 
должно содержаться перечисление конкретных фактов без эмо-
ционально-аффективного начала. Как видно из приведенного от-
рывка, автор данной объяснительной записки не только допускает 
пунктуационные и орфографические ошибки, но и – что гораздо 
важнее для руководства – недостаточно хорошо владеет ритори-
ческими и дискурсивными навыками, отвечающими за коммуни-
кативную и профессиональную компетентность. Это проявляется, 
во-первых, в нарушении принципа «необходимой и достаточной 
информативности» [Кормилицына, Сиротинина, 2011: 26] (мак-
симы количества информации, по Г. П. Грайсу). Менеджер пере-
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дает руководству избыточную информацию, в мельчайших под-
робностях описывая бестактное поведение клиента (упоминаются 
даже отношения клиента с матерью, друзьями и ситуация с обу-
вью). Этот документ занял два печатных листа формата А4. К не-
му прилагался отдельный файл в jpg-формате с изображением 
обуви сотрудника, что, конечно же, в данной ситуации неуместно. 

Во-вторых, если рассматривать тактики речевого поведения 
менеджера, можно заметить, что вместо объяснения причины, по 
которой его клиент остался недоволен обслуживанием (объём де-
нежных средств), пишущий выбирает тактики оправдания (я 
подъехал в назначенное время; Может это шутка, но я такой не 
понял (фотографии обуви прикладываю – белые летние мокасины 
с прорезями, пусть не совсем классической формы, но в «рамках», 
не тапочки)), жалобы (Клиент встретил на пороге с криками; по-
ступил укор со стороны клиента; клиент бурно выражался, силь-
но ругался; А еще он сказал, что он «найдет меня», что я его об-
манул; Мне очень долго пришлось ему все объяснять и успокаи-
вать его) и осуждения (Я считаю клиента очень вспыльчивым и 
не адекватным человеком).  

Следовательно, составитель объяснительной записки не учел 
таких особенностей делового общения, как строгость, четкость, 
регламентированность (объёма и выбора языковых средств), офи-
циальность, отсутствие эмоциональности, статусно-ролевой ха-
рактер.  

Мониторинг писем изучаемой организации показал, что 
топ-менеджеры бывают недовольны тем, как составлены доклад-
ные и объяснительные записки подчиненных, и просят руководи-
телей регионов провести обучение персонала. Таким образом, не-
соблюдение максим, лежащих в основе принципа кооперативного 
общения, негативно сказывается на качестве работы, в данном 
случае – отнимает время у руководителей, которые вынуждены 
«пробираться сквозь дебри» к сути сообщения.  

Нарушение принципов кооперации и вежливости приводит 
к возникновению конфликтов и коммуникативных неудач. 

Под коммуникативной неудачей мы, вслед за Б. Ю. Городец-
ким, будем понимать «такой сбой в общении, при котором опре-
деленные речевые произведения не выполняют своего предназна-
чения» [Городецкий, 1985: 65]. К лингвистическим факторам 
коммуникативных неудач относятся «ошибка кодирования, не-
верный выбор коммуникантом кода передачи сообщения, а также 
характер акта референции», к экстралингвистическим – «пресуп-
позиция, коммуникативная установка говорящего, искажение пе-
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редаваемого сообщения, использование невербальных компонен-
тов коммуникации, психический феномен "внимание"» [Танцура, 
2011: 207]. Среди всего многообразия видов коммуникативных 
неудач в нашем материале встретились такие, которые связаны с 
неверным выбором кода передачи информации (тональности, 
языковых и графических средств), а также с несовпадением ком-
муникативных установок адресанта и адресата. В качестве при-
мера рассмотрим короткий диалог двух менеджеров. А., женщи-
на-специалист, чья работа связана с контролем над деятельностью 
руководителей структурных подразделений, отправляет подчи-
ненному Б. письмо-запрос, чтобы выяснить, почему часть его до-
кументов не поступила в обработку:  

А. Б., добрый день. Среди поступивших от Вас документов 
нет описи и объяснительной от В. 

Б. Добрый день! Не может быть! Опись была!! И я лично 
провожал взглядом файл, в котором она лежала вместе со всеми 
объяснительными, в конверт! Может, это проделки тарабашки? 

А. Еще раз добрый день, Б. Объяснительные были получены 
не все и без описи. 

Б. Ну за что со мной так строго?!! Выслал все ПОВТОРНО. 
А. Спасибо. Наконец-то. 
А. выбирает официальную тональность общения, она обра-

щается к Б. как к подчиненному. Цель ее сообщения – получение 
информации о недостающих документах. В свою очередь Б. пере-
ходит к неформальному общению. С целью ухода от ответствен-
ности он выбирает стратегию оправдания (не может быть! 
Опись была!! И я лично…), которая переплетается со стратегией 
сокращения дистанции, осуществляющей переход к фамильярно-
дружеской и шутливой тональности. О последнем говорят графи-
ческие (вместо стандартного, принятого в данной организации 
шрифта, пишущий выбирает Segoe Print, полужирный, синего 
цвета, за счет которого текст выглядит как написанное от руки 
послание), лексические (провожал взглядом файл), пунктуацион-
ные (восклицательные знаки) и прагматические (использование 
шутки: Может, это проделки тарабашки?) особенности. Скла-
дывается ощущение, что Б. не относится к возникшей ситуации 
серьезно и воспринимает А. прежде всего как коллегу-подругу 
или объект флирта, но не как начальника. Стратегия сокращения 
дистанции, выбранная Б., не оправдана, т. к. не подкрепляется от-
ветными речевыми действиями со стороны А. Через некоторое 
время А. отправляет еще одно сообщение, в котором, продолжая 
придерживаться официальной тональности, снова напоминает Б., 
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что документов нет. Судя по ответу Б., он немного смущен тем, 
что А. не поддержала шутливо-заигрывающий тон разговора: Ну 
за что со мной так строго?!!. Формальная тональность письма 
А. заставляет Б. незамедлительно отправить файлы. Как видим, 
коммуникативные намерения Б. и выбранные для их реализации 
стратегии привели к коммуникативной неудаче, поскольку не 
учитывали ситуацию общения и характер адресата. Из последне-
го письма А. ясно, что она рада закончить эту бессмысленную пе-
реписку и получить долгожданные документы (Наконец-то). 

Игнорирование принципов кооперации и вежливости при-
водит к конфликтам. По нашим наблюдениям, 75% конфликтов, 
возникающих в письменном общении изучаемой организации, 
имеют в своей основе только экстралингвистические причины 
(невыполнение должностных обязанностей, халатное отношение 
к работе). Практически все они, однако, получают развитие не 
только по внелингвистическим причинам, но и по собственно 
лингвистическим (несоблюдение официальной тональности об-
щения; употребление слов / словосочетаний, унижающих досто-
инство сотрудников; выбор конфликтогенных стратегий и тактик 
общения и т. д.). В качестве примера проанализируем один из 
конфликтов, который возник по внеязыковым, но получил про-
должение уже по лингвистическим причинам: диалог начальника 
А. с подчиненным Б. (орфография и пунктуация сохранены): 

А. Добрый вечер. 
Объясните, по какой причине 27.03 вы не проводили встречи?  
Заявление на выходной за свой счет, отгул есть? (Если есть 

я не видел).  
Я написал вам лично очень много писем, вы не на одно не 

ответили. В чем причина? (Я знаю, что был отпуск).  
Ситуация очень серьезная, вы ушли в отпуск не подготовив 

замену. До вашего отпуска статистика и картина по региону в це-
лом была плохая. Не подготовив замену, вы только все ухудшили.  

Напишите объяснительную почему ваш заместитель не 
обучен (до 28.03, 19.00). 

Б. Добрый день! 
27.03.2013 г. я не поставил себе встречи с клиентами, т. к. 

сдавал государственный экзамен в институте. Мне нужно было 
справку-вызов взять из института и написать заявление на 
учебный отпуск (сроком на 3 месяца)??... 

Перед уходом в отпуск заместитель была обучена основ-
ным обязанностям руководителя. Обучение проходило не дис-
танционно, не в виде отправки инструкций, а очно. Проверка 
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знаний была. Вся необходимая документация и шаблоны были 
отправлены. Во время отпуска я был на связи. Звонков от нее с 
вопросами не поступало. Только я ей звонил 15.03, чтобы удосто-
вериться, что документы отправлены. Что ещё нужно было 
сделать? 

Касательно статистики. Каких принципов в работе с кли-
ентами я всегда придерживался, таких же и придерживаюсь. 
Поэтому, не думаю, что у меня есть грубые нарушения. Если у 
зама проблемы со статистикой, то может быть руководству и 
дальше стоит закрывать глаза на ее грубые дисциплинарные на-
рушения и тогда, возможно, ситуация улучшится... 

С уважением, Б. 
А. Мне кажется, Б., вам проще будет написать заявление 

на увольнение по собственному желанию! 
Нежели общаться со мной в таком тоне...  
Б. Так, думаю, будет проще именно Вам, а не мне... 
P. S. «вы» пишется при обращении к группе лиц, а я всё по-

прежнему в единственном числе. 
С уважением, Б. 
А. Как с тобой связаться? Телефон прежний? 
Б. Да. 
Как видим, А. хочет, чтобы Б., во-первых, дал письменное 

объяснение по поводу ухудшения ситуации в возглавляемом Б. 
регионе, во-вторых, почувствовал и принял собственную ответст-
венность за происходящее. Поскольку А. является непосредст-
венным начальником Б., подобные действия с его стороны явля-
ются вполне оправданными и, на наш взгляд, никак не связаны с 
провоцированием конфликта. Руководитель А., по данным прове-
денного нами мониторинга деловой переписки фирмы, конечно, 
отличается авторитарным стилем управления, но в данном пись-
ме он не нарушает этикетных норм, соблюдает официальную то-
нальность общения. Безусловно, А. использует в своей речи от-
дельные элементы императивного речевого жанра: «Напишите 
объяснительную почему ваш заместитель не обучен (до 28.03, 
19.00)». О том, что перед нами требование-приказ, свидетельст-
вует форма повелительного наклонения глагола, графическое вы-
деление данного фрагмента текста (полужирный шрифт с подчер-
киванием) и установление строгого временного регламента. Кро-
ме того, А. прибегает к использованию речевого жанра обвине-
ния: «Ситуация очень серьезная, вы ушли в отпуск не подготовив 
замену. До вашего отпуска статистика и картина по региону в 
целом была плохая. Не подготовив замену, вы только все ухудши-
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ли». Однако выбор А. такого речевого поведения, как мы уже за-
метили, оправдывается тем, что именно Б. является руководите-
лем региона и вся ответственность за качество работы ложится на 
его плечи. Как видно из письма А., он отправлял на электронный 
адрес Б. много писем, однако Б. на них не отвечал. Наш анализ 
деловой переписки А. и Б. показал, что Б. действительно приме-
нял тактику игнорирования А.: даже когда Б. не находился в от-
пуске, он несколько раз не отвечал на письма начальника. 

В своем ответе Б. целенаправленно и осознанно следует 
«стратегии конфликта» [Малышева, 2009]. Он занимает позицию 
агрессивной обороны, если так можно сказать. В рамках выбран-
ной стратегии Б. прибегает к тактике «аффективного реагирова-
ния» [Рублева, 2006: 19], которая проявляется в использовании 
экспрессивных синтаксических конструкций: Мне нужно было 
справку-вызов взять из института и написать заявление на 
учебный отпуск (сроком на 3 месяца)??... и Что ещё нужно было 
сделать? По сути, это риторические вопросы, которые, безуслов-
но, имеют своей целью не получение конкретного ответа от собе-
седника, а убеждение его в том, что он не прав и сам не знает, че-
го он хочет от адресата письма. Таким образом, Б., вместо при-
знания своих ошибок, пытается дискредитировать А. и низвести 
его требования (вполне законные и оправданные в рамках данной 
рабочей ситуации) до уровня необоснованных придирок. Порядок 
слов, характерный для разговорной речи (справку-вызов взять), и 
пунктуационные особенности (два вопросительных знака в соче-
тании с многоточием) информируют собеседника о нарушении 
официальной тональности общения, преобладании эмоциональ-
но-аффективного начала в речи пишущего. Кроме того, Б. исполь-
зует тактику намеренного искажения (и даже гиперболизации) 
фактов в целях манипуляции сознанием собеседника. Б. знает о 
том, что неявка в рабочий день всегда должна сопровождаться за-
ранее оформленным заявлением об отгуле, однако не предупреж-
дает начальство о своем отсутствии и его причинах. Чтобы ка-
ким-то образом оправдать свой поступок, Б. пытается убедить А. 
в том, что если бы он стал документально подтверждать факт 
своего отсутствия, ему якобы пришлось писать заявление на 
учебный отпуск продолжительностью 3 месяца. 

Тактики отстаивания собственной позиции и самопрезента-
ции прослеживаются и в таких высказываниях Б., как: Каких 
принципов в работе с клиентами я всегда придерживался, таких 
же и придерживаюсь. Поэтому, не думаю, что у меня есть гру-
бые нарушения. Категоричность заявлений Б. выражается на уров-
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не языковых средств в использовании повествовательных по 
функции (цели высказывания) и утвердительных «по соотнесенно-
сти компонентов мысли» [Валгина, 2000] предложений, в выборе 
видовременных форм глагола (придерживался-придерживаюсь), 
использовании наречия всегда. Средство выражения авторизации 
и персуазивности – не думаю – во втором высказывании также 
свидетельствуют об уверенности сотрудника в том, что он хоро-
шо справляется со своей работой.  

Как видим, на данном этапе разворачивания диалога для Б. 
было важно показать, что у А. якобы нет никаких оснований тре-
бовать от Б. объяснительную записку и что Б. будто бы полно-
стью контролирует ситуацию в своем регионе (обучил заместите-
ля, интересовался тем, как идет работа, во время своего отпуска). 
Б., однако, не останавливается на достигнутом. Его цель – отстаи-
вание собственной правоты; поэтому наряду со стратегией про-
воцирования конфликта в конце своего письма Б. прибегает к ис-
пользованию стратегии понижения статуса собеседника (страте-
гии дискредитации по Иссерс [Иссерс, 2008]), которая реализует-
ся в тактиках обвинения и иронизирования [Соловьева, 2012] или 
– в терминах других исследователей – издевки [Иссерс, 2008]: Ес-
ли у моего заместителя проблемы со статистикой, то может 
быть руководству и дальше стоит закрывать глаза на ее грубые 
дисциплинарные нарушения и тогда, возможно, ситуация улуч-
шится... Таким образом, Б. не только не соглашается признать 
собственные ошибки, но еще и указывает руководителю и его 
коллегам на ошибки, которые те, по мнению Б., совершили. Дей-
ствуя таким образом, Б. хочет доказать, что, во-первых, он тоже 
имеет право на критику, во-вторых, за низкий уровень работы за-
местителя Б. в ответе не столько он сам, сколько руководство, в-
третьих, Б. работает (и всегда работал) хорошо, а значит, у А. нет 
повода требовать от Б. объяснительную записку. Свой монолог Б. 
обрывает многоточием. Оно, на наш взгляд, призвано не только 
указать на то, что разговор не окончен, но еще и выразить «глубо-
кое» сожаление по поводу ошибок А. 

Стратегии, которые выбрал Б., способствуют достижению 
поставленных им целей. В свою очередь А., испытав «эффект об-
манутого ожидания», прибегает к тактике угрозы: «вам проще бу-
дет написать заявление на увольнение по собственному жела-
нию». Ответ руководителя краткий, состоит всего из одного вы-
сказывания, представленного двумя парцеллированными конст-
рукциями. В тексте письма наблюдается разговорный порядок 
слов (вам проще будет написать). Данные особенности указы-
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вают на то, что А. писал в состоянии эмоционального напряже-
ния, не задумываясь над формой выражения сообщения. О том, 
что топ-менеджер рассержен и растерян, говорит восклицатель-
ный знак в конце первой парцеллированной структуры и много-
точие в конце второй. 

Как известно, тот, кто развязал конфликт, всегда стремится 
оставить за собой последнее слово [Анисимова, Гимпельсон, 
2007; Самыгин, Руденко, 2012], поэтому в ответ на сообщение на-
чальника подчиненный использует такой речевой ход, как выра-
жение несогласия: Так, думаю, будет проще именно Вам, а не 
мне... Продолжая придерживаться стратегии понижения статуса 
собеседника, Б. добавляет к тексту своего сообщения постскрип-
тум, в котором использует коммуникативные ходы, реализующие 
тактики поучения [Анохина, 2010]: «вы» пишется при обращении 
к группе лиц и издевки [Иссерс, 2008]: а я всё по-прежнему в 
единственном числе. Таким образом Б. хочет показать, что его ин-
теллектуальный уровень выше (он-то знает, что обращение на Вы 
к конкретному человеку должно писаться с заглавной буквы), чем 
у А., хотя А. и является его непосредственным начальником. 

Как видно из двух последних реплик, через некоторое время 
руководитель отправляет подчиненному письмо, в котором пред-
лагает обсудить сложившуюся ситуацию по телефону. Во-первых, 
А. решил, что устное общение поможет погасить конфликт. Кро-
ме того, спонтанность и неподготовленность такой коммуникации 
«обезоружит» Б., лишив его возможности тщательно продумы-
вать свои изощренные высказывания. Во-вторых, как нам кажет-
ся, А. несколько смущен тем, что ему указали на ошибку (к слову, 
почему-то другие ошибки в письменной речи А. его подчиненный 
не заметил). Тот факт, что в своем последнем сообщении руково-
дитель уже обращается к подчиненному на «ты» (Как с тобой 
связаться?), говорит о том, что, во-первых, А. переходит на не-
официальный тон, поскольку официальная тональность не была 
поддержана подчиненным, во-вторых, не хочет дискредитировать 
себя при очередном написании «Вы-обращения» и испытывает 
сомнения по поводу правильности «поучений» Б. 

К сожалению, мы не могли наблюдать продолжение разго-
вора, однако мониторинг последующих письменных сообщений 
показал, что Б. не был уволен. 

Если говорить об экстралингвистических причинах и осо-
бенностях данного конфликта, можно отметить следующее. Ини-
циатором данного конфликта является подчиненный Б. Его не 
устраивает стиль руководства А., возможно, он считает, что А. не 
достоин занимать такую должность (вполне возможно, что Б. ви-
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дит себя на этом месте). Здесь мы имеем дело с глубинным лич-
ностным конфликтом между желаемым и возможным. До возник-
новения открытого конфликта, рассмотренного нами, между А. и 
Б. уже складывались напряженные отношения. Предконфликтная 
ситуация назревала еще за несколько дней до приведенного диа-
лога, поскольку подчиненный Б. игнорировал сообщения руково-
дителя А. После письма А., которое мы рассмотрели в начале 
анализа, Б. понял, что ему придется вступить в речевое взаимо-
действие с руководителем, и решил развязать конфликт. Анализ 
показывает, что Б. нарушает правила (максимы) вежливости (так-
та, одобрения, скромности, согласия, симпатии) и кооперации 
(качества и способа передачи информации). Все речевые страте-
гии и тактики, использованные Б., с точки зрения психологии яв-
ляются конфликтогенными действиями, отражающими стремле-
ние к превосходству (чрезмерная категоричность, «принижение 
значимости партнера», подчеркивание различий между собой и 
партнером не в пользу последнего, «устойчивое желание не при-
знавать свои ошибки»), проявление агрессивности и эгоизма 
[Анисимова, Гимпельсон, 2007: 222–223]. Нужно заметить, что 
психологи, занимающиеся изучением конфликтов, рекомендуют 
для урегулирования таких ситуаций прибегнуть к беседе [Аниси-
мова, Гимпельсон, 2007; Самыгин, Руденко, 2012], что и делает 
руководитель А. 

Несоблюдение этических норм в деловом общении, как уже 
было сказано, противоречит принципам вежливости и кооперации 
и приводит к конфликтам. Иногда, однако, подобные конфликты 
могут быть скрытыми, не получившими развития в конкретных 
речевых действиях. Примером может служить написанное одним 
из специалистов по подбору и обучению персонала письмо, оза-
главленное «Корявые руки»: 

Я уже неоднократно писал о том, что писать в докумен-
тах нужно разборчиво! Устал повторять. Не вынуждайте меня 
вводить очередные депремирования за чистописание и неразбор-
чивый почерк!  

Словосочетание, выбранное в качестве темы письма, по-
строено неверно: оно представляет собой контаминацию устой-
чивых разговорных выражений «корявый почерк» и «кривые ру-
ки». Кроме того, оно попросту унижает достоинство сотрудников, 
которым адресовано. В высказываниях автора проявляется кате-
горичность и авторитарность (на уровне отбора лексических 
средств (неоднократно, устал повторять) и пунктуации (вос-
клицательные знаки). Никто из сотрудников открыто не выразил 
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своего недовольства по поводу письма, однако из беседы с одним 
из них мы знаем, что некоторые отнеслись к такой манере подачи 
информации негативно. 

Итак, нарушение принципов кооперации и вежливости в де-
ловом общении снижает качество работы, ведет к коммуникатив-
ным неудачам и конфликтам. По нашим наблюдениям, частыми 
причинами коммуникативных неудач являются несовпадение 
коммуникативных интенций адресанта и адресата, неверный вы-
бор кода передачи информации (тональности общения, речевого 
жанра, лексических и синтаксических средств), неправильные 
представления о ситуации общения и характере адресата. Кон-
фликты в современном письменном деловом общении чаще всего 
возникают по экстралингвистическим причинам, однако продол-
жают развиваться и обостряться во многом из-за собственно лин-
гвистических факторов (следования стратегии конфликта, в рам-
ках которой осуществляется выбор соответствующих тактик об-
щения, а также отдельных речевых и языковых средств). 

Причины, по которым пишущий нарушает принципы коопе-
рации и вежливости, обычно бывают вызваны недостаточно высо-
ким уровнем владения этической, риторической и дискурсивной 
составляющими коммуникативной компетенции. К сожалению, 
насколько нам известно, организация не проводит с сотрудниками 
тренингов, специально посвященных повышению уровня речевой 
культуры и приобретению ими необходимых коммуникативно-
прагматических навыков. В отдельных случаях конфликты проис-
ходят из-за намеренного игнорирования норм и правил речевого 
поведения. Подобные ситуации возникают, когда сотрудник недос-
таточно мотивирован к выполнению своей работы, недоволен ее 
условиями, а также занимаемой должностью. Лучшим вариантом 
действий в такой ситуации является беседа, но не столько о рече-
вом поведении сотрудника, сколько о его причинах: особенностях 
характера, возможностях личностного роста или же, наоборот, це-
лесообразности продолжения работы в организации. 
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В статье представлен анализ сниженной лексики в интернет-газете «Четвер-
тая власть». Рассматриваются функции и определяются риски использова-
ния сниженной лексики. 
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SUBSTANDARD VOCABULARY IN THE INTERNET NEWSPAPER 
«CHETVERTAYA VLAST»: FUNCTIONS AND RISKS OF USAGE 

 
The article presents the analysis of substandard vocabulary that is used in the In-
ternet Newspaper «Chetvertaya Vlast». It examines the functions and determines 
the risks of these words' usage. 
Key words: media language, speech culture, the Opposition press, informal and 
slang words, norm violation. 
 

По нашим наблюдениям, оппозиционная пресса не обхо-
дится без употребления сниженной лексики, которая становится 
необходимым элементом «разоблачительных» журналистских 
материалов. Ещё шире сниженная лексика используется в интер-
нет-изданиях. В данной работе рассмотрены некоторые аналити-
ческие статьи газеты «Четвертая власть» за период с октября 
2011-го по август 2013 г. Газета «Четвертая власть» является но-
востным саратовским интернет-изданием. Она, в первую оче-
редь, ориентирована на события региональной политической 
жизни и позиционирует себя как объективная и неангажирован-
ная, но при этом журналисты «Четвертой власти» открыто заяв-
ляют о своих оппозиционных взглядах. Помимо областных но-
востей, на сайте газеты присутствуют разделы, посвященные не-
зависимым журналистским расследованиям и анализу политиче-
ской обстановки в области. 

Журналисты «Четвертой власти» стремятся не просто ин-
формировать читателей о событиях, но дать им свою оценку, не-
редко включая в текст публикаций сниженные элементы. Как по-
казало исследование, на 100.000 словоупотреблений в газете 
«Четвертая власть» приходится в среднем по 180 сниженных лек-
сем. В данной статье анализируются предполагаемые цели ис-
пользования авторами сниженной лексики, а также возможные 
риски, связанные с её употреблением в журналистских материа-
лах. При этом оценка рисков использования сниженной лексики 
неотделима от её функций в журналистских материалах: анализ 
характерных функций сниженных лексем позволяет выявить и 
разграничить случаи их осознанного целесообразного использо-
вания и проявления журналистской некомпетентности. 

Поскольку «Четвертая власть» является оппозиционным из-
данием, на первый план, как и в рассмотренной нами ранее «Но-
вой газете», выходят функции разоблачения, резкой критики 
власть предержащих. Так, вполне закономерно частое появление 
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в её публикациях элементов криминального жаргона в обличи-
тельной функции: эти лексемы воздействуют на читателя, привно-
ся ощутимое приращение смысла статьи. Помимо разоблачения 
злоупотреблений со стороны существующей власти, употребле-
ние криминальных жаргонизмов позволяет журналистам на-
мекнуть на недавнее «боевое прошлое» ряда сегодняшних поли-
тиков, а также провести явные параллели между переделом сфер 
влияния в преступном мире и деяниями городской администра-
ции, избежав при этом обвинений в клевете и судебных преследо-
ваний. Стремясь как можно ярче и точнее описать «идеалы» и 
нравы саратовской политической элиты, журналисты умело впле-
тают в тексты своих публикаций элементы криминального жар-
гона: Губернатор Валерий Радаев мог дать негласное распоря-
жение дооформить земельные участки, на которые имел личные 
виды теперь уже бывший и.о. главы администрации Саратов-
ского района Василий Синичкин, арестованный по обвинению в 
создании коррупционной схемы. Позаботиться о нем и его семье, 
как рассказал этот же инсайдер, губернатора просила супруга 
Синичкина – Вера. И сердобольные Васильевичи – Валерий и Вла-
димир (спикер облдумы) не смогли ей отказать. И это понятно, 
все ж не чужие люди, в одной связке варганили (разг.). А своих в 
беде бросать – не по понятиям (крим. жарг., 07.08.2012). Более 
того, использование криминальных жаргонизмов в «Четвертой 
власти» часто служит средством логической связи частей статьи, 
что подчеркивает ход рассуждений журналиста, воздействуя на 
сознание потенциальных читателей: Альберт Старенко, факти-
ческий хозяин торговых центров и рынков, депутат Саратов-
ской областной думы не иначе как возомнил себя президентом. 
Или как минимум хозяином одного, но большого поселка Солнеч-
ный в Саратове. <...> Вот он и построил 8 домов-резиденций. Но 
с другой стороны, напрашивается аналогия из преступного мира, 
когда злоумышленник постоянно меняет хаты (крим. жарг.), 
чтобы его труднее было найти и повязать (крим. жарг., 
17.07.2013). Приводя веские аргументы в пользу своей позиции, 
журналисты «Четвертой власти» позволяют себе придерживать-
ся резко обличительного тона публикаций, не сомневаясь в под-
держке и полном одобрении со стороны своей читательской ау-
дитории. Высока доля примеров, в которых сам предмет статьи 
(например, церковнослужитель, оказавшийся «в доле» с мошен-
никами) не оставляет журналисту иного выбора, кроме использо-
вания яркого криминального жаргонизма, уже вошедшего в лите-
ратурный лексикон: Местная пресса подозревала, что священник 
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был в доле с бизнесменом и пролоббировал его бизнес под крышей 
(крим. жарг.) церкви (14.03.2013). При этом журналистам «Чет-
вертой власти» удается передать яркий колорит криминальной 
среды и без использования криминальных жаргонизмов. Так, в 
следующем примере созданная журналистом по аналогии с ОПГ 
аббревиатура ОПС (организованное прокурорское сообщество) 
организует весь текст статьи, обеспечивает целостность её вос-
приятия и поэтому неслучайно выносится в подзаголовок. Кроме 
того, журналист использует в статье термины, характерные для 
следствия по заказному убийству (координатор, исполнитель, за-
казчик и др.), чем еще сильнее подчеркивает напрашивающуюся 
аналогию с преступным миром: Почему-то в прокуратуре не по-
думали о том, что как раз наоборот, остановка стройки приве-
дет к социальной напряженности – без жилья останутся 104 
дольщика, среди которых сироты, ветераны войны и другие ка-
тегории льготников. Почему-то прокурорские не вспомнили о 
том, что призваны защищать, прежде всего, интересы граж-
дан, а не предпринимателей. Складывается впечатление, что в 
Ленинской прокуратуре создано организованное прокурорское 
сообщество – ОПС. Предполагаемым заказчиком здесь высту-
пает депутат Саратовской областной думы Альберт Старенко, 
координатором – прокурор Ленинского района Владимир Воли-
ков, организатором – зампрокурора Диамедис Василиадис, а 
оперативными исполнителями – подневольные им сотрудники 
прокуратуры (09.04.2013). «Следственная» терминология создаёт 
характерную образную основу текста, заведомо предопределяя 
тем самым угол зрения потенциальных читателей. 

Ещё одной особенностью оппозиционной прессы, присущей 
и материалам «Четвертой власти», является употребление сни-
женных лексем для выражения позиции журналистов по отноше-
нию к действиям властей: Создается впечатление, что каждый 
работает сам по себе и на себя, или на того, кто продавил (адм. 
жарг.) его назначение. И цель одна – закрепившись в должности, 
усидеть и успеть как можно больше нахапать (прост., 
08.04.2013). Нередко сниженные элементы в составе открытой 
критики воздействуют на читателя сильнее рациональных дово-
дов, многократно обостряя журналистские оценки: Власть регио-
нальная, а вслед за нею и местная, начиная с Дмитрия Аяцкова, 
своим коррупционным беспределом (разг.), своей чванливостью 
наглостью и нежеланием слышать чаяния народа довела ситуа-
цию до того, что в любом районе области может вспыхнуть но-
вый очаг народного бунта (19.07.2013); Местные власть пре-
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держащие ведут себя как временщики, занимаются интригами и 
распилом (крим. жарг.) того, что еще осталось от прежних 
управляющих района (25.07.2013). 

Обратной стороной насыщенности текстов оппозиционной 
прессы сниженной лексикой становится навязывание читателю 
собственной, зачастую весьма субъективной, системы взглядов – 
при этом некоторые журналисты «Новой газеты» и «Четвертой 
власти», навязывая свои оценки читателю, совершенно не забо-
тятся о лежащих в её основе реальных фактах: Не хотим обидеть 
его высокопревосходительство, но, к сожалению, этот человек 
по всем характеристикам не тянет (разг.) на звание губернато-
ра. Его предельный уровень – начальник управления охотничьего 
хозяйства (25.02.2013).  

Поскольку подчеркнуто субъективная манера изложения яв-
ляется нормой для оппозиционной прессы, журналисты «Четвер-
той власти» и «Новой газеты» часто рискуют сделать выбор в 
пользу привычных разговорных лексем из собственной речи, руко-
водствуясь лишь языковой модой, например: Теперь выясняется, 
что не только у Суркова, но и у его сына имеются хорошие покро-
вители, «все схвачено» (разг., 23.07.2013). Как сообщают источ-
ники, глава района решила «слить» (жарг.) Сергея Гнусарева, 
чтобы спасти себя (30.07.2013). Однако необходимо отметить, что 
в вышеуказанных примерах автор осознанно дистанцируется от 
выбранной им же сниженной лексемы – заключает её в кавычки, 
возможно, считая не вполне уместной в данном контексте. 

Далее рассмотрим функции сниженной лексики в «Четвер-
той власти», которые не определяются политической направлен-
ностью издания и являются универсальными для газет различных 
типов. Часто разговорная лексика служит для непрямого выраже-
ния нелестной характеристики предмета речи. Примеры такого 
употребления можно отметить и в газете «Четвертая власть»: О 
том, что в правительстве Саратовской области отсутствует 
единоначалие и существует внутренняя несогласованность в 
действиях, в политтусовке говорят давно (16.11.2012) – исполь-
зование довольно презрительного, осуждающего окказионализма, 
созданного на основе характеризующей молодёжную среду или 
шоу-бизнес лексемы, значительно снижает серьёзность и офици-
альность повествования в целом, заставляет читателя восприни-
мать события в области как результат кулуарных интриг, а не про-
думанной и взвешенной политики. 

Кроме того, появление сниженных лексем придает повест-
вованию естественность, непринужденность: Главный жилин-
спектор на такие условия не согласился, после чего якобы был 
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учинен ему разнос (разг.), и Цопину пришлось уходить в отстав-
ку и со своей должности. Ведь в нынешней системе власти заве-
дено так: либо ты безропотно соглашаешься с предложением по 
своему продвижению по службе, либо тебя из обоймы выкиды-
вают (адм. жарг., 06.12.2012). Одновременно журналист создаёт 
иллюзию собственной полной осведомленности об истинных 
причинах отставки героя публикации. 

Кроме того, употребление разговорных элементов облегчает 
восприятие серьёзных информативных статей: Такие спекулянты 
достали (разг.) уже самого президента, который недавно заявил, 
что намерен изымать земли по трассе высокоскоростной маги-
страли в Татарстан у тех, кто попытается начать их скупку 
(07.08.2013). Активно используя средства разговорности [Сиро-
тинина, 1998], журналисты газеты «Четвертая власть» с легко-
стью располагают к себе читателя. Так, в примере: Мандат депу-
тата Саратовской областной думы оказывает на людей пора-
зительное магическое воздействие: вчера они – никому не из-
вестные обыватели и прохиндеи (разг.), а сегодня – выдающиеся 
деятели, в чьих речах слышится государственная мудрость и ве-
личие (14.02.2013) контактоустанавливающая функция разговор-
ной лексемы дополнительно усиливается выбором местоимения 
они – в статье депутаты (они) сознательно противопоставляются 
нам, рядовым гражданам. В примере: И он, как депутат, получа-
ется, плевать хотел (разг.) на коммунальные беды своих изби-
рателей? Плюет (разг.) он на избирателей не потому ли, что 
достоверно знает, что они за него не голосовали, а выборы ему 
сделали подконтрольные избирательные комиссии? (11.04.2013) 
последовательное нагнетание риторических вопросов заставляет 
читателя задуматься над возможными причинами поведения на-
родного избранника и трезво оценить свои шансы на победу в не-
равной борьбе с недобросовестными УК. 

Во многих случаях журналисты отдают предпочтение упот-
реблению сниженной лексики из-за её яркой экспрессии – такие 
лексемы помогают им ёмко и выразительно охарактеризовать 
предмет публикации, выразить своё негодование: Теперь о перво-
причинах пугачевского бунта. Убийство чеченским подростком 
местного парня было лишь поводом. Это понятно всем, даже 
завравшимся (разг.) чиновникам. Это преступление стало точ-
кой кипения народного гнева (19.07.2013); Получив индульгенцию 
от самого губернатора, как говорят, Синичкин почувствовал 
свою абсолютную безнаказанность и вовсе распоясался (разг., 
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07.08.2013). Иногда журналисты прибегают к использованию 
сниженной лексемы, не находя в своём лексиконе более подходя-
щего слова, – в этом случае очень кстати оказывается повышен-
ная диффузность значения разговорной лексемы [Сиротинина, 
2012], например: Представители областной власти очень часто 
в ответ на сообщения, просьбы произносят фразу «Я вас услы-
шал» – также лексическая фишка (разг.) кремлевского земляка 
(07.08.2013).  

Нередко сниженные элементы проникают в текст публика-
ций в составе косвенной речи: Не так давно с показным презре-
нием саратовские единороссы говорили о сибаритстве бывшего 
губернатора Павла Ипатова. О том, что он чуть ли не больше 
отдыхает, чем работает, что он не вылезает (разг.) со среди-
земноморских курортов (07.05.2013). Поскольку особенности ре-
чи многое говорят о характере, уровне культуры и интеллекте ге-
роя публикации, журналисты газеты «Четвертая власть» могут 
намеренно переносить речевую характеристику в фокус чита-
тельского внимания, например: В недавнем эфире программы 
«От первого лица» на телеканале «Россия-1» глава региона за 
полчаса употребил фразу «Это очень важно!» целых 25 раз. В 
рассказе Радаева об уборочной кампании, итогах экономического 
развития за полугодие и событиях в Пугачеве фраза «это важ-
но» была связующим звеном. <...> Есть такое понятие, как сло-
ва-паразиты, которые постоянно выскакивают в речи человека. 
У многих это матерные слова, употребляемые для связки фраз. 
Можно предположить, что губернатор в официальной речи ав-
томатически заменяет слова «б…», «е…» и др. на «это очень 
важно» (07.08.2013). В данном случае журналист пытается не-
прикрыто манипулировать читательским восприятием, подменяя в 
сознании аудитории повторяющиеся в интервью слова о важности 
на грубые табуированные лексемы. Хотя журналист закрывает та-
буированные лексемы точками, считаем, что подобная псевдоци-
тация в данном контексте недопустима – она противоречит этиче-
ским нормам и вызывает справедливое раздражение читателей. 

Ещё один пример нецелесообразного использования сни-
женной лексики, включенной в речевую характеристику героя, 
можно отметить в заголовке одной из статей «Четвертой власти»: 
Тупить (молод. жарг.) по-балашовски (25.07.2013). В данной ста-
тье журналист подробно описывает причины полного упадка Ба-
лашова и приходит к логическому выводу, что «корнем зла» явля-
ется глава администрации района Елена Щербакова. Наконец, по-
лучает объяснение заголовок статьи: Любимое ее выражение: 
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«Будем тупить (молод. жарг.)». Это хоперская владычица гово-
рит тогда, когда не хочет или не знает, как решать стоящую 
проблему, когда не хочет, чтобы депутаты принимали невыгод-
ное ей решение или когда вопрос ей не интересен (25.07.2013). 
Очевидно, в речи главы района привычным стало неправильное 
даже с точки зрения молодёжного узуса употребление глагола 
тупить (о ком-то, но не о себе). Считаем, подобный заголовок 
неинформативным, поскольку он очень отдалённо соотносится с 
затронутой журналистом серьёзной проблемой, затрудняет пони-
мание статьи, что в результате «приводит к нежеланию читателя 
знакомиться с содержанием статьи» [Кормилицына, 2012]. Можно 
предположить, что в данном случае журналист рискует потерпеть 
коммуникативную неудачу. 

В заключение обратимся к возможностям преодоления рис-
ков насыщения публикаций сниженными элементами. Наши на-
блюдения позволяют утверждать, что демонстрация журналиста-
ми газеты «Четвертая власть» подчёркнуто критического осмыс-
ления политической жизни Саратова не ограничивается одним 
использованием экспрессивной сниженной лексики. Нередко ав-
торы отказываются от употребления сниженных элементов в 
пользу пронизывающих весь журналистский материал иронии и 
сарказма, обладающими многократно более значительным воз-
действующим потенциалом, нежели любая одиночная маркиро-
ванная лексема, например: Несмотря на то, что слывет он чуть 
ли не самым богатым человеком в Саратове, на деле ведет весь-
ма скромный образ жизни. Тут особо не погуляешь, если твои го-
довые доходы равны 1013 тыс. руб. <...> У главы Саратова нет 
ни земель, ни транспорта. А вы говорите – особняк в Усть-
Курдюме на самозахваченном берегу Волги. Говорят, что он это 
волжское имение отписал какому-то инвалиду. Но злые люди 
опять же наговаривают, что это он сделал для того, чтобы не 
платить большой налог на землю и имущество. А еще главград 
уверяет, что отдает свою зарплату в детсады. На что при 
этом живет, непонятно (24.10.2011). В примере: Смеем утвер-
ждать, что тем самым г-жа Ипатова внесла значительный 
вклад в развитие эвристической составляющей юридической 
науки, открыв ранее не описанное явление в жизни государства и 
права. Т.к. до момента совершения ею «покупки» в государстве 
Российском пребывали в твердой уверенности, что договор куп-
ли-продажи акций является возмездной сделкой. Т.е. продавец ак-
ций должен получить плату. Но «продавцы» акций не получили за 
«продажу» ни платы, ни иного встречного предоставления 
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(13.08.2013) общее саркастическое звучание статьи, посвященной 
незаконному присвоению контрольного пакета акций санатория 
«Синяя птица», подчеркивает предельный цинизм героини, её 
чувство полной вседозволенности и абсолютной уверенности в 
собственной безнаказанности. В примере: Отец Нектарий оп-
равдывает отца Виктора, предполагая, что тот «вполне мог 
принять журналиста за досужего зеваку или даже злоумышлен-
ника». Но разве позволено заниматься рукоприкладством в от-
ношении «зеваки» (со злоумышленником игумен тут вовсе пере-
борщил)? И тем более достойно ли священнику проявлять агрес-
сию и поднимать руку на человека, который пусть даже недру-
желюбно к нему настроен? Не о человеколюбии и милосердии ли 
проповедует церковь? Не эту ли благую весть Христа отец Вик-
тор должен доносить людям? (12.08.2013) последовательно за-
даваемые журналистом риторические вопросы наглядно демон-
стрируют отнюдь не библейские «заповеди», по которым живёт 
представитель саратовского духовенства. Таким образом читате-
лям газеты умело передаётся полное неприятие автором описы-
ваемого явления, при этом журналистские оценки получают ещё 
большую убедительность. 

Итак, в своей критике власти журналисты используют раз-
личные выразительные средства: иронию, цепочки риторических 
вопросов, усиливающие действие приводимых фактов; но, пожа-
луй, чаще всего повышенная экспрессия оппозиционного журна-
листского текста создается именно сниженной лексикой. Проана-
лизированный материал позволяет сделать вывод, что журнали-
сты газеты «Четвертая власть» в целом осознают риски, возни-
кающие вследствие употребления сниженной лексики в своих 
публикациях, поэтому стараются использовать подобные лексемы 
целесообразно и к месту – для расширения эмоционально-
экспрессивных возможностей статьи, выражения резко отрица-
тельной характеристики предмета обсуждения, а также в контак-
тоустанавливающей функции. Поскольку исследование является 
лингвистическим (а не социологическим или политологиче-
ским), в его задачи не входила оценка достоверности представ-
ленных в журналистских публикациях разоблачающих фактов; 
тем не менее складывается впечатление, что журналисты газеты 
«Четвертая власть», как и некоторые их коллеги из «Новой газе-
ты», прикрываясь свободой слова, используют сниженную лекси-
ку не только в целях усиления воздействия своего материала, но и 
как средство навязывания читателю своих зачастую субъектив-
ных взглядов и мнений, ловко манипулируя читательским созна-



124 

нием. В целом журналисты «Четвертой власти» часто отказыва-
ются от прямых оценок политической обстановки в регионе, бо-
лее тонко убеждая читателя в своей правоте, прибегая к иронии и 
сарказму. И всё-таки некоторый риск приучения читателей к сни-
женной лексике в «Четвертой власти» явно присутствует. 
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В статье рассматриваются особенности речевого поведения современного 
врача в ситуации общения с пациентом. На материале записи речи врачей в 
клиниках г. Саратова показано, что коммуникативная компетентность спе-
циалиста является важным фактором предупреждения профессиональных 
рисков.  
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The article deals with the peculiarities of doctor’s speech behavior in «doctor-
patient» communication. The research is based on the doctor’s speech records 
made in different hospitals of Saratov. Communicative competence is proved to 
be an important factor in prevention of professional risks. 
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Эффективное оказание медицинской помощи возможно 
только в случае соблюдения всех звеньев институционального 
взаимодействия. Это касается и высокой профессиональной под-
готовки врача, и уровня современной медикаментозной и техни-
ческой оснащённости лечебного учреждения, и использования 
современных методов диагностики и лечения. Важнейшим фак-
тором достижения профессионального успеха остаётся коммуни-
кативная компетентность врача и стиль его речевого поведения в 
целом [Захарова, Кормилицына, Сиротинина, 2010]. В задачи 
нашего исследования входит изучение записей речи врача с па-
циентом с точки зрения соблюдения или несоблюдения обще-
принятых языковых норм. 

Материал исследования включает диктофонные и ручные 
расшифрованные записи речи врачей разных специальностей во 
время приёма пациентов в поликлинике. Общий временной объ-
ём – 12 часов. 

Известно, что личность хорошего врача внушает пациенту 
доверие и формирует у него установки, способствующие успеш-
ному выздоровлению. Визит к врачу часто сопровождается стра-
хом за своё здоровье, страхом неизвестности, боязнью возможной 
боли. Врачу с первых минут разговора важно настроить пациента 
на позитивный ход лечения, сформировать уверенность в поло-
жительном результате лечения. Рассмотрим ситуацию начала 
разговора врача с пациентом (далее Вр. – врач, П. – пациент). 
Первая встреча после окончания предыдущего курса лечения три 
года назад: 

П. входит, как-то невнятно здоровается, то ли плохо себя 
чувствует, то ли не готова к встрече с доктором, молча достаёт 
простыню. 

Вр. Пелёночку сюда // Вам будет приятно // (кладёт к изго-
ловью валик) Давайте помогу (расстилает пелёнку на кушетку, 
предлагает жестом сесть). 

П. молча подаёт карточку. 
Вр. Давайте с Вами ещё раз познакомимся // 
Данная ситуация требует от врача дополнительных речевых 

шагов для достижения контакта с пациенткой и для создания по-
зитивного настроя на ход лечения. Видя явное смущение входя-
щей, врач буквально каждой фразой пытается помочь ей спра-
виться с волнением и перебороть неловкость. Для этого он ис-
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пользует слова с уменьшительным значением (пелёночку), обеща-
ет не только безболезненность процедуры, но и приятные ощу-
щения во время её проведения (Вам будет приятно), предлагает 
помощь (Давайте помогу) и, наконец, начинает знакомство, делая 
акцент на фразе ещё раз, что, безусловно, тоже должно снять не-
гатив неожиданности и помочь расположить к себе пациентку. 
Вы-обращение и правильная и необходимая жестикуляция также 
служат общей задаче начала разговора. 

Для достижения коммуникативного успеха (в нашем случае 
это максимальная помощь пациенту в возможности ведения пол-
ноценной и качественной жизнедеятельности) врач выстраивает 
чёткую линию поведения пациента: «нужно обязательно лечить-
ся» – «лечиться нужно постоянно» – «желательно лечиться толь-
ко у специалиста, которому Вы доверяете, который знает о Ва-
ших проблемах». В исследованном материале такая речевая так-
тика [Барсукова, 2007] регулярно используется врачами разных 
специальностей. В речи врача-стоматолога настрой на постоян-
ное взаимодействие в течение долгого времени, иногда всей жиз-
ни, как правило, реализуется во фразах конца диалога: И через 
полгода непременно ко мне; Жду Вас каждые полгода / не реже / 
просто посмотреться; В сентябре придёшь ко мне ещё раз // Мы 
ещё почистим // Проблески красоты уже есть; За этим зубом 
наблюдаем каждые три месяца. 

В речи врача-мануалиста, который проводит курсовое лече-
ние (5–8 сеансов один-два раза в год), подобная линия поведения 
прослеживается в течение всего диалога. Рассмотрим ситуацию 
речевого поведения врача в ходе первого сеанса мануальной те-
рапии: 

Вр. Когда Вы были последний раз у мануального терапев-
та? 

П. (машет рукой, давая понять, что давно, когда точно, не 
помнит) Мне очень важно / чтоб были хорошие отзывы // И не 
могла найти доктора // 

Вр. Что Вас сейчас привело? На что больше всего хочется 
пожаловаться? 

П. Да рука не поднимается совсем / да и всё вообще // 
Вр. (все свои действия периодически сопровождает репли-

ками, комментируя свои действия и давая пациентке нужные ус-
тановки) Это мышцы передней грудной стенки // Не все мануа-
листы на это обращают внимание // 

П. Вы первый // 
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Вр. после долгой паузы, всё время работая руками: Даже 
дышится тяжело // 

П. Да вроде нет // 
Вр. Вы даже не замечаете // А вот уберём вот эту нагрузку / 

и скажeте // Как легче дышать // Бог мой! То есть проблема в 
чём? Проблема в позвоночнике // 

Первый вопрос сразу формирует мнение о том, что без вме-
шательства мануального терапевта с таким набором диагнозов 
справиться невозможно, поэтому, безусловно, когда-то лечение у 
врача-мануалиста должно было быть. А сегодняшнее самочувст-
вие подтверждает необходимость помощи со стороны такого спе-
циалиста. Далее следуют два заданных подряд вопроса, употреб-
ление каждого из них выполняет важную задачу. Во-первых, вра-
чу необходимо услышать жалобы пациентки, во-вторых, нужно 
поддержать её мысль о необходимости лечения именно у этого 
доктора. Первый вопрос (Что Вас сейчас привело?) допускает 
разные варианты понимания. Ответы могут быть разные, напри-
мер: Наконец-то нашла доктора, о котором очень хорошие от-
зывы, и поэтому пришла. Следующий вопрос исключает вариан-
ты: (На что больше всего хочется пожаловаться?) Во время ма-
нипуляций врач укрепляет мысль пациентки о правильности об-
ращения именно к нему: Не все мануалисты на это обращают 
внимание. После обычного проговаривания своих действий Пан-
цирь получается // Здесь сдавлено, которое позволяет избегать 
дискомфортного ощущения неизвестности в ходе лечения, врач 
называет и болезненное ощущение, обычно сопровождающее по-
добные ситуации. Пациентка не соглашается, но врач старается её 
переубедить (Вы даже не замечаете) и рисует перспективу лече-
ния и его результат (А вот уберём вот эту нагрузку / и скажeте // 
Как легче дышать). Реплика Бог мой! закрепляет веру в таком ре-
зультате и исключает всякие сомнения. Можно предположить, что 
подобная уверенность врача объясняется заинтересованностью в 
выздоровлении пациента и возможностью наблюдать за его здо-
ровьем, а в случае необходимости корректировать лечение в тече-
ние длительного периода жизни.  

В некоторых ситуациях врач должен уметь проявлять опре-
делённую жёсткость и требовательность: к своему здоровью надо 
относиться серьезно, мы сделаем для Вас всё возможное, но 
прежде всего вы должны помочь сами себе, успех лечения зави-
сит только от вас, не бывает ошибок больших и малых // когда 
речь касается здоровья / нужно избегать любых ошибок. Спосо-
бы выражения во многом зависят не только от речевых предпоч-
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тений врача, но и от психофизических, эмоциональных, а в от-
дельных случаях и социальных особенностей пациента, учиты-
вать которые врач обязан, чтобы исключить всевозможные ком-
муникативные риски.  

Вр. Зубы хороши / но вот эта пигментация // Давай / сол-
нышко / ты мне пообещай / что будешь чистить зубы два раза в 
день // 

П. Не всегда получается // 
Вр. Нет // Не получается / а обязательно два раза в день // Ты 

мне пообещай / чтоб ты был со здоровой / красивой улыбкой // 
П. Хорошо // 
Вр. Я и маме об этом скажу (берёт инструменты). 
В приведённом диалоге чётко прослеживается настойчи-

вость врача. Несмотря на юный возраст пациента (ребёнок 8 лет, 
мальчик), врач настаивает на правильном уходе за зубами, не со-
глашаясь на полумеры. Все использованные средства выражения: 
обращение солнышко, апелляция к верности данному слову Ты 
мне пообещай (дважды произносится и второй раз подкрепляется 
объяснением необходимости такого шага) и авторитету мамы Я и 
маме об этом скажу – позволяют врачу рассчитывать на макси-
мальное соблюдение его требований. 

В речи врача должны соблюдаться коммуникативные нормы. 
Дружелюбная тональность, особый деликатный характер обще-
ния, широкое использование арсенала эвфемистических средств – 
залог успешной коммуникации. Этой же цели служит уместно 
употреблённый комплимент: 

Вр. Сюда поближе // Ты не бойся / мы только почистим не-
множко и посмотрим на общее состояние // Сейчас мы тебя ук-
роем / как взрослого мужчину уже // Держи салфеточку (разво-
рачивает кресло, накрывает пациента, подготавливая в началу ма-
нипуляций) Ты как чистишь / регулярно? не очень? Вот такой 
щёточкой почистим // щекотать будем // Да / щекотать // Вот 
такой пасточкой (набирает абразивное вещество, показывает па-
циенту) Если не очистится / то более абразивной // Вот такая 
розовая / специальная // Давай пошире / чтоб тебе было только 
приятно (работает) Не больно? (заглядывает в глаза, ища ответ, и 
продолжает работать) Чувствуешь свежесть во рту? 

Постоянное использование слов с уменьшительными суф-
фиксами – характерная особенность речи многих врачей. Однако 
следует отметить, что такой способ выражения не всегда оправ-
дан. В приведённом примере употребление таких суффиксов в 
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словах салфеточка и щёточка понятно, а в слове пасточка не яв-
ляется целесообразным, потому что не несёт значение уменьши-
тельности и вызвано скорее стереотипностью образования суще-
ствительных, некой привычкой приукрасить или сгладить дейст-
вительность. 

Высокий уровень коммуникативной компетентности прояв-
ляется в соблюдении этических норм общения. Стремление к 
гармонизации отношений, подчеркнутая вежливость, тактичность 
– необходимые условия успешной коммуникации [Наумова, 
2013]. Уважительное отношение к каждому пациенту – обяза-
тельное требование медицинского дискурса. Какой бы тон ни из-
брал врач в разговоре с больным (дружелюбный, официальный, 
нейтральный, иронический), он ни в коем случае ни поступком, 
ни словом не должен проявлять неуважение к пациенту, каким бы 
антипатичным он ни казался. 

В случае возникновения конфликтов, которые неизбежны в 
медицинском дискурсе, врач должен уметь стратегически верно 
выстраивать корпоративную линию своего речевого поведения. 

Результативному общению могут помешать психологиче-
ский настрой врача и пациента. Врач должен применять ряд так-
тических шагов, цель которых – предотвратить иди устранить не-
гатив (только что наметившийся, недавно возникший, сущест-
вующий давно, нарастающий, неизбежный). С этой целью врач 
может прервать речь больного, перевести разговор на другую те-
му, отвлечь внимание пациента шуткой. Сглаживать острые углы 
помогают различные эвфемистические замены: сейчас об этом 
говорить преждевременно, к этому вопросу нам придется вер-
нуться, Вы напрасно переживаете за свое здоровье. 

Выполнить функцию эмоционального стабилизатора может 
помочь тактика формирования хода мыслей пациента [Барсукова, 
2007]. Нами зафиксировано общение с пациентом, резко отрица-
тельно оценивающим все предыдущие опыты общения с врачами. 
Психологический настрой пациентки, безусловно, вредит обще-
нию. Коммуникация может не состояться, если врач своевремен-
но не найдёт нужных способов воздействия на конкретного чело-
века. Врач выстраивает своё речевое поведение так, чтобы дис-
танцировать или полностью устранить негатив. 

П. Я была у Р*/ и она сказала… 
Вр. И она сказала / что Ваша железа не в полном порядке // 

Правильно я поняла? 
Чтобы не дать пациентке произнести слова осуждения в ад-

рес другого доктора, врач перебивает реплику и сам формулирует 
фразу. Бесконфликтность, нейтральная окраска фразы достигает-
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ся использованием литоты (не в полном порядке) и вопросом-
провокатором, логическое ударение в котором падает на слово 
правильно. Тем самым иная формулировка просто не допускает-
ся, пациентка добровольно соглашается с услышанным. Некото-
рые фразы пациентки оказываются без вербально выраженного 
ответа врача:  
П. Они два часа надо мной издевались // 
Вр. (улыбается) 

П. Нет / ну действительно / я видела / как в застенках пы-
тают / и с тех пор меня спина в принципе не беспокоит // 
Вр. То есть / как говорят / важен конечный результат // 

П. Да / но тогда я прям // У меня была гематома сзади / ге-
матома сверху // 
Вр. Процесс был болезненным // 

П. Да / я прям рыдала тогда / а потом две недели еще ходи-
ла перемотанная эластичным бинтом // 
Вр. Но самым главным оказался конечный результат // 

С точки зрения языкового воплощения в подобных ситуа-
циях характерно использование прерванных синтаксических кон-
струкций, вводных слов, инверсии, резкой смены темы новой ре-
плики.  

Воздействующая функция данной тактики может быть уси-
лена использованием следующего шага. Как показывают иссле-
дованные записи, это тактика презентации: 

Вр. Мы же с Вами работали // Не воздух гоняли // Мануаль-
ная терапия / комплексное лечение // Сразу не будем всё убирать // 

В речи врача должны быть соблюдены орфоэпические и 
акцентологические нормы. Чёткая дикция, соответствующий 
темп речи, спокойный и уверенный тон, отсутствие неоправдан-
но длительных пауз между словами помогут врачу правильно 
оформить своё речевое поведение. Уместно выдержанные паузы, 
где врач хочет обратить внимание своего пациента на важную 
информацию, способны не только придать значительность речи 
врача, но и подчеркнуть необходимость выполнения именно 
этих рекомендаций: 

Вр. Нужно будет попить К*// Эти препараты созданы / 
чтобы помочь Вам // Есть такое понятие / качество жизни // 
Нужно жить качественно // И есть такое понятие / мануальная 
терапия / это принципиальное решение проблем // и нужно будет 
еще попить К*/ две таблетки два раза в день // И хорошо в ком-
плексе Р*/ внутримышечно / один раз в день / двадцать дней // 
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Общее звучание речи важно для восприятия пациента. Уме-
лое использование широких возможностей русской интонации, 
смысловое выделение значимых слов, смена силы звука – необхо-
димые условия коммуникативной компетентности. В широком 
ряде случаев врач проговаривает по слогам слова, которые для 
пациента оказались непонятными или малоизвестными. Объясняя 
пациенту причины возникшего недомогания, врач вводит меди-
цинский термин: 

Вр. Скле-ро-зи-ро-ва-ние // Замена хрящей на соединитель-
ную ткань // 

П. Мо... // 
Вр. Мо-ни-то-ри-ро-ва-ни-е // Угу / 
Вр. Ну вот такой / диагноз мы поставим // Нарушение / 

ритма / сердца / параксимальная форма / преходящая // То она 
есть // То есть / то нет // Па-рак-си-маль-на-я / экстра-сис-толия 
(диктует себе, записывая и проговаривая для пациентки). 

Необходимость такого проговаривания очевидна и вызвана 
желанием врача быть понятым. В ряде случаев разбивка слова на 
слоги и сильное ударение необходимы при комментировании кон-
кретных действий и их последовательности в лечащей стратегии 
медицинского дискурса: 

Вр. Дышим // Так // Давай / Ю. Н. / вдохнём / вы-ы-ы-дохнем // 
Ещё вдохнё-ём / вы-ы-ы-дохнем // Вдох / вы-ы-ы-дох // Вдох / вы-
ы-ы-дох // Вдох / вы-ы-ы-дох // 

Вр. Сзади руки / шаг сделаем / вдохнём / и / до конца выдох-
нем // Рассла-а-а-абься (встряхивает двумя руками руки пациента) 
Вр. Вот это всё надо раз-би-вать // 

Материал позволяет сделать вывод, что особое интонирова-
ние и личностное обаяние помогают врачу добиться желаемого 
результата. Речь большинства наших информантов отличается 
особой проникновенностью и добросердечностью.  

Безусловным предметом исследования является преодоле-
ние и предупреждение непонимания, поскольку входит в комму-
никативную компетенцию [Сиротинина, 2012, 2013]. В наших ма-
териалах есть случай явной коммуникативной неудачи, вызванной 
именно непониманием пациента вопроса врача. В самом начале 
разговора с пациентом врач задаёт вопрос о причине возникнове-
ния проблемы. Пациент, видимо, не готовый к тому, что врача бу-
дут интересовать причины возникновения недуга, отвечает бук-
вально на поставленный вопрос: 

Вр. Давно стали замечать перебои? 
П. Ну / у меня с февраля 2008 началось // 
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Вр. Что было в феврале 2008? 
П. Ну первый раз началось / перебои // 
Вр. Какой-то повод был? 
Персонально адресованная и ситуативно обозначенная (врач 

и пациент смотрят друг на друга, видят жесты и мимику друг 
друга) зона общения даёт возможность переспроса, что и позво-
лит врачу выяснить интересующий его момент. Недостаточная 
общность апперцепционной базы, видимо, тоже провоцирует не-
понимание пациентом поставленного вопроса. 

В другом диалоге неполное вопросительное предложение, 
характерное для ситуации планового кадрового медицинского ос-
мотра, тоже создаёт непонимание со стороны пациента. 

Вр. Горлышко / язычок убрать / вдох / хорошо // Ушки? 
(врач имеет в виду «покажите уши», а пациент понимает этот во-
прос иначе). 

П. Мыл // 
Вр. (смотрит несколько удивлённо, он явно не ожидал такого 

ответа и даже не готов сразу отреагировать так, чтобы исправить 
неудачный коммуникативный шаг). 

Исправить создавшуюся ситуацию врач берётся невербаль-
ными средствами: он берёт нужные инструменты, направляет 
зеркало с отражённым светом на ухо и лёгким движением мизин-
ца поворачивает подбородок пациента в сторону так, чтобы мож-
но было продолжить осмотр. 

Возрастание риска непонимания вызвано убыванием общ-
ности апперцепционной базы и различием в самом понимании 
мира [Сиротинина, 2012]. 

Следует отметить, что в наших записях подобных коммуни-
кативных неудач больше не встретилось, а дальнейший анализ 
диалогов позволяет сделать вывод, что на результат всего разго-
вора обозначенные риски не повлияли, врачам удалось достичь 
целей коммуникации. 

В своей книге «Русский язык, система, узус и создаваемые 
ими риски» О. Б. Сиротинина пишет о рискогенности как следст-
вии стихийного формирования системы [Сиротинина, 2013]. 
Ошибка выдаёт низкий уровень речевой культуры и создаёт риск 
профессионального общения. Конечно, врач может допустить не-
которые ошибки, и это не всегда приводит к коммуникативным 
неудачам. Однако нельзя забывать, что врач должен обладать вы-
соким уровнем речевой компетенции. 
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2. ОТДЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ 
 
 
 
 
 
УДК 811.161.1+811.162.1 
 

З. Л. Новоженова  
 

ЧТО И КАК У РУССКИХ ПО-ПОЛЬСКИ? 
 
В статье рассматривается функционирование наречия по-польски в русском 
национально-языковом дискурсе. Эмпирической базой исследования явля-
ется обширный материал Национального корпуса русского языка. Анализ 
текстовых употреблений словоформы по-польски показывает дополнитель-
ные текстовые смыслы исследуемого слова, которые выявляют некоторые 
стереотипы поляков в русской культуре.  
Ключевые слова: слово по-польски, Национальный корпус русского языка, 
русский дискурс, дополнительные смыслы, стереотипы. 
 

Z. L. Novozhenova 
 

WHAT AND HOW DO RUSSIANS DO PO-POLSKI? 
 
The article deals with the usage of the adverb po-polski in Russian national dis-
course. The research is based on the extensive materials of the National Russian 
Language Corpus. The analysis of the textual usages of the word form po-polski 
shows the additional textual meanings of this word which reveal some Polish ste-
reotypes in Russian culture. 
Key words: adverb po-polski, National Russian Language Corpus, Russian dis-
course, additional meanings, stereotypes. 
 

Ответить на вопрос, что же у русских по-польски, мы попы-
таемся с помощью анализа функционирования в русском дискур-
се словоформы по-польски. Дискурс в данном случае понимается 
как совокупность текстов, формирующих национальное комму-
никативно-речевое пространство с характерными для данного 
языкового сообщества социально-речевыми практиками и языко-
вой картиной мира. 

Ответ на этот вопрос может быть любопытен и поучителен. 
Можно предположить, что он позволит проследить некоторые за-
кономерности присутствия чужой (польской) культуры в «собст-
венном» русском культурно-речевом пространстве, выявить осо-
бенности как чужой, так и собственной культуры, понять специ-
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фику отношений между этими культурами, даст возможность вы-
яснить некоторые механизмы межкультурных взаимодействий (в 
их зависимости от социально-исторического контекста), основан-
ных, как правило, на фундаментальной оппозиции «свой-чужой»; 
поможет определить некоторые стереотипы представления о поля-
ке в русской культуре и некоторые особенности межъязыковых 
взаимодействий польского и русского языков в едином дискурсе. 
Есть надежда, что чужая (польская) культура поможет выйти за 
пределы своего культурного круга и обнаружить те глубинные 
культурные различия, которые, как правило, в межкультурной 
коммуникации являются неосознанными. Осознание своего куль-
турного своеобразия, как известно и как это часто подчеркивается 
учеными, проявляется только в присутствии чужой культуры. Тео-
ретики межкультурной коммуникации единодушны во мнении, что 
«особенности национального менталитета проявляют себя только 
в присутствии другого менталитета» [Денисова, 2003: 15]. 

Словоформа по-польски с точки зрения структурно-
семантической характеризуется следующим образом: в «Новом 
толково-словообразовательном словаре русского языка» данное 
наречие квалифицируется как качественно-обстоятельственное 
[Ефремова, 2000]; «Русская грамматика-80» определяет подобного 
типа наречия как неместоименные, по лексическому значению – 
собственно-характеризующее наречие образа действия, образован-
ное от прилагательного польский префиксально-суффиксальным 
способом [Русская грамматика, 1980]. Как правило, наречие по-
польски вступает в словосочетательные связи с глаголом, образуя 
глагольно-наречные (адвербиальные) словосочетания. Это наре-
чие может сочетаться и с именами: с существительными оно об-
разует субстантивно-адвербиальные словосочетания (воспитание 
по-польски), где словоформа по-польски является несогласован-
ным определением (воспитание какое?). Лексическое значение 
данной словоформы в [Ефремова, 2000]: 1. Так, как свойственно 
полякам, как характерно для них или для Польши; 2. На польском 
языке. 

Как и во всякой лексической единице, значение данной сло-
воформы позволяет обозначить смысловое содержание тех фраг-
ментов действительности, в номинации которых она участвует. 
Словосочетательные комбинации с данной словоформой, которые 
образуются в тексте, дают дополнительные смыслы. 

Эмпирической базой нашего исследования является мате-
риал, собранный с использованием размещенной в Интернете 
информационно-справочной системы Национальный корпус 
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русского языка, той его части, которая называется «Основной 
корпус» (www.ruscorpora.ru). Хронологически диапазон мате-
риала основного корпуса охватывает тексты с середины XVIII до 
середины XX в. и современные тексты с середины XX до начала 
XXI в. Основной корпус на 27.12.2012 г. представлен 76882 тек-
стами, 17574752 предложениями и 209198275 словоупотребле-
ниями. В основном корпусе русского языка было обнаружено 
212 документов, в которых отмечено 363 вхождения словоформы 
по-польски. Данная словоформа отмечена у 155 авторов в худо-
жественной, публицистической, учебно-научной, церковно-
богословской сферах функционирования. Жанровый разброс ти-
пов текстов с данной словоформой также довольно разнообра-
зен: это романы, мемуары, повести, дневники, записные книжки, 
очерки, рассказы, статьи, монографии, информационные сооб-
щения, заметки, интервью, эссе, лекции, автобиографии, анекдо-
ты (в последних – только по одному словоупотреблению слово-
формы по-польски). Тематика основных текстов документов в 
классификации корпуса определяется как размытая (в рубрике 
значение текста стоит слово нет). В тех случаях, когда темати-
ческие характеристики текстов с наречием по-польски названы, 
отмечается следующая тематика: политика и общественная 
жизнь, наука (история) и технология, частная жизнь, искусство и 
культура, армия и вооруженные конфликты. График распределе-
ния словоформы по годам, помещенный в корпусе, показывает, 
что пик частотности данной словоформы приходится на 50-е гг. 
XIX века, а конкретно на 1849 г., что, безусловно, объясняется 
фактами историческими: активное обсуждение в русском обще-
стве (что не могло не найти отражения в текстах / дискурсе этого 
периода) «польского вопроса». Внимание к нему было вызвано 
революциями в Галиции, в Княжестве Познанском, восстанием 
во Львове 1848 г. Польские события происходили на фоне (и бы-
ли с ними связаны) европейских революций 1848–1849 гг., полу-
чивших наименование «Весна народов» [Европейские револю-
ции, 2001; Тымовски и др., 2004].  

Наш анализ выявил, что наиболее объемную группу слово-
употреблений со словоформой по-польски составляют словосоче-
тания с глаголами говорения и мышления. Среди них наиболее 
частотными являются словосочетания со стержневыми глаголами 
говорить, разговаривать, сказать, спросить, отвечать.  

В целом материал корпуса дает широкую гамму лексическо-
го состава глаголов говорения и мышления, сочетающихся с на-
речием по-польски: отрапортовать, обратиться, сказать благо-



137 

дарность, говорить, выучиться, понимать, резать, разуметь, 
спросить, читать, называть, застрекотать, отвечать, черты-
хаться, общаться, уметь, выговаривать, шептать, думать, вос-
хищаться, изъясняться, кричать, доказывать, петь, лепетать, 
прочесть, бормотать, обсуждать, ужасаться, вопиять, бол-
тать, восхищаться, учиться, звучать, сниться, заниматься, пе-
реучиваться, учиться, запеть, выругаться, (не) понимать, вы-
крикивать, знать, объяснять, приветствовать, заорать, изви-
ниться, хвалить, возразить. 

Именно в сочетании наречия по-польски с глаголами гово-
рения выявляются важные закономерности не только межкуль-
турных контактов, но прежде всего межъязыковых отношений в 
определенных коммуникативно-речевых ситуациях. При этом 
межъязыковой контакт обнаруживается в русскоязычном тексте и 
фиксируется со стороны русскоязычного автора как участника 
коммуникативно-речевой ситуации, в которой он выступает либо 
как адресат, либо как наблюдатель коммуникативного акта с уча-
стием чужого (польского) языка. Таким образом, смыслообра-
зующую функцию словоформа по-польски выполняет также в 
текстах, описывающих ситуацию, где часть коммуникации осу-
ществляется на иностранном языке.  

В тексте / дискурсе чужой (польский) язык может обнару-
живаться разными способами. Во-первых, автор может сигнали-
зировать читателю, вводя в текст наречие по-польски, что в опи-
сываемой им коммуникативной ситуации присутствует двуязы-
чие. Автор в этом случае называет чужой (польский) язык и кон-
статирует факт говорения на иностранном (польском) языке: Ма-
рек, не выпуская её спасительной ручки, застрекотал по-
польски (Улицкая); Под солдатской шинелью у него бьется со-
звучное колонне сердце, и Корчагин отвечает тихо по-польски 
(Н. Островский); (...) он замолчал и на вопросы Мостовского от-
вечал кратко, по-польски (Гроссман); Дома он говорит только 
по-польски со своими родителями (Беляев); Мужчина обратился 
к официантке по-польски, та с улыбкой выслушала его и тут 
же принесла заказ (Алешин); От волнения она заговорила по-
польски, слезы душили её (Богомолов); По-русски девочка обща-
лась только с друзьями, дома же – только по-польски (Изгар-
шев, Пилявская). 

Во-вторых, сигнализируя наречием по-польски о наличии 
двуязычия в коммуникативной ситуации, автор часто оформляет 
польскую речь в «русском переводе», дает своего рода «услов-
ную» польскую речь: В тени деревьев их уже поджидают Рош-
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фор и Лимбург на лошадях. – Открывайте ворота, – кричит по-
польски незнакомец (Радзинский); – Десять человек мужчин – ко 
мне! – крикнул он толпе беженцев по-польски (Ратушинская); Ад-
рес учителя все же постарался записать, несмотря на протес-
ты жены, которая говорила ему по-польски: Все это ты на свою 
голову делаешь (Гельфанд); Не бойся, – ответила бабушка по-
польски. – Они грешники (Паустовский); А он по-польски объясня-
ет: «Извините, говорит, вы не доктор, вам стрелять надо» (Ко-
жевников). 

В-третьих, довольно редко в материале корпуса отмечены 
примеры, когда речевая ситуация говорить по-польски сопровож-
дается введением в русский текст польской речи, оформленной 
чаще всего как транслитерация или (редко) польской графикой 
(латиницей). Присутствующие в тексте языковые единицы, 
оформляющие польскую речь, являются иноязычными вкрапле-
ниями, которые выполняют в тексте различные функции: харак-
теристики персонажа, создание национально-исторического ко-
лорита, прагматическую и компенсирующую функции [Новоже-
нова, 2012: 40]: – Цо? – возразил по-польски пан Плохоцкий. Их 
оживленную, с пикировкой, беседу прервал гул пушечных выстре-
лов (Шишков); – Песья девка, курва! – заорал он по-польски. Уда-
рил коленкой Зою в поясницу (А. Н. Толстой); – Окропне, окропне! 
– шепотом ужасался по-польски Парчевский (Шишков); – Банде-
рольные спички, ваше сиятельство, узаконены, а все другие за-
прещены, а вы изволите видеть (он поднял коробочек и прочитал 
по-польски) «Zapalki Poltaka w Wiedniu» – запрещенное, ваше 
сиятельство (Лесков); – Значит, пан муви по-польску: «бардзо 
добжэ». – Я говорил когда-то по-польски. – Ну, а что у нас в уни-
верситете? (Лесков); – Матка Боска, матка Боска! – вопияла 
она уж по-польски. Бакланов чувствовал, что он бледен, как 
смерть (Писемский). 

Иная модель присутствия чужого (польского) языка в рус-
ском дискурсе связана с ситуацией выяснения «как это по-
польски». В этом случае содержательная составляющая речевой 
коммуникации требует присутствия языковых параллелей. Не-
ожиданным результатом наших наблюдений является довольно 
частая, хотя и непостоянная, приблизительность приведенных 
русскими польских соответствий. Это проявляется в неточности 
воспроизведения звукового оформления облика слова, фразы, в 
неточности приведенной грамматической формы или в ошибоч-
ности лексического соответствия: прийди – по-польски явись; на-
сморк – по-польски аллергия; тоска – по-польски тенскнота; па-
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ровоз – по-польски потяг; магазинер значит по-польски склад-
ской сторож; черепаха – по-польски жолв; экскурсии – выцечки; 
по-польски rad означает доволен, обрадован; свинец – олов; дра-
кон – смок; луг – по-польски блонь; граф по-польски грабя и хра-
бя; у костра – по-польски огнийско; воробей – врубель; место – 
по-польски город-посад; забастовка – по-польски strajk; зазубри-
на или по-польски щербец: Знаете, как по-польски «тоска»? 
«Тенскнота» (Галкина); Наверное, чтобы не пугать народ мрач-
ным грядущим, название романа великого провидца Станислава 
Лема, описывающего основные угрозы ближайшего будущего, на 
русский перевели как «Насморк», тогда как по-польски он назы-
вается именно «Аллергия» (Быков, Деркач). 

Наречие по-польски может также фиксировать факт владе-
ния польским языком, которое проявляется как определенные ре-
чевые умения: умение понимать, говорить, читать, писать. Для 
обозначения данных умений используются те же глаголы говоре-
ния, мыслительно-речевых действий: говорила, выучилась (гово-
рить), научилась прилично изъясняться, понимала, знала несколь-
ко слов, разумела, читал, писал. Однако в данных случаях глаголы 
выступают в высказываниях, реализующих модели предложения 
со значением характеризации / состояния. Прагматический фон 
высказывания (необходимость выражения определенного значе-
ния) проявляется в обобщенной референтности предикатной 
группы. В данных предикатах процесс представлен как неограни-
ченный временными рамками (перфективно-процессуальная 
функция), и при таких предикатах невозможны объектные актан-
ты [Новоженова, 2003]: Писал по-русски, частично по-польски и 
по-французски (Кичин); «Меня не надо думать. Меня надо чувст-
вовать». Вацлав Нижинский глазами его дочери, внучки и автора 
нового фильма по его дневникам (Известия, 17.10.2001); Брат и я 
тоже говорили по-польски, знали разговорную французскую речь, 
а по-русски говорили только вне дома (Пилявская); Моя мама до 
конца своих дней думала по-польски, переводила мысль на русский 
и говорила с очень сильным польским акцентом (Пилявская). 

Иные смыслы появляются в сочетаниях наречия по-польски 
с глаголами действия и движения: одеваться по-польски; стричь 
волосы по-польски; танцевать по-польски; козырнуть двумя 
пальцами, по-польски; воспитать по-польски. Здесь качествен-
но-обстоятельственное наречие по-польски проявляет значение 
‘так, как характерно для поляков или для Польши’. В сочетании 
с наречием по-польски глаголы действия и движения выявляют 
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культурно-этническое своеобразие поляков, которое либо прояв-
ляется в их материальной культуре, либо является проявлением 
особенностей нравов, обычаев и принятых административных и 
бытовых норм.  

Указание на национально-культурную специфику нравов и 
обычаев, а также внешнего вида поляков в русском дискурсе при-
сутствует прежде всего в документах XIX в. (т. е. когда внешняя 
самобытность поляков и их обычаев была наблюдаема и хорошо 
осознаваема русскими), либо в исторической прозе позднейшего 
времени, когда необходимо воссоздать историческую обстановку.  

Одеться (одетый / убранный) по-польски: для русских 
польское убранство ассоциировалось с жупаном и кунтушем. 
Шляхтич должен быть одет в кунтуш, жупан, цветные сапоги, 
опоясан кушаком и быть при сабле. Второй вид костюма, который 
мог бы быть обозначен как польский, – это костюм сарматский; 
он был связан со специфической шляхетской идеологией и куль-
турой XVI–XVIII вв. и отличался своеобразием: Одетый по-
польски, боюсь привлечь внимание слишком многих любопытных 
(Радзинский); И сам царь одевался по-польски, когда веселился и 
танцевал со своими гостями (Костомаров); Два молодые франта, 
одетые по-польски, начали приставать к девицам (Булгарин); 
Лев Александрович Нарышкин, для шутки, убедил мою матушку 
одеть меня по-польски, в кунтуш и жупан (Булгарин). 

Стричь волосы по-польски: При дворе московском стали 
входить польские обычаи, начали носить кунтуши, стричь волосы 
по-польски и учиться польскому языку (Костомаров). М. Н. Мерца-
лова в своей монографии «Костюм разных времен и народов» 
(1996 г) пишет: «Самой распространенной прической поляков 
были коротко остриженные волосы или бритая голова. Такие 
прически они позаимствовали у турок». Шляхта носила короткую 
прическу и усы. Можно только добавить, что такой тип прически 
был частью сарматского облика.  

Танцевать по-польски: А для екзерциций солдатского 
строю еще в малых своих летах обучился от одного стрельца, а 
по барабанам со старосты барабанщиков Стремянного полку, а 
танцевать по-польски с одной практики в доме Лефорта (Кура-
кин). За словосочетанием танцевать по-польски для русских 
скрываются прежде всего их представления о национальных 
польских танцах. Это могут быть краковяк, полонез, мазурек (ма-
зурка), т. е. польские национальные танцы в том объёме, в кото-
ром они были знакомы русским.  
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Козырнул двумя пальцами по-польски: Отрапортовала 
она и непроизвольно, сама, видимо, не заметив, что сделала, ко-
зырнула двумя пальцами, по-польски (Рыбаков). С первого взгляда 
это совсем незначительная, но очень заметная для русских осо-
бенность отдавать честь не всей ладонью, а только двумя пальца-
ми, которая тоже оказалась зафиксированной в русской языковой 
картине мира как польская черта. Воспитать по-польски: Но и 
то правда. Одна была робка, неопытная девица; а другая вдова, 
притом – воспитанная по-польски (Нарежный). Это словосочета-
ние совмещает в себе значения физического и ментального воз-
действия на человека. Словосочетание воспитанная по-польски 
обнаруживает стереотипы, относящиеся к духовной сфере жизни 
поляков, и в русском публичном дискурсе оно фиксирует пред-
ставления о польском воспитании как воспитании в католицизме 
и патриотизме.  

Следующая группа сочетаний глаголов действия и движе-
ния с наречием по-польски характеризует и называет те особен-
ные черты характера и менталитета, которые русские оценивают 
как свойственные именно полякам: лихо, по-польски, притопнуть 
каблуком; ловко, фантастично по-польски закрутить усы: О да, 
это польские глаза, красивые, серые, навыкате, и усы польские, 
так щегольски и не казенно, по-немецки, нет, ловко, фантастич-
но, по-польски закрученные усы (Репин); И лихо, по-польски при-
топнув каблуком, Алексей Алексеевич протягивал шляпу (Хармс). 
Дополнительные смыслы в наречии по-польски возникают в ре-
зультате контекстной синонимии: лихо – по-польски; ловко, фан-
тастично – по-польски.  

Особенности русского понимания польского менталитета 
проявляются и в сочетаниях глаголов поведения и интересующего 
нас наречия по-польски: своевольничать по хозяйству по-польски; 
последний сильно по-польски горячился: Говорят, последний силь-
но по-польски горячился, протестовал, но ничему не вняли и при-
нудили брать паспорта (Козлов); Действительно, он не умен и 
привык у Ржевусского своевольничать по хозяйству и по-польски 
(Игнатьев). 

Глаголы поведения горячиться и своевольничать (своеволь-
ничать – ‘поступать по своей прихоти, без разрешения, совершать 
по произволу’, горячиться – ‘действовать или говорить в возбуж-
денном состоянии’) [Ефремова, 2000], имеющие оценочно-
характеризующий компонент значения, в контексте получают 
конкретизацию ‘по-польски’. Необходимо отметить, что данные 
черты характера поляков являются проявлением определенных 
стереотипов, сложившихся в русской культурно-языковой картине 
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еще в XIX в. Консервативными и либеральными историками от-
мечалась и по-разному интерпретировалась такая славянская чер-
та поляков, как максимализм. Некоторые видели сарматское 
влияние в склонности поляков к буйству, в неумеренной фантазии 
и необузданной свободе. Большинство отмечали недостаток 
сдержанности, благоразумия, долготерпения, рассудительности, 
здравого смысла и холодного расчета. Вообще русские, особенно 
в XIX в., видели двоякость (амбивалентность) характера поляков: 
в целом констатировали «в польском характере легкомыслие и 
добродушие, а также фантазерство, легкое уклонение от истины, 
происходящее от живости чувств и воображения» [Фалькович, 
http://nnmoiseev.ru/st0015.htm]. 

В нашем материале отмечено небольшое количество приме-
ров сочетания наречия по-польски с именами существительными и 
прилагательными. Как уже указывалось, в случае сочетания с име-
нами наречие получает синтаксическую функцию определения 
(какой/-ая, -ое, -ие) и в контексте проявляет дополнительные 
смыслы: по-польски элегантен; кресты по-польски мелодрамати-
чески огромны; слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски; 
доброжелательный и не по-польски щедрый, остроумен по-
польски: – Рокоссовский, – рассказывала мне Никритина, – по-
польски элегантен. Несмотря на свой громадный рост (Мариен-
гоф); И вот опять навстречу моему автомобилю побежали три-
жды знакомые поля Галиции с польскими кладбищами, на кото-
рых кресты по-польски мелодраматически огромны (Шкловский); 
Плачущая полька, племянница, просящая, чтобы ей вернули тел-
ку, слезы и кокетливая улыбка, совсем по-польски (Бабель); – Это 
как называется? Остроумием по-польски? – криво улыбаясь, 
спросил Половцев (Шолохов). 

Такая оценка поведения, свойств, присущих полякам, а так-
же качеств предметов и самих предметов, включенных в польское 
«пространство» и получающих национальную смысловую «до-
бавку», всегда опирается на существующие в русском культурно-
языковом сообществе соответствующие стереотипы, часто не-
осознанные.  

Какие же особенности национального характера проявляют-
ся в анализируемых нами контекстах? По-польски – это значит 
лихо, фантастически ловко, элегантно, щегольски, остроумно, 
мелодраматично, противоречиво (слезы и улыбка), горячо, скупо. 
Как мы видим, анализ контекстов позволяет установить доста-
точно положительный и в некотором роде романтизированный 
образ поляка у русских, что вступает в противоречие с расхожим 
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мнением о том, что в русской культуре преобладают негативные 
стереотипы поляков. Прав профессор А. В. Липатов, известный 
российский полонист, слова которого сочувственно приводит 
Славомир Поповски в журнале «Новая Польша»: «Русских, – ут-
верждает Липатов, – всегда привлекало в поляках то, чего не хва-
тало им самим [Поповски, 2003]. 

Наконец, последняя группа контекстов с наречием по-
польски относится к кулинарной сфере. В нашем материале интер-
нет-обсуждений кулинарных рецептов (http://www.kakprosto.ru/ 
kak-52313-kak-prigotovit-rybu-popolski/2013/09/03) отмечены сле-
дующие номинации: бигос по-польски, рыба по-польски, судак по-
польски, карп по-польски, треска по-польски, хариус по-польски, 
сиг по-польски, мясо по-польски, цветная капуста по-польски, 
фляки по-польски: Знаете, и время теперь такое, что на рюмку 
позывает. А тут замечательно готовят фляки по-польски. Пра-
во, не завернем ли? (Куприн); Это хозяйка разогревает на ма-
шинке бигос по-польски из капусты, свиного сала и колбасы с 
громадным количеством перца и лаврового листа (Куприн); Это 
единственное наше правомерное требование: не отдельного но-
мера в гостинице, а прихода собеседника вовремя, не судака по-
польски в рабочей столовой, а перепечатки нужного нам доку-
мента (Аграновский); И если вы вздумаете приготовить гуся с 
яблоками, или утку с квашеной капустой, или бигос по-польски, 
всюду пареная брусника будет желанной гостьей (Логинов); – 
Вот хорошее блюдо «Мясо по-польски», ничем не уступает ему 
«Куриное филе с ананасами» (Колесниченко); Здесь были украин-
ские галушки и горилка, чувашский чапан, рыба по-польски (Би-
ушкин). В качестве традиционных блюд польской кухни русские 
знают прежде всего бигос и фляки. Они остаются в границах поль-
ской культуры, и их наименования воспринимаются в тексте как 
знак чужеродности (чуждости). Другие наименования блюд, кото-
рые включают наречие по-польски (рыба, судак и т. д.), являются 
названиями популярных блюд русской кухни. «В кулинарии тер-
мин по-польски используют для обозначения легких блюд, приго-
товленных из отварных овощей или рыбы. Готовый продукт по-
сыпают яйцом, зеленью и поливают сухарным соусом. Рецепт 
можно усложнить добавлением дополнительных ингредиентов, а 
можно сделать диетическим» (http://www.kakprosto.ru/). Как пока-
зал анализ, во всех рецептах рыбных блюд, которые определяют-
ся наречием по-польски, присутствует прежде всего мелко наре-
занное крутое яйцо и сливочное масло. Интересно, что рецепт 
приготовления карпа по-польски не укладывается в эту схему: 
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карп по-польски представлен как традиционно польское рождест-
венское блюдо. В найденном нами единственном в Интернете 
русском рецепте читаем: «В Польше на рождественском столе 
обязательно стоит двенадцать блюд с незыблемым правилом: ни 
в одном не должно быть мяса. "Глава" стола – карп, который 
считается символом семейного благополучия». Рецепт карпа 
по-польски весьма сложен как со стороны состава (в него входят 
морковь, масло, лук, мука, лавровый лист, гвоздика, лимонный 
сок, миндаль, изюм), так и со стороны технологии изготовле-
ния. Надо отметить, что в целом кулинарный дискурс со сторо-
ны номинации (напомним хотя бы польские pierogi ruskie и ryba 
po grecku) дает неожиданные эффекты межкультурных взаимо-
действий.  

Подводя итог, можно сказать, что чужая культура «мерцает» 
в русском национальном дискурсе, обнаруживается в русской 
языковой картине мира через различные языковые средства. В 
нашем случае наречие по-польски, функционируя в дискурсивном 
пространстве, постоянно привлекает наше внимание к польской 
культуре, настойчиво возбуждает в русском сознании оппозицию 
свой – чужой, транслируя сведения о чужой культуре, формируя и 
закрепляя наши представления о ней. Исследованная нами сло-
воформа по-польски, хотя и не представляет масштабного языко-
вого явления, однако при системном анализе и она может стать 
тем магическим кристаллом, который позволяет выявить важные 
закономерности функционирования языковых единиц как части 
дискурса, проявляющих некоторые социально-культурные осо-
бенности языкового существования нации и её способность к 
реализации взаимоотношений с другой нацией в рамках своего 
собственного национального дискурса.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИНТЕРВЬЮ НА ОСНОВАНИИ 
РАЗЛИЧИЙ В РОЛИ И РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ ИНТЕРВЬЮЕРА 

 
В статье предпринята попытка представить полевую структуру жанра интер-
вью на основании роли журналиста и его коммуникативного поведения в 
диалоге. Компетентность интервьюера наиболее очевидна в тех интервью, 
которые мы условно отнесли к ядерным. Продемонстрирована речь журна-
листа в одном из интервью ядерного типа. 
Ключевые слова: интервью, печатные СМИ, роль журналиста, ядро поля, 
выразительные средства, компетентность. 
 

E. B. Sahnova 
 

CLASSIFICATION OF THE INTERVIEW ON THE BASIS 
OF DIFFERENCES AND THE ROLE OF VERBAL BEHAVIOR 

OF THE INTERVIEWER 
 
The article presents an attempt to present the field structure of the interview ge-
nre based on the role of a journalist and his communicative behavior in the dialo-
gue. The competence of the interviewer is most evident in the interviews which 
we define as kernel ones. The speech of the journalist in one of the kernel inter-
views is shown. 
Key words: interview, published mass media, journalist’s role, the core of the 
field, expressive means, competence. 
 

Профессия журналиста требует большого количества компе-
тенций: коммуникативной компетенции как основной, общекуль-
турной, юридической, желательны it-компетенции, знание психо-
логии. Необходима и собственно журналистская компетенция, ко-
торая, в числе прочего, предполагает умение соотносить свой 
текст с его местом в системе жанров, знание особенностей вы-
бранного жанра [Кормилицына, Сиротинина, 2011]. 
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Жанр интервью отличается активностью и регулярностью 
появления в СМИ и в последнее десятилетие находится в центре 
внимания лингвистических исследований (см., например, работы 
Т. И. Поповой, М. М. Лукиной, Е. И. Голановой, Э. М. Ножкиной 
и др.). Основополагающими признаками интервью признаются: 
1) целенаправленность беседы для её распространения в СМИ; 
2) интервьюируемый – общественно значимая фигура; 3) непо-
средственное общение собеседников; 4) вопросно-ответный ком-
плекс; 5) двуадресность – предназначенность для информирова-
ния и воздействия не только на участников диалога, но и на чита-
теля (зрителя, слушателя) [Иванова, 2009]. Анализ существую-
щей научной литературы по интервью показывает, что внимание 
исследователей сконцентрировано, с одной стороны, на практиче-
ских рекомендациях журналистам, стратегиях и тактиках вы-
страивания диалогов, технологиях их проведения; а с другой сто-
роны – на отделении жанра интервью от других публицистиче-
ских жанров, определении его отличительных особенностей, ана-
лизе общей структуры и отдельных структурных элементов ин-
тервью, типологии интервью в зависимости от темы и цели бесе-
ды. Однако кроме традиционной классификации интервью на ин-
формативные, экспертные, проблемные, интервью-«знакомства» 
(портретные, разоблачающие, «звездные») [Шостак, 1998: 44], 
можно представить и иную классификацию, основанную на роли 
интервьюера в структуре интервью. Задача статьи – показать за-
висимость типа интервью от роли журналиста, его коммуника-
тивного поведения, а следовательно, и от его компетентности. 

Традиционно считается, что журналист лишь посредник 
между аудиторией и интервьюируемым: он не должен вмеши-
ваться в ответ интервьюируемого, дополнять его, комментиро-
вать, высказывать собственное мнение. В задачи журналиста вхо-
дит выбор собеседника в интересах аудитории, определение ос-
новной темы разговора, стратегии и тактик ведения диалога, вы-
страивание композиции вопросов, установление подходящей то-
нальности общения, поддержание естественной логики развития 
диалога, а также, возможно, создание определенного образа ин-
тервьюируемого. Но анализ газетных интервью показывает, что 
не во всех текстах функция журналиста сводится лишь к форму-
лированию «правильных» вопросов: различия в коммуникатив-
ном поведении журналистов, их роли в интервью существенны. 

Возможно представить различные типы газетных интервью 
в виде поля. Основным критерием для их разграничения будем 
считать роль интервьюера (только задающего вопросы или актив-
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ного участника) и соответственно разную степень свободы жур-
налиста в выражении своих мнений. Ядром этого поля считаем 
интервью, в которых роль журналиста максимальна. В своих пре-
дыдущих статьях я условно называла такие тексты околокласси-
ческими интервью, но, поскольку именно в них фигура интер-
вьюера приобретает наибольшую значимость и журналист имеет 
возможность проявить свои знания и умения, теперь они мной 
включаются в ядерные. Для таких газетных интервью характерно, 
но необязательно объединение следующих признаков: 

1. Объемное пространное предисловие вместо традицион-
ной довольно жестко структурированной врезки, как правило, от-
вечающей на вопросы о чём интервью? с кем? иногда где? когда? 
в каких условиях? (Ср. врезку Открытость архивов, единый 
школьный учебник истории, трудность осмысления трагических 
страниц ХХ века – эти темы наш корреспондент обсуждает се-
годня с директором российского архива социально-политической 
истории Андреем Сорокиным (РГ, 10.07.2013) и предисловие 
Только что вернулась из Карловых Вар, где отдыхают в основном 
россияне. Разговоры по вечерам в фойе отеля сплошь о том, как 
хорошо лечиться за рубежом и как лучше не попадать в россий-
ские больницы. А тут одна москвичка рассказала, что когда у ее 
мамы случился тяжелый сердечный приступ, ее на «скорой» 
увезли в Боткинскую больницу: «Палата на шесть человек, удоб-
ства в коридоре». Слушатели дружно прокомментировали: 
«Кошмар». Москвичка возразила: «Маме установили стент в ко-
ронарную артерию, и через неделю она уже была дома. А еще че-
рез три дня вышла на работу». Об этом рассказала главному 
врачу Боткинской больницы доктору медицинских наук, профес-
сору Владимиру Яковлеву (РГ, 21.06.2013). 

2. Вопросы интервьюера, которые могут приобретать форму 
объёмной, структурно-семантически сложной реплики. А. В. Ко-
лесниченко пишет, что в интервью на ответы гостя отводится 
70–90% текста, соответственно, на вопросы интервьюера – 10–30% 
[Колесниченко, 2008: 53]. В приведенном ниже в качестве приме-
ра интервью с Е. Евтушенко (РГ, 18.07.2013) журналистский текст 
занимает 37%. 

3. Активное выражение «Я» журналиста. Кроме прямых во-
просов, реплики журналиста могут выражать согласие / несогла-
сие с позицией собеседника, собственное мнение как реплику-
стимул: Интервьюируемый (далее И. – Е. С.). <…> Мне кажется, 
мы понемногу приходим к пониманию того, что при оценке ус-



148 

пешности того или иного социального проекта главным все-таки 
является допустимый уровень человеческих потерь <…> – Жур-
налист (далее Ж. – Е. С.). Согласна, но эту «допустимость» в 
тоталитарном и демократическом государстве интерпретиру-
ют по-разному; Ж. Сейчас в моду входит термин «модернизация 
сознания» – применительно к формированию в обществе отно-
шения к событиям 1917 года и последующим катаклизмам. Он, 
как мне представляется, пугающе технологичен и, что еще бо-
лее опасно, подразумевает манипуляции массовым сознанием. – 
И. Соглашусь с Вами: «модернизация сознания» – довольно опас-
ный термин <…>; И. <…> на подсознательном уровне отвергаем 
рефлексию об историческом прошлом – она в известном смысле 
убийственна. – Ж. Я не думаю – она сродни медицинской привив-
ке. Болезненна, но необходима. – И. Хорошо, уточню: она кажет-
ся многим саморазрушительной <…> (РГ, 10.07.2013). 

4. Возможны «лирические отступления» журналистов: Про-
винция… Я недавно вернулась из Красноярского края. По Енисею 
– великой красивейшей русской реке – сейчас ходят всего 3-4 кру-
изных судна постройки 50-х годов прошлого века. Они в хорошем 
состоянии, но парк не обновляется. Чтобы доставлять ино-
странцев в уникальные уголки Сибири, просто нет судов. То же – 
с Черным морем. Его просторы бороздят новые лайнеры италь-
янских компаний. Получается, что они могут возить иностран-
цев в Сочи, Пицунду, Ялту, а мы – нет <…> (РГ, 10.07.13). 

5. Возможны реплики-сообщения вместо традиционных для 
интервью реплик-вопросов: Подождите, но теперь работодате-
ли, все-таки опубликовавшие объявления дискриминационного ха-
рактера, должны быть оштрафованы. Прописаны и размеры 
штрафов: физлицам придется заплатить от 500 руб. до 1 тыс. 
рублей, а юрлицам – 10-15 тыс. рублей (РГ, 18.07.2013). 

В «Российской газете» постоянным структурным элементом 
интервью является графически выделенная рамкой вставка «Ак-
цент». Крупным шрифтом в ней печатаются ключевые фразы ин-
тервьюируемого. Но в интервью «Лечить по Боткину» в эту 
вставку вынесены слова журналиста Боткинская – это бренд. 
Как, скажем, Большой театр или Третьяковская галерея (РГ, 
21.06.2013), что, на наш взгляд, также свидетельствует о значимо-
сти фигуры интервьюера. 

Интервью, которые объединяют в себе все вышеперечис-
ленные признаки, нечасто встречаются в газетах, но довольно 
распространены на радио (например, «От первого лица» Н. Бех-
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тиной на «Радио России). В науке нет единой точки зрения, как 
квалифицировать подобные тексты – как беседы или как интер-
вью. Е. И. Голанова называет подобные публичные диалоги на 
радио и телевидении беседами и говорит о возможности выде-
лить следующие их разновидности: информационная, сюжетная, 
интеллектуальная, беседа-портрет. При этом исследователь ука-
зывает на то, что до сих пор беседа как журналистский жанр ос-
таётся в «тени» интервью, но её отличают необязательность во-
просно-ответной формы построения, отсутствие жесткой струк-
туры, более медленный темп обмена репликами-высказываниями, 
большая величина этих реплик, с чем связана и большая слож-
ность их построения, «автокомментирование», активное контак-
тирование (использование обращений, формул вежливости, мо-
дальных слов и т. д.), активное включение в свое высказывание 
разных форм чужой речи, а также отличие в роли реплики-
стимула, которая состоит не «только и не столько в простом "за-
просе" информации (как в интервью), сколько в выстраивании 
тематической и коммуникативной перспективы текста, представ-
лении проблемы и побуждении к ее рассмотрению» [Голанова, 
2012: 92]. Т. В. Лебедева, говоря о радиоинтервью, предостерега-
ет от синонимичного употребления терминов «беседа» и «интер-
вью»: «Делать этого не следует, поскольку, во-первых, интервью – 
это получение информации от одного лица, а беседа предполагает 
обмен мнениями, положение собеседников при котором равно-
значно. Во-вторых, интервью всегда состоит из двух основных 
структурных элементов: вопросов, задаваемых журналистом, и 
ответов компетентного лица на эти вопросы. В беседе же каждый 
участник может и задавать вопросы, и отвечать на них, кроме то-
го, беседа может существовать и вне вопросно-ответной формы» 
[Лебедева, 2012: 29]. Мы все же относим подобные журналист-
ские тексты к жанру интервью на основании того, что централь-
ной фигурой в них остается интервьюируемый. 

Условно околоядерными в структуре поля интервью будем 
считать «классические» интервью, которые отличаются жесткой 
вопросно-ответной формой, типовой композицией (зачин – ос-
новная часть – концовка). Роль журналиста в таких интервью су-
жается – он становится только посредником между аудиторией и 
героем интервью. Интервьюер должен ограничивать себя в ком-
ментариях, перебивках, добавлениях. Уточнения и пояснения 
возможны только в том случае, если они необходимы для верной 
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интерпретации слов героя массовым адресатом. Выражение соб-
ственной позиции (личного мнения журналиста) не характерно. 
Подробный анализ классического интервью см. [Сахнова, 2013]. 

Ближней периферией интервью, как нам представляется, 
можно считать интервью-полилоги. Такие тексты редко встреча-
ются на газетных полосах. В качестве примера обратимся к ин-
тервью «Геббельс завидовал Ремарку» (РГ, 14.08.13). С точки зре-
ния композиции, фреймовой структуры, формы журналистских 
реплик – это классическое экспертное интервью. Отличие лишь в 
том, что журналист интервьюирует не одного, а двух интервьюи-
руемых. При этом столкновения мнений интервьюируемых не 
происходит. Роль журналиста в интервью-полилогах незначи-
тельна, основная задача – дать возможность высказаться собесед-
никам при минимальном выражении своего «Я». 

С позиции роли журналиста в разговоре дальней перифери-
ей можно считать рекламные интервью. Такие тексты отличаются 
от всех рассмотренных ранее своей сверхзадачей – маркетинговой 
направленностью, формированием спроса на определенные това-
ры или услуги. Как отмечает Г. В. Бобровская, оформление газет-
ной рекламы как интервью с известной личностью оказывается 
эффективным способом воздействия: «Реклама-интервью являет-
ся ярким примером аргумента к авторитету. Мнение звезды, рас-
сказывающей о преимуществах того или иного объекта рекламы, 
оказывает стимулирующее мотивирующее действие на массового 
адресата» [Бобровская, 2011: 28]. Понятно, что задача журнали-
ста, вероятно, сводится лишь к тому, чтобы либо озвучить заранее 
запланированные и оговоренные с интервьюируемым вопросы, 
либо вставить их в готовый текст. 

Как мы уже сказали, компетентность (общекультурная, юри-
дическая, этическая, коммуникативная и др.) – обязательное тре-
бование в работе журналиста. Уровень компетентности интер-
вьюера наиболее очевиден в тех интервью, которые мы условно 
отнесли к ядерным, поскольку именно в таких диалогах журналист 
имеет возможность максимально проявить свои знания и навыки. 

Высокий уровень компетентности демонстрирует, напри-
мер, журналист Игорь Вирабов в интервью-портрете «Ночной 
разговор с Евтушенко» (РГ, 18.07.13). Заголовочный комплекс ин-
тервью включает в себя надзаголовок, заголовок и предисловие. 
Надзаголовок Поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко празд-
нует своё 80-летие 18 июля, хотя некоторые уже отметили его 
в прошлом году информативнее заглавия Ночной разговор с Ев-
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тушенко, что, как показывает анализ многочисленных интервью, 
характерно для интервью «Российской газеты». Выбор заглавия 
представляется очень удачным, поскольку, помимо того, что заго-
ловок называет интервьюируемого (что уже само по себе служит 
«рекламой» текста) и указывает на действительное время прове-
дения интервью, отражает основную эмоциональную тональ-
ность текста: словосочетание ночной разговор ассоциируется в 
русском языковом сознании с задушевностью, интимностью, до-
верительностью, откровенностью, неторопливостью. Надзаголо-
вок поддерживается объёмным предисловием. Из заголовочного 
комплекса читатель узнает о том, чем вызвано обращение к ин-
тервьюируемому (юбилей, 80-летие), как поэт отмечает свои дни 
рождения (Все прежние дни рождения поэт отмечал выступле-
ниями в Политехническом), где он живет сейчас (Русский поэт, 
так сложилось, живет в американской Оклахоме, где у него свой 
домик), о его семье (он справил недавно серебряную свадьбу с 
четвертой женой Марией, <…> у них растут два сына (всего-то 
у поэта детей – пятеро), о работе (<…> учит студентов исто-
рии поэзии и кино в университете городка Талса, не считая Куинс 
колледжа в Нью-Йорке, где он тоже преподает), а также о том, в 
каких обстоятельствах проходило интервью (Дозвонился я ему, 
каюсь, не в самое урочное время: по-тамошнему в три часа ночи). 
В предисловии для создания задушевной тональности журналист 
использует различные средства выразительности: метафориче-
ское сравнение Евтушенко махнул рукой и... как из мелких стек-
лышек, склеился вдруг разговор, поэтическая метафора Тени ноч-
ные скрипели угрюмо, эпитет ярчайшая плеяда поэтов-
шестидесятников, антитеза русский поэт <…> живет в амери-
канской Оклахоме, разговорная лексика по-тамошнему, отлежи-
ваться (от болезни), слова с уменьшительными суффиксами до-
мик, городок, дискурсивы каюсь, так сложилось, прямая речь 
Время от времени, чтоб не думалось, поэт уточнял: «Слышите, 
как храпит? Это сын тут спит рядом», несобственно прямая 
речь Сегодня он весь в заботе – надо много успеть, повторяет, 
надо много еще успеть, многоточие для акцентирования внима-
ния В апреле его ждали на премьере постановки Вениамина Сме-
хова «Нет лет» – по стихам Евтушенко, – выбраться поэту не 
удалось, а премьеру... посвятили ушедшему накануне из жизни 
Валерию Золотухину; Но Евтушенко махнул рукой и... как из мел-
ких стеклышек, склеился вдруг разговор – о роли поэтических 
ссор и свар в историческом процессе. 
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Целесообразное использование выразительных возможно-
стей языка значительно увеличивает воздействующий потенциал 
публицистических текстов и является показателем коммуника-
тивной компетентности журналиста. Однако в интервью творче-
ское своеобразие речи является скорее исключением, поскольку 
даже в письменной форме интервью сохраняет черты устной ре-
чи, неподготовленности речевого акта. Отсутствие времени на 
обдумывание вопросов, фраз: журналист вынужден моментально 
реагировать на изменяющиеся обстоятельства диалога, что не ос-
тавляет возможности максимально использовать выразительные 
средства. В анализируемом интервью в репликах интервьюера 
можно выделить средства экспрессивизации: эпитеты (неистовый 
патриот, гневный призыв, бурное лето, предательская речь), по-
вторяющиеся эпитеты (злые слова, злобные публикации, злой 
фельетон); разговорную лексику (травить – изводить, мучить 
нападками, цеплять – задевать, беспокоить, тревожить), арготиз-
мы (гнобить, размазывать, добивать); фразеологизмы (резать 
по живому, поднять себя выше дрязг), видоизмененный афоризм 
(время-то все равно расставляет все по полочкам); на уровне 
синтаксиса – восклицательные предложения (А ведь сколько, судя 
по роману, было вместе выпито, как бурно вместе любили!), ак-
тивное использование многоточия в разных функциях: как намек, 
упрек (Ну и куда вам, бедным крестьянам, податься – никому 
шестидесятники-идеалисты не угодили? А вы, между тем, и са-
ми между собой никак не могли разобраться...; Иногда кажется, 
что шестидесятники и сами подогревали этот интерес к своим 
«скандалам», радостно давали поводы для пересудов – стихами и 
прозой цепляли друг друга, где выступал один – демонстративно 
не появлялся другой...); как сигнал к развитию тем (Писатель 
Юрий Нагибин, за которого Ахмадулина вышла замуж, рас-
ставшись с вами, в своем дневнике тоже не жаловал вас, да и не 
только вас...; <…> в «Таинственной страсти» Аксенов отсыла-
ет нас к своему ориентиру – катаевской повести «Алмазный мой 
венец». А там ведь тоже – поэты другой эпохи, двадцатых го-
дов, так же рьяно перечеркивают друг друга. Маяковский и Есе-
нин – любя, ценя и ненавидя друг друга, режут по живому...); для 
выделения смысловых акцентов (<…> как раз в дни между ва-
шими 80-летиями я наткнулся на парочку жутко злобных публи-
каций. В одной неистовый патриот Павлов обвиняет всех скопом 
шестидесятников в нынешних бедах и зовет буквально «спасать 
нашу Родину» и кончать со всякими «оккупациями» и «оккупан-
тами» – пофамильно перечисляя вас, Вознесенского, Окуджаву, 
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Ахмадулину, Аксенова. Буквально по-хрущевски: убирайтесь вон, 
тоже мне Пастернаки нашлись. Но... с другой-то стороны, чи-
таю, как некий таки еврей-эмигрант Фельдман выступает с 
гневным призывом не звать таких авторов «гениальными рус-
скими поэтами» и предать их анафеме). 

Все эти приемы способствуют тому, что читатель начинает 
ощущать всю неофициальность ночного разговора. 

Для печати интервью всегда подвергается правке. Если бы в 
газетах публиковали стенограммы интервью, их просто невоз-
можно было бы читать. При переводе текста из устной речи в 
письменную от компетентности журналиста, его языкового «чу-
тья» зависит, какие особенности не только своей речи, но и речи 
интервьюируемого будут сохранены для формирования его об-
раза, для передачи атмосферы интервью. В анализируемом тексте 
о компетентности интервьюера косвенно свидетельствует сохра-
нение: авторских окказионализмов самонедооценка, самоприни-
женность, взаимобезжалостность; многочисленных обращений 
к журналисту и, на наш взгляд, опосредованно к массовому адре-
сату (понимаете, знаете, вот я вам скажу, поверьте мне, пом-
ните), передающих желание поэта быть услышанным, понятым 
(Поверьте мне, это было не то что вот пожали руки перед ка-
мерой); оборванных, незаконченных фраз, показывающих эмо-
циональное состояние интервьюируемого, пауз (Понимаете, 
очень много важного надо успеть сказать, все, что я должен... 
Никого почти не осталось из моего поколения. И ведь как все 
уходили – это страшно... Вот уже недавние смерти – Золотухин, 
Герман, они же были прекрасные люди...). Проникнуться атмо-
сферой раздумий поэта, «услышать» его голос, следовать за его 
мыслью помогает сохранение интервьюером эмоциональных по-
второв, умолчаний (Глупо – как глупо и пытаться изменить про-
шлое: когда, например, из собрания сочинений Беллы Ахмадулиной 
выбрасываются все посвящения мне. Но это же не Белла сдела-
ла, она была выше этого. Я уважаю Бориса Мессерера, но... Мы 
все равно остались связаны с ней как поэты, как друзья). Необхо-
димое в работе интервьюера умение слушать и слышать своего 
собеседника, знание психологии помогают журналисту в нужный 
момент «настроиться на волну» размышлений поэта и «нащу-
пать» волнующую интервьюируемого тему: Ж. Нагибин не оди-
нок – Василий Аксенов тоже пытался понять, когда же ваша 
«дружба пошла наперекосяк». В его романе «Таинственная 
страсть» после бурного лета в Коктебеле 1968 года вы все и 
разбежались своими дорожками. А ведь сколько, судя по роману, 
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было вместе выпито, как бурно вместе любили! – И. Знаете, вот 
что меня раздосадовало больше всего – так это Аксенов с «Таин-
ственной страстью». Зачем он это написал – он и себя сам окле-
ветал. В романе такая жизнь столичной богемы – да не было 
это так, как у него, это бред. У нас была настоящая любовь, мы 
и любить умели искренне. И потом, если это и была наша жизнь, 
если мы столько времени беспробудно пили, – то откуда же взя-
лось столько написанного шестидесятниками? Когда у них оста-
валось время – столько сделать и написать? Или это какие-то 
другие люди писали за них? Все это от какой-то самонедооценки. 
Хотя сам материал – шестидесятничество – редкий, понимае-
те, редкий. Тот же Аксенов приближался к осмыслению этого 
времени в книге «Лендлизовское», а потом... Может, болезнь уже 
помешала ему завершить работу, не знаю. Но он и себя самого 
там принизил, а самоприниженность – вот это неправильно. 
Главное, это ничего не объясняет... – Ж. А что нужно объяснить? 
Что важно не упустить, пытаясь понять шестидесятников как 
явление? – И. Я до сих пор размышляю – вот сижу тут в Америке 
и размышляю над этим – что могло заставить, скажем, Леонида 
Мартынова, Бориса Слуцкого предать Пастернака в той истории 
с Нобелевской премией, выступить против него в октябре 1958 
года. Они были для нас старшим поколением, учителями. Как они 
могли? Не могу понять. Мне вообще странно, что Быков в своей 
книге о Пастернаке не уделил должного внимания этой истории с 
«Доктором Живаго» – на ней ведь многое высветилось, она как 
минимум укоротила жизнь Пастернаку... 

Как видно из приведенного отрывка, журналист не навязы-
вает Е. Евтушенко своей линии развития интервью, а следует за 
поэтом, что, по нашему мнению, оптимально для интервью-
портретов, в которых основная стратегия – сделать все для мак-
симального самораскрытия интервьюируемого. 

Конечно, успешность анализируемого интервью во многом 
обеспечивается общекультурной компетентностью и специальной 
подготовкой журналиста. Многочисленные цитаты, отсылки к ли-
тературным событиям, произведениям, именам, литературные па-
раллели, собственные выводы, основанные на сопоставлении фак-
тов, – всё говорит об эрудиции журналиста: Тот же Карабчиев-
ский, кстати, как раз в вас, поэтах-шестидесятниках, увидел па-
родию на этого «жалкого» Маяковского. То есть «жалкие» вы у 
него уже вдвойне. <…> Но Карабчиевский-то не первый. Поэт 
Ходасевич написал злой фельетон о Маяковском на десятый день 
после смерти поэта. Традиция все-таки давняя – любить и тра-
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вить друг друга, по мелочи и по крупному. А Блок и Белый, а Гуми-
лев с Волошиным – стреляться ж были готовы. А почитать, по-
слушать, в каких выражениях гнобят друг друга сегодня – ска-
жем, Проханов и Ерофеев, Иртеньев и Прилепин? Жутковато. 

Хотя кто-то же умел – пусть поздновато – поднять себя 
выше дрязг. Лесков, всю жизнь воевавший с шестидесятниками 
XIX столетия, к концу жизни оценил вдруг Белинского с Добро-
любовым за высокое подвижничество. Тургенев, запустивший 
слух о педофилии Достоевского, все искал повода для примирения. 
Бунин, размазывавший и Есенина, и Маяковского, все же согла-
шался, что из литературы их не вычеркнешь... Или вот – радо-
стно цитируют Ахматову, назвавшую молодых шестидесятни-
ков небрежно – «эстрадники». А диссиденты Копелев и Орлова 
вспоминали в своем дневнике и совсем другие ее слова: «Я раньше 
все осуждала "эстрадников" – Евтушенко, Вознесенского. Но 
оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей прихо-
дят, чтобы послушать стихи»... Поэты, может, и спохватыва-
лись, а молва уже понеслась, и если сами они друг друга не изве-
дут – молва и пересуды добивают... 

Анализируемое интервью можно было бы назвать беседой, 
так как фактически собеседники выступают на равных, фразы ин-
тервьюера объемны, сложно структурированы, много реплик-
стимулов в форме сообщений, а не вопросов, выражение «Я» 
журналиста и т. д. Но центральной фигурой в интервью все же 
остается Е. Евтушенко, что не позволяет квалифицировать текст 
как беседу. 

Успех, эффективность восприятия интервью адресатом 
главным образом зависит от коммуникативной компетентности 
интервьюера. Письменная форма газетного интервью требует 
обязательного соблюдения норм литературного языка, орфогра-
фической и пунктуационной грамотности. Языковая некомпе-
тентность журналиста создает серьезный риск непонимания и 
нежелания читать текст. В своих предыдущих статьях я уже писа-
ла о разного рода нарушениях языковых норм в текстах интервью 
[Сахнова, 2012]. Расширение эмпирической базы исследование 
лишь увеличивает список выявленных ошибок. Так, в одном ин-
тервью в «Российской газете» (РГ, 18.07.2013) о недостаточной 
редакторской и корректорской правке свидетельствуют наруше-
ния норм письменной речи, ошибки в выборе падежа. Показате-
лями недостаточной обработки текста при переводе из устной ре-
чи в письменную считаем недочеты, которые встречаются и в са-
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мом интервью, и в комментариях под фотографиями: А система 
главных специалистов, которая есть в вашем театре, в Большом 
театре не у всех творческих цехов есть свои лидеры (следовало 
разделить А система главных специалистов, которая есть в ва-
шем театре? В Большом театре не у всех творческих цехов есть 
свои лидеры); Вы себя мыслите интендантом, как я понимаю, в 
этом случае должность художественного руководителя всего 
театра не подразумевается? (двусмысленность: что понимает 
журналистка? Что интервьюируемый мыслит себя интендантом? 
Или что должность не подразумевается?); Рядом должны рабо-
тать люди, с кем я могу советоваться). Подобные недочеты в 
печатных текстах СМИ распространяют речевые ошибки и дела-
ют их в сознании читателей позволительными.  

Итак, эффективность воздействия в интервью и на массово-
го, и на непосредственного адресата напрямую связана с компе-
тентностью журналиста. Журналистская некомпетентность, не-
достаточность корректорской и редакторской правки создают 
риск непонимания текста и нежелания продолжать чтение. 
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Научно-популярная речь является разновидностью научного 
стиля и при этом содержит элементы публицистичности. Поэто-
му, с одной стороны, научно-популярная речь должна быть чет-
кой, строгой, терминологически насыщенной, а с другой стороны 
– понятной, доступной для массового адресата, актуальной, инте-
ресной и увлекательной, иначе у ведущего просветительской пе-
редачи появляется риск не быть понятым аудиторией. Тем более 
если учесть, что одну и ту же программу могут смотреть зрители 
разные по возрасту, образованию, социальному статусу, увлече-
ниям и т. д. В связи с этим перед ведущим просветительской пе-
редачи встает задача не столько максимально избавить свой текст 
от терминов, сколько грамотно и доходчиво их объяснять. 

М. В. Панов справедливо сравнивает термины со словами-
эталонами. К основному свойству термина он относит передачу 
ими точно определенного научного понятия [Панов, 2006: 434–
435]. «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией 
С. А. Кузнецова не разделяет, на наш взгляд, разные понятия – 
«термины» и «профессионализмы» – определяя «термин» как 
«специальное слово или выражение, принятое для обозначения 
чего-либо в той или иной среде, профессии» [Большой, 2002]. Та-
кое толкование подходит и для понятия «профессионализм».  
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«Толковый словарь русского языка с включением сведений о 
происхождении слов» под редакцией Н. Ю. Шведовой определяет 
«термин» как «слово или словосочетание – название определен-
ного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, 
искусства» [Толковый, 2007]. Аналогичного определения при-
держиваются и некоторые другие словари [Лингвистический, 
1990; Крысин, 2005 и др.]. Но как бы их ни определять, и терми-
ны, и профессионализмы создают неизбежный риск их непони-
мания массовым адресатом. 

Целью статьи является анализ просветительских телепере-
дач на материале известных программ – «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (далее – В.) и «Диалоги о животных» с 
Иваном Затевахиным (далее – Д.) – в аспекте преодоления и пре-
дупреждения ведущими риска непонимания терминов / профес-
сионализмов, способов разъяснения и комментирования пред-
ставленного на экране изображения и т. д. В биологии сущест-
венными являются термины, обозначающие виды и породы жи-
вотных, о них мы и будем говорить. 

И. И. Затевахин и Н. Н. Дроздов используют в своих теле-
программах разное количество терминов. Если ведущий «Диало-
гов о животных» за один выпуск передачи произносит в среднем 
118–120 терминов, то в речи ведущего «В мире животных» можно 
обнаружить в среднем 62–67 терминов, то есть почти в два раза 
меньше. При этом информация, изложенная Иваном Затевахи-
ным, полностью понятна меньшему количеству зрителей, чем 
информация, передаваемая массовому адресату Николаем Дроз-
довым. Об этом свидетельствуют результаты проведенного нами 
в социальной сети «ВКонтакте» опроса, который, конечно, нельзя 
назвать репрезентативным, так как не все, кто смотрит «В мире 
животных» и «Диалоги о животных», сидит «ВКонтакте», и не 
все, сидящие в этой социальной сети, смотрят эти программы, но 
все-таки является показательным. Из десяти ответивших пять 
респондентов полностью понимают речь И. И. Затевахина, тогда 
как восемь заявили, что полностью понимают речь Н. Н. Дроздо-
ва. Однако процент тех, кто не всегда понимает речь ведущего 
просветительской передачи в полном объеме, остается и у Ивана 
Затевахина, и у Николая Дроздова значительным (20–50%), а зна-
чит, полностью ни один из названных ведущих с преодолением 
риска непонимания не справился.  

Посмотрим, как ведущие решают проблему снижения риска 
не быть понятыми массовым адресатом. Способы разъяснения 
терминов обоими ведущими не всегда совпадают. К примеру, так 
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называемая «модель нижней ступени коммуникации» [Лаврен-
ченко, 2012: 338] реализуется только в передаче Н. Н. Дроздова. 
Речь идет о рубрике «Детская страничка». Дети и ведущий вы-
ступают в данном случае равноправными собеседниками. Вместе 
они рассказывают массовому адресату о животных, которые на-
ходятся в кадре, доступным языком, понятным даже самым ма-
леньким зрителям.  

Иногда для разъяснения термина ведущий использует его 
точный перевод: Солт вотер крокодайл, то есть солоноводный 
крокодил, то есть крокодил, который может жить только в 
соленой или м-м… почти соленой воде в устьях рек (В. 
04.09.2010). В других случаях объясняется не столько термин, 
сколько реалия животного мира: Собака динго – одна из загадок 
современной зоологии, начиная с вопроса, какого рода слово 
«динго» – мужского или женского? Динго – это одичавшая со-
бака. Предполагают, что её ещё в каменном веке завезли в Ав-
стралию охотники с Малайского архипелага (Д. 27.03.2010). 

Каждый из ведущих в качестве способов разъяснения тер-
минов использует: 

а) пояснение понятия (в данном случае витамин С и хря-
щевые рыбы): Главное, что она содержит в себе громадное коли-
чество витамина цэ – ну, основного витамина, который спаса-
ет нас от множества заболеваний (В. 11.09.2010); а за счёт че-
го хрящевые рыбы – эти пришельцы из древности, к которым 
относятся и акулы, и скаты… (Д. 06.03.2010); 

б) сравнение [Баташева, 1985] животных друг с другом (в 
данном случае черепахи, ленивца, льва, гепарда и леопарда), бла-
годаря которому становятся понятны их различительные призна-
ки: Но черепахи-исполины покажутся просто гоночными боли-
дами по сравнению с самым медленным млекопитающим – ле-
нивцем (В. 04.09.2010); Лев силён, гепард быстр, но леопард пре-
восходит их в способности к адаптации. Хотя размером он в 
три раза меньше льва, он всегда охотится в одиночку (Д. 
27.03.2010); 

в) контекст с опорой на картинку: Итак, оставаясь под 
впечатлением от громадных панцирей, чешуй, когтей и зубов, 
мы покидаем этот рукотворный рай рептилий, разные виды ко-
торых были на экране (сам термин «рептилии» так и не был разъ-
яснен ведущим. – Л. Ю.). Пожелаем здешним обитателям сча-
стливо пресмыкаться (В. 04.09.2010); На третьем году жизни 
молодых самцов изгоняют из прайда (семейная стая львов. – 
Л. Ю.), в котором они родились. Львы из одного помёта часто 
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держатся вместе, но при отсутствии собственной территории 
и полноценных навыков охоты изгои вынуждены блуждать в по-
исках пищи (Д. 20.03.2010) (на экране была показана небольшая 
группа львов); 

г) комментирование происходящего на экране: Это вот ази-
атский ма-алый носорог. Видите, у него рог небольшой, даже за 
рог-то его не сочтешь (В. 11.09.2010) (на экране было показано, 
как Николай Дроздов держал птицу и указывал на её клюв); Пят-
нистые гиены, которых мы только что видели, – умелые охотники, 
и в ряде мест именно они главные добытчики крупной дичи (Д. 
20.03.2010) (на экране была показана небольшая группа гиен); 

д) многократный повтор одного и того же термина, служа-
щий для его лучшего понимания и запоминания. Так, в программе 
«В мире животных» от 04.09.10 эффективное усвоение термина 
яванская макака достигается за счет: 

 ознакомления с разными терминами, обозначающими од-
но и то же животное: Яванская макака еще называется макака-
крабоед; 

 сравнения с другими животными: Яванские макаки жи-
вут около воды, а угольная черепаха в засушливых местах; 

 создания юмористической ситуации за счет шуточного 
сравнения животного с человеком: – Алеша: Когда яванские ма-
каки становятся взрослыми, у них вырас… вырастают усы и 
бакенбарды. – Николай Дроздов: То есть вот я уже похож на 
взрослую яванскую макаку, да? Посмотри. У меня усы и бакен-
барды. Во-от так. А у тебя еще нету. 

В передаче «Диалоги о животных» от 27.03.10 эффективное 
усвоение термина гепард достигается использованием иных 
средств: 

 конкретизацией картинки и сопровождающих ее слов: 
Взрослая самка гепарда, такая, как эта, может обходиться без 
воды и пищи несколько дней, но ей нужно заботиться о своих де-
тёнышах; 

 сообщением интересных и, возможно, ранее неизвестных 
массовому адресату фактов о животном мире: Гепарды долго со-
храняют очень тесные, близкие отношения с членами своей 
семьи; 

 сравнением с другими животными: Подобно гепардам, 
гиеновые собаки охотятся днем. 

Для снижения риска не быть понятым массовым адресатом 
Николай Дроздов старается максимально упрощать познаватель-
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ный текст даже в анонсах своей передачи, делая их эмоциональ-
ными и развлекательными. Использованы местоимение «мы» в це-
лях объединения ведущего и массового адресата, образные неоло-
гизмы, известные с детства герои мультсериалов и т. д.: Сегодня в 
нашей программе мы узнаем, с какими рептилиями можно об-
ниматься, а к каким лучше совсем не прикасаться. Понаблюда-
ем, как рождается дружба юных особей, и выясним, где отта-
чивают мастерство черепашки ниндзя. А еще проверим, всегда 
ли боятся глаза, когда руки делают (В. 04.09.2010); Сегодня в 
нашей программе. Правило хорошего тона – индонезийское 
клювопожатие. Что за птица, Арчибальд? Американский белый 
журавль – это главная гордость и главная забота всех любите-
лей природы в Америке. Отдать ли рысенка в добрые руки? 
Пер+натая дискотека – все, как у людей. У хамелеона свои рит-
мы. И наконец, верный способ рубить капусту (В. 11.09.2010).  

В отличие от Н. Н. Дроздова, Иван Затевахин в своих анон-
сах использует местоимение «вы» во множественном числе, тем 
самым как бы отделяя себя от адресата. Кроме того, анонсы ве-
дущего «Диалогов о животных» более короткие и «наукообраз-
ные»: В этом выпуске вы познакомитесь с чау-чау, а также уз-
наете, чем рыба, похожая на змею, отличается от настоящей 
змеи, и почему у акулы светлое брюхо (Д. 06.03.2010); И в этом 
выпуске вы познакомитесь с австралийским хилером, а также 
узнаете почему львицы выкармливают львят дольше других ко-
шачьих и к чему приводят спринтерские забеги гепарда (Д. 
27.03.2010). Хотя у И. И. Затевахина анонсы почти лишены раз-
влекательности, в речи ведущего иногда можно встретить слово-
сочетания типа спринтерские забеги, жизнь львиного прайда без 
прикрас и т. д., которые, правда, не имеют ни особой завлекатель-
ности, ни субъективно-индивидуальной выразительности. Но у 
обоих ведущих анонсы занимательны и вызывают желание про-
должить просмотр той или иной передачи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в передаче «Диа-
логи о животных», в отличие от программы «В мире животных», 
влияние научного стиля ощущается в большей степени. Передаче 
Ивана Затевахина присуща некоторая лекционность, поскольку из 
выпуска в выпуск идет продолжение начатой ранее темы, в рам-
ках которой ведущим не просто сообщаются отдельные занима-
тельные факты, как в передаче Николая Дроздова, а идет после-
довательное ознакомление телезрителей с разнообразием живот-
ного мира. Присутствует логичность повествования, принцип «от 
простого к сложному». Передача «Диалоги о животных» рассчи-
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тана на более подготовленную аудиторию, возможно, даже на тех, 
кто планирует связать свою дальнейшую жизнь с биологией. Пе-
редача «В мире животных» более доступна и менее насыщена 
терминами, ее могут смотреть и понимать зрители даже 5–6 лет. 

Однако, несмотря на эти способы проявления заботы об ад-
ресате, о понимании им терминов, и у того и у другого ведущего, 
вследствие не всегда доступного объяснения используемых тер-
минов, есть риск не быть понятым массовым адресатом. И хоть 
каждый из них старается не перегружать свою речь специальны-
ми словами, им не всегда это удается. Возможно, сказывается то, 
что оба ведущих являются не профессиональными журналиста-
ми, а учеными в области биологии.  

Естественно, что научно-популярный текст даже при боль-
шом желании его создателей не может быть полностью абстраги-
рован от терминов. Ведь главная его задача – просвещение, кото-
рое неотделимо от погружения адресата в ту или иную область 
научного знания, а значит, и в ее терминологическую базу. Однако 
«погружая» зрителей в терминологию, ведущие, как мы выясни-
ли, рискуют остаться непонятыми. Чтобы этого не произошло, 
любую научную информацию они должны делать максимально 
доступной и занимательной для массового адресата. 
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