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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебно-методическое пособие «Теория и практика речевой 

коммуникации» создано на основе авторской программы, разработанной в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования третьего поколения. Содержание 

данного курса соответствует проблематике науки, которую условно можно 

было бы назвать наукой искусства общения. Цель, преследуемая автором 

пособия (научиться использовать весь арсенал различных языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях), придает данному пособию 

несомненную актуальность и важность, так как, во-первых, основная 

нагрузка в человеческом  общении падает на общение речевое, во-вторых, на 

общение профессиональное, которое рассматривается сейчас как важная 

составляющая профессиональной компетенции современного специалиста. 

Пособие включает в себя программу курса «Теория и практика речевой 

коммуникации», материалы к практическим занятиям, сопровождающиеся 

методическими указаниями, контрольные и самостоятельные работы, 

тестовые задания и вопросы к зачету. Подобная структура позволяет 

студенту оптимально использовать аудиторное время, грамотно и 

эффективно выстроить самостоятельную работу. 

Отметим, что задания в пособии максимально направлены на 

достижение развития речевой компетенции, готовят к работе в любой 

профессиональной сфере, связанной с коммуникативной речевой 

деятельностью (покупатель – заведующий отделом, коллега – коллега, 

представитель фирмы и торговой организации и др.). Приближенностью к 

реальному общению характеризуются и контрольные, и самостоятельные 

работы.  

Несомненным важным достоинством данного курса является тот факт, 

что он прошел 15-летнюю апробацию на различных факультетах многих 

вузов. 
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Курс разработан таким образом, что он будет полезен каждому, кто 

хотел бы научиться продуктивному речевому общению в любых 

профессиональных и социально значимых ситуациях. Курс обозначен 

автором как лингвистический. В этом смысле, как нам кажется, здесь 

уместнее было бы говорить о филологии как «службе понимания» 

(С.С. Аверинцев), призванной помочь каждому, кто рассматривает умение 

эффективной коммуникации как залог высокого профессионализма и 

высокой внутренней культуры. 

 

Т.Р.Копылова 

к.филол.н., доцент кафедры лингводидактики 
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ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

Программа дисциплины «Теория и практика речевой коммуникации» 

составлена в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

дипломированного специалиста по циклу «общие профессиональные 

дисциплины государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования второго поколения».  

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

• Курс готовит студентов к работе в любой профессиональной 

сфере, связанной с коммуникативной речевой деятельностью 

• Основная цель курса для студента – научиться оптимально 

использовать весь арсенал различных языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях.  

• Для успешного изучения курса студенту необходимо знать 

нормы русского литературного языка на всех языковых уровнях: 

фонетическом (орфоэпия, нормы ударения), лексическом, морфологическом 

и синтаксическом; иметь представление об основных функциональных 

стилях русского литературного языка, об основных правилах 

коммуникативного поведения (усвоить учебные курсы «Культура речи», 

«Психология» и др.).  

Цели курса 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения 

практикума в объеме рабочей программы студент должен  

иметь представление: 

• об основных этапах развития теории речевой коммуникации 

• о месте и значении речевой коммуникативной деятельности 
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• об аспектах влияния речевой коммуникации на различные виды 

профессиональной деятельности 

должен знать: 

• основные закономерности построения диалога 

• механизмы, принципы речевого воздействия 

• пути и направления развития коммуникативной лингвистики 

должен уметь: 

• делать обобщения теоретических исследований в области 

прагмалингвистики, коммуникативной лингвистики, психолингвистики; 

• планировать результаты диалогической коммуникации 

• пользоваться источниками  

• формулировать, прогнозировать, обосновывать результаты 

речевой коммуникативной деятельности в различных коммуникативных 

ситуациях 

должен владеть системой взаимосвязанных методов коммуникативной 

деятельности, как аналитических (метод анализа чужого высказывания, 

метод анализа речевого поведения, метод самоанализа), так и синтетических 

(метод создания собственного высказывания, метод выбора адекватного 

речевого поведения и самоконтроля) 

Программа курса «Теория речевой коммуникации» включает в себя 

лекционные и практические занятия. Ядро курса представляет собой 

(составляют) современные теоретические концепции и методики обучения 

эффективной речевой деятельности. Технология обучения ориентирована на 

современные методики обучения коммуникативным навыкам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция 1. Теория речевой коммуникации как направление 

современной лингвистики (2 часа) 

Язык и речь. Знак и значение. Знаковая система и язык. Язык в его 

отношении к речи. Речевая деятельность. Понятие речевой коммуникации. 

Коммуникация в системе социальных процессов и культуры. 

Семиологические основания коммуникации. Понятие коммуникативного 

акта. Коммуникативная цель, коммуникативная стратегия и тактика. 

 

Лекция 2. Диалог как форма межличностной коммуникации 

Прагмалингвистический подход к речевому общению. Теория речевых 

актов. Речевой акт и его компоненты. Речь и высказывание. Речевая 

ситуация. Адресант и адресат как участники межличностного 

взаимодействия. Структура ситуации речевого общения: субъект, адресат и 

объект высказывания. Коммуникативная интенция и актуальный смысл 

высказывания. Лингвопсихологические параметры диалога. Речевое 

взаимодействие и речевое воздействие. Коммуникативные неудачи. Речевые 

стереотипы. Прагматические клише.  

 

Лекция 3. Проблемы современной коммуникации (речевое 

поведение)  

Оптимальная коммуникация. Речевой и коммуникативный идеал. Роль 

историко-культурных и ментальных факторов в коммуникации. Особенности 

современной речевой коммуникации. Способы проявления речевой агрессии. 

Языковые средства проявления речевой агрессии. 

 

Лекция 4. Конфликтное общение  
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Причины возникновения конфликтной коммуникации. Речевые 

средства, провоцирующие конфликтное общение. Речевые средства, 

способствующие выходу из конфликтного общения. Речевой этикет как 

средство предотвращения конфликтного общения.  

 

Лекция 5. Речевой этикет и проблемы коммуникации 

Понятие речевого этикета. Этикетные ситуации. Соотношение 

поведенческих и языковых параметров в этикетных ситуациях. Выбор 

адекватных речевых средств в этикетной ситуации. Роль обращения в 

межличностной коммуникации. Специфика ментального фактора при выборе 

обращений. Универсальное обращение. Проблема универсального 

обращения в современной коммуникации. Проксемические зоны Э. Холла и 

выбор обращения. 

 

Лекция 6. Гендерные аспекты межличностной коммуникации  

Влияние психологических и психофизических факторов на специфику 

мужской и женской речи. Языковые и речевые параметры мужской и 

женской речи. Реализация гендерной специфики в процессе межличностного 

взаимодействия. Особенности женской и мужской коммуникации. Роль 

гендерного фактора в профессиональной речевой коммуникации. 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия по теории речевой коммуникации предполагают 

усвоение студентами теоретических знаний в виде практических умений и 

навыков. Содержание практических занятий связано с необходимостью 

выработать у студентов навыки общения при оптимальном использовании 

арсенала различных языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях: бытовых, официально-деловых, профессиональных.  

Цель практических занятий – сформировать практические умения:  
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а) ориентироваться в речевой ситуации общения, в том числе 

профессионального; 

б) определять коммуникативную стратегию и тактику речевого 

поведения коммуникативного партнера; 

в) выбирать соответствующую коммуникативную стратегию и тактику, 

выстраивать коммуникативный акт, релевантный по всем параметрам; 

Формы работы на практических занятиях.  

Специфика данного курса предусматривает широкое использование 

аудио- и видеозаписей (фрагменты фильмов, телепередач, записи диалогов 

различного характера).  

Основной вид работы на практических занятиях – деловая игра 

(моделирование речевых ситуаций и диалогов). Это дает возможность 

студенту активно участвовать в подготовке и проведении каждого 

практического занятия. 

 

Тема 1.  

Теория речевой коммуникации как направление современной 

лингвистики 

Проблемы занятия: 1) роль речевой коммуникации в системе 

социальных процессов; 2) основные категории теории коммуникации.  

Задача – самостоятельное выделение студентами важнейших понятий 

современной теории коммуникации, освоение понятий коммуникативный 

акт, коммуникативная цель, коммуникативная стратегия и тактика . 

Решение задачи реализуется через анализ конкретных речевых 

произведений, принадлежащих к различным видам дискурса. 

Методические указания 

При подготовке данного занятия важно обратить внимание на 

междисциплинарные аспекты теории речевой коммуникации как 

лингвистической дисциплины. При этом необходимо сделать акцент на 

специфике терминологической системы теории коммуникации. Поскольку 
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теория коммуникации как лингвистическая дисциплина в российской 

лингвистике находится в стадии становления, ряд специальных терминов не 

имеют однозначного понимания. В связи с этим в результате анализа 

речевых ситуаций и произведений различных речевых жанров студенты 

должны получить четкое представление о таких понятиях теории речевой 

коммуникации, как коммуникативный акт, коммуникативная цель, 

коммуникативная стратегия и тактика.  

Основная литература 

1. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: 

Учебник для вузов / Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-

М, 1997. – 272 с. 

2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – 

Воронеж: Изд–во ВГТУ, 2000 – 175 с. 

3. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М . : РИПОЛ классик, 2002. – 

317 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Гл. 7 «Проблемы 

коммуникации». М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с. 

2. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – 

М.: Дело, 1998. – 470 с.  

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М: 

УРСС, 2002. -284с 

 

Тема 2. 

Диалог как основная форма межличностной коммуникации  

Проблема занятия: специфика диалогического взаимодействия с точки 

зрения лингвопсихологических и прагмалингвистических характеристик 

процесса общения. 
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Задачи: научиться определять разновидности речевых актов в 

зависимости от их интенции, выявлять актуальный смысл высказывания; 

анализировать лингвопсихологические и прагмалингвистические параметры 

диалогического общения в различных ситуациях. 

Решение задачи реализуется на первом этапе - через анализ 

предлагаемых коммуникативных актов, на втором этапе – через 

самостоятельное моделирование студентами речевых ситуаций с заданными 

коммуникативными параметрами.  

Методические указания 

В связи с тем, что актуальный смысл высказывания не всегда совпадает 

с его формой, важно обратить особое внимание на косвенные речевые акты, а 

также на то, что интенцию говорящего можно определить, исходя из речевой 

ситуации и цели коммуникативного акта в целом. Материал для 

практического занятия должен быть подобран таким образом, чтобы речевые 

акты соответствовали реальным практикам общения. 

С точки зрения лингвопсихологического аспекта межличностного 

общения, необходимо обратить внимание на речевые шаблоны, речевые 

стереотипы и прагматические клише, для того, чтобы студент получил четкое 

о представление о функциях данных речевых средств в диалогическом 

общении.  

Основная литература 

1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М . : РИПОЛ классик, 2002. – 317 с. 

2. Грайс, Г.П. Логика и речевое общение. // Новое в зарубежной 

лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16: Лингвистическая 

прагматика. – С. 217–237. 

3. Якубинский Л.П. О диалогической речи. // Избранные работы: язык и 

его функционирование. М.: Наука, 1986. С. 17-58. 
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Дополнительная литература 

1. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров [Электронный 

ресурс]. / М.М. Бахтин // Собр. соч. в 7 т. – Электрон. дан. – М. : Русские 

словари, 1996. – Т. 5: Работы 1940-1960 гг. – С. 159–206. – Режим доступа: 

http://philologos.narod.ru/bakhtin/bakh_genre.htm 

2. Богданов В.В. Речевое общение: Прагматические и 

семантические аспекты. Л. : ЛГУ, 1990. – 87 с. 

3. Серль, Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в 

зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. 17 : Теория 

речевых актов. – С. 175–194.  

4. Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения.// Новое в 

зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып.16: 

Лингвистическая прагматика. – С. 376–302. 

 

Тема 3.  

Речевое мышление  

Проблема занятия: речевое мышление как активизация необходимых 

языковых ресурсов в различных коммуникативных ситуациях.  

Задача: освоить основные принципы отбора языковых и речевых 

средств в соответствии с ситуацией и задачами общения. 

Решение задачи реализуется через определение понятия 

коммуникативной ситуации, анализ стандартных и нестандартных 

коммуникативных ситуаций, выполнение упражнений и тестов на развитие 

речевого мышления (речевой тренинг) 

Методические указания 

Данное занятие проводится в форме речевого тренинга, который 

состоит из серии взаимосвязанных упражнений, позволяющих научиться 

активизировать речевое мышление. В ходе тренинга студенты получают 

представление о возможных способах тренировки речевого мышления. 
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Данные упражнения студенты впоследствии могут выполнять 

самостоятельно. 

 

Основная литература 

1. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М., 

Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 1999. – 365 с. 

2. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – 

Воронеж: Изд–во ВГТУ, 2000 – 175 с 

 

Дополнительная литература 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996. – 416с. 

2. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения 

– М. : Наука, 1993. – 173 с. 

3. Стернин, И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж: Истоки, 

2001. – 252 с. 

 

Тема 4. 

Роль вопроса в межличностном диалогическом общении 

Проблема занятия: вопрос как средство продвижения или торможения 

коммуникативных процессов; основные функции вопроса в диалогическом 

межличностном общении. 

Основная задача: определить основные грамматические конструкции 

построения вопросов, выявить функции вопроса в диалогическом общении, 

научиться использовать вопросы как средство активизации 

коммуникативного процесса.  

Решение задачи реализуется через анализ предлагаемых 

коммуникативных актов и через самостоятельное моделирование студентами 

коммуникативных актов с различными формами и функциями вопросов. 

Методические указания 
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В ходе практического занятия студенты должны научиться 

ориентироваться в коммуникативной ситуации: какие вопросы задавать, как 

их формулировать, когда их задавать, освоить позитивное использование 

вопросов: привлечение внимания, получение информации, сообщение 

информации, запуск мышления, побуждение к принятию решения, выявить 

способы негативного использования вопросов: закрытые вопросы, 

риторические вопросы, «школьные» вопросы, а также научиться адекватно 

реагировать на такие вопросы. 

 

Основная литература  

1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М . : РИПОЛ классик, 2002. – 317 с. 

2. Грайс, Г.П. Логика и речевое общение. // Новое в зарубежной 

лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16: Лингвистическая 

прагматика. – С. 217–237. 

3. Якубинский Л.П. О диалогической речи. // Избранные работы: язык и 

его функционирование. М.: Наука, 1986. С. 17-58. 

 

Дополнительная литература 

1. Жинкин Н. И. Язык - речь - творчество (Избранные труды). Изд-

во «Лабиринт», М., 1998. 368 с. 

2. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской 

речи. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 284 с. 

3. Стернин, И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж: 

Истоки, 2001. – 252 с. 

 

Тема 5. 

Речевое поведение  

Проблема – параметры оптимальной коммуникации, нарушение 

коммуникативного баланса и пути преодоления таких нарушений. Речевой и 
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коммуникативный идеал. Роль историко-культурных и ментальных факторов 

в коммуникации. Особенности современной речевой коммуникации.  

Задача – выявить основные принципы равновесной коммуникации, 

проанализировать способы проявления речевой агрессии и языковые и 

речевые средства проявления речевой агрессии. 

Решение задачи реализуется через анализ предлагаемых 

коммуникативных актов и через самостоятельное моделирование студентами 

коммуникативных актов. 

Методические указания 

Коммуникативные акты, предлагаемые для анализа студентам, должны 

соответствовать реальным дискурсивным практикам. Корректность или 

некорректность речевого поведения участников коммуникации должны 

анализироваться с учетом дискурсивных параметров. Особое внимание 

необходимо обратить на речевые и языковые способы проявления речевой 

агрессии как социально значимого явления в современной речевой ситуации.  

Основная литература 

1. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 

272 с. 

2. Гордон, Д. Постулаты речевого общения / Д. Гордон, Дж. Лакофф 

// Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – Вып.16: 

Лингвистическая прагматика. – С. 376–302. 

3. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М . : РИПОЛ классик, 2002. – 317 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Блакар, Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и 

моделирование социального взаимодействия : сб. ст. / общ. ред. В.В. 

Петрова. – М. : Прогресс, 1987. – С. 88–125. 

2. Богданов В.В. Речевое общение: Прагматические и семантические 

аспекты. Л. : ЛГУ, 1990. – 87 с. 
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3. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого 

поведения. – М. : Наука, 1993. – 173 с. 

4. Воронцова Т.А. Речевая агрессия: вторжение в коммуникативное 

пространство. Ижевск: Удмуртский университет, 2006. – 256 с. 

5. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – 

М.: Дело, 1998. – 470 с.  

6. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М: 

УРСС, 2002. -284с. 

7. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет.: 

Учебное пособие. – М.: Флинта. 2000 - 152 с. 

 

Тема 6.  

Конфликтное общение 

Проблема: речевые способы преодоления реального или 

потенциального конфликта 

Задачи: определить речевые средства, провоцирующие конфликтное 

общение, освоить речевые приемы и средства, способствующие выходу из 

конфликтного общения.  

Пути реализации данных задач: анализ предлагаемых студентами 

конфликтных коммуникативных актов и моделирование способов 

нейтрализации конфликта (речевой тренинг).  

Методические указания 

В процессе проведения практического занятия необходимо 

акцентировать внимание студентов на причинах возникновения речевых 

конфликтов. Следует обратить внимание на специфику речевого поведения в 

конфликтной ситуации. При моделировании конфликтных речевых ситуаций 

важно показать все возможные коммуникативные способы и речевые приемы 

нейтрализации как реального, так и потенциального конфликта. 
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Основная литература 

1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М . : РИПОЛ классик, 2002. – 317 

с. 

2. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: «Рефл–бук» , 2001. – 656 с. 

3. Воронцова Т.А. Речевая агрессия: вторжение в коммуникативное 

пространство.– Ижевск, 2006. – 252 с. 

4. Муравьева Н.В. Язык конфликта. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 264 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М: 

УРСС, 2002. – 284с. 

2. Культура русской речи. Учебник для вузов. М., 1998. – 192 с. 

3. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. М., 2001. 

– 200 с. 

4. Стернин, И.А. Введение в речевое воздействие / И.А. Стернин. – 

Воронеж, 2001. – 252 с. 

5. Харченко, Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном 

общении / Е.В. Харченко. – Челябинск : Изд–во ЮУрГУ, 2003. – 336 с. 

 

Тема 7.  

Речевой этикет и его роль в коммуникации 

Проблема: соотношение поведенческих и языковых параметров в 

этикетных ситуациях.  

Задача – освоить выбор адекватных речевых средств в конкретной 

этикетной ситуации. 

Пути реализации задачи - деловая игра «Речевой этикет» (реализация 

арсенала этикетных речевых средств в коммуникативных ситуациях, 

предлагаемых студентами). 

Методические рекомендации 
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В ходе деловой игры «Речевой этикет» студентам предлагается 

реализовать ряд этикетных ситуаций в различных типах дискурса 

(профессиональное общение, бытовой общение и т.д.). При этом самое 

пристальное внимание обращается на характер коммуникативной ситуации в 

целом. Студентам необходимо показать, какие экстралингвистические 

параметры и каким образом влияют на отбор языковых и речевых средств 

при реализации этикетного текста (комплимент, поздравление, 

приглашение). 

 

Основная литература 

1. Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. Л. К. 

Граудиной и проф. – М., 1998. – 592 с 

2. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: 

Высш. шк., 1989. – 159 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Колтунова М.В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. 

Этикет.: Учебное пособие. – М.: Флинта. 2000 - 152 с. 

2. Кронгауз, М.А. Обращения как способ моделирования 

коммуникативного пространства / М.А. Кронгауз // Логический 

анализ языка: Образ человека в культуре и языке. – М. : Индрик, 

1999. – С. 124–134. 

3. Матвеева, Т.В Учебный словарь: русский язык, культура речи, 

стилистика, риторика / Т.В. Матвеева. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 

432 с. 

4. Харченко, Е.В. Модели речевого поведения в профессиональном 

общении / Е.В. Харченко. – Челябинск : Изд–во ЮУрГУ, 2003. – 336 

с. 
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Тема 8.  

Гендерные аспекты межличностной коммуникации 

Проблема: гендерные особенности коммуникативного поведения как 

препятствие для эффективного общения. 

Задача – определить лексические, морфологические и синтаксические 

особенности женской и мужской речи; выявить сферы оптимального 

использования мужской и женской речи.  

Пути реализации задачи – анализ и моделирование диалогов по 

гендерному принципу. 

Методические указания 

На данном практическом занятии студенты анализируют три типа 

диалогов: 1) диалог, где адресантом и адресатом являются женщины; 2) 

диалог, где адресантом и адресатом являются мужчины; 3) диалог, где в 

качестве коммуникативных партнеров выступают мужчина и женщина. При 

анлизе двух первых типах диалогов ставится задача зафиксировать 

гендерные особенности процесса коммуникации; при анализе третьего 

диалога важно обратить внимание на те фрагменты коммуникативного акта, 

где процесс коммуникации нарушается по причине того, что 

коммуникативные партнеры не учитывают гендерную специфику речи. 

 

Основная литература 

1. Воронцова Т.А. Особенности мужской и женской речи в 

различных типах разговорного дилога //Социальные варианты языка. 

Нижний Новгород, 2002. – С.47-50 

2. Горошко Е. И. Гендерные исследования в языкознании (к 

проблеме становления метода). Электронный ресурс: 

http://www.genderstudies.info/lingvo/lingvo.php 

3. Таннен Д. Ты меня не понимаешь – М.: Вече, 1996. – 432 с.  
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Дополнительная литература 

1. Винокур, Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения 

– М. : Наука, 1993. – 173 с. 

2. Вейлерт А.А. О зависимости количественных единиц языка от пола 

говорящего. // Вопросы языкознания. 1976, № 5 

3. Горошко Е.И. Говорящий пол (Квантитативные исследования в 

лингвистической гендерологии). Электоронный ресурс: 

http://www.genderstudies.info/lingvo/lingvo.php 

 



 24 

МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

В качестве материала для практических занятий используются тексты 

из художественных произведений, записи живой разговорной речи, данные в 

качестве иллюстративного материала в учебниках и монография1
, материалы 

средств массовой информации, авторские материалы. 

Задания к текстам разработаны в соответствии с авторской концепцией 

курса «Теория и практика речевой коммуникации». 

  

ТЕМА 1.  

ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Задание 1. Проанализируйте диалоги. 

Определите:  

1) какова цель коммуникативного акта; 

2) кто является адресантом и адресатом; 

3) релевантен ли данный коммуникативный акт 

a) по месту; 

b) по времени; 

c) по адресации; 

4) каков тип коммуникативного акта с позиций адресата 

(неожиданный, предполагаемый, объявленный); 

5) какие типы речевых актов с точки зрения коммуникативной 

интенции представлены в данных диалогах; 

6) кто (что) является референтом коммуникативного акта;  

7) какие виды референции представлены в диалоге; 

8) достигнута ли коммуникативная цель? 

 

                                                 
1
 Точная ссылка на источник не дается, поскольку для данного пособия  это не является принципиальным, 

т.к. материалы используются для других целей, нежели в исходных источниках. 
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І. 

В магазине. А. – покупатель, Б. – заведующий отделом. 

А. –Добрый день. Вы заведующий? 

Б. –Да, а в чем дело? 

А. – Пожалуйста, вот чек, подтверждающий, что в вашем магазине 

были куплены эти китайские туфли. Пожалуйста взгляните на них , такой вид 

они приобрели за три недели. 

Б. – Уважаемый, китайский товар мы не обмениваем. 

А. – Этот товар – туфли, стало быть, обувь, а относительно обуви вон у 

вас на стене висит извлечение о порядке обмена некачественной обуви. 

Б. – Знаете, с китайцами не все так просто. Я не могу принять никаких 

претензий. 

А. – Если бы был введен иной порядок предъявления претензий, я бы 

не стал вас обременять, но поскольку действует старый, ничего не 

поделаешь. Поменяйте пожалуйста эти туфли. 

Б. – Знаете, если я их обменяю, то буду платить из своего кармана. Мы 

не обязаны менять китайский товар. Покажите–ка туфли. 

А. – Пожалуйста. 

Б. – Ну вот, я знал, что здесь какое–то жульничество. У вас туфли 

голубые, а у нас были только красные и желтые. 

А. – Я верю вам, что все туфли в партии были красные и желтые, а одна 

пара была голубая. Мы не собираемся жульничать. Эти туфли нельзя носить. 

Замените их пожалуйста. 

Б. – Извините, я не хочу никого обижать, но разве нормальная 

женщина может за три недели довести туфли до такого состояния? 

А. – Я не знаю, до какого состояния может довести за три недели туфли 

нормальная женщина. Владелица ходила в этих туфлях по дому три недели, и 

вот они выглядят так. Замените их пожалуйста, у вас в правилах есть 

соответствующий пункт о замене некачественной обуви. 
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Б. – Уважаемый, я при всем желании не могу заменить эти туфли, 

потому что у нас не осталось ни одной пары. 

А. – Я рад, что вы хотите пойти мне навстречу. Если уж туфли нельзя 

обменять, то верните за них деньги, меня это вполне устраивает. Не хочу 

больше вас задерживать. 

Б. – (В сильном раздражении) Подойдите к кассе. 

А. – Благодарю за любезность. 

 

ТЕМА 2. 

ДИАЛОГ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  

Задание 1. Проанализируйте следующие диалоги с точки зрения 

правил диалогической коммуникации. Определите тип коммуникации в 

зависимости от ситуации общения. Установите, насколько 

соответствуют ситуации общения речевые и языковые средства, 

используемые в данных диалогах.  

І. А. и Б. – коллеги. Общение происходит во время обеденного перерыва. 

А. – «Коровку» хочешь? 

Б. – Купила все-таки?  

А. – Я их люблю. И шоколадные. А всякие там карамели мне и даром не 

нужны. Мармелад, пастила, зефир тоже ничего. И варенье, конечно, я 

обожаю. А к меду равнодушна. Наверное, скрытая аллергия какая-нибудь. Ну 

как тебе они?  

Б. – Суховаты, не тянутся. 

А. – Это местная фабрика. Не научились еще как на «Красном Октябре» 

А может, сырье не то. 

Б. – Какое сырье? Молоко? Его здесь полно .  

А. – Ну не только молоко, наверное.  

Б. – А что еще?  

А. – Не знаю. Ну сахар, конечно. И технология особая . 
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ІІ. А. – представитель фирмы -производителя, мужчина , 27 лет.  

Б. – представитель торговой организации, женщина, 40 лет. 

 

А. – Здравствуйте. Что вас как бы интересует? 

Б. – Я слышала, что вы производите термоса, мотоблоки. 

А. – Да. Мы их производим. Вам нужны воздушные термоса? 

Б. – Я сначала хотела бы узнать, какие они, какой объем и цена. 

А. –У нас есть объем пол-литра, двухлитровые и пятилитровые. Также 

у нас есть термоса с широким и узким горлом. 

Б. – Вот меня заинтересовали литровые узкогорлые. Какая цена и какая 

минимальная партия?  

А. – Трехтонный контейнер. 

Б. – А сколько туда входит? 

А. – 2000 штук. 

Б. – А цена у них какая? 

А. – 150 рублей. 

Б. – А на наличку скидка идет? 

А.– Да. Идет. 

Б. – Сколько процентов? 

А. – Пять. 

Б. – Все ясно. Мне надо порядка контейнера литровых. 

А. – Хорошо. Тогда давайте мы сейчас составляем письмо-заявочку, в 

коей вы оплачиваете. И мы тогда отгружаем вас. 

 

ТЕМА 3.  

РЕЧЕВОЕ МЫШЛЕНИЕ  

Речевое мышление – психолингвистическое понятие, отражающее 

связь мышления и речи. 
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В коммуникации – это умение быстро и доходчиво выразить свою 

мысль.  

Недостаточно развитое речевое мышление приводит к следующим 

речевым недочетам: 

1) паузы хезитации (колебания); 

2) неправильное словоупотребление (чаще всего по созвучию): 

нюанс – нонсенс; вибрион – эмбрион; 

3) неправильное построение предложений; 

4) однообразное построение предложений; 

5) повтор одного и того же слова или выражения (при наличии 

синонимов). 

 

Задание 1. Как можно быстрее вставьте пропущенные слова 

Наибольшее .... оказывают на природу.... промышленности, 

обеспечивающие весь комплекс... человека. Среди них по величине 

наносимого ... нужно ... энергетику, целлюлозно-бумажную ..., черную и 

цветную ..., химическую и нефтехимическую ... и некоторые другие ... . За 

рубежом неоднократно ... мнение, будто бы есть простой ... , исключающий 

... цивилизации на ... природную ... . Он заключается в том, что ... якобы 

должен потреблять только те ... , которые дает естественная дикая ..., то есть 

предлагает ... к первобытному ... жизни. В связи ... ... … …, сможет ли ... 

человек довольствоваться таким ... жизни и ... ли природа обеспечить хотя бы 

... минимальные потребности для ... существования всего земного ...? 

ІІ 

Что честность выгоднее всего, это уже старая ... , не требующая 

доказательств. 

Людям коммерческим это качество ... в такой же степени, как ... 

солдату. Нигде не нужна бывает ..., как в торговле. Как солдат выказывает 

доблесть в ... , так купец может выказать свою ... при коммерческих ... 

Конечно, мы часто видим, что ... высоко честный не наживает ... быстро, 
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подобно многим ..., но на его стороне всегда ... почет, заслуженный не ..., не 

... Честные ... всегда ... богатству спокойную совесть. Если человек с 

высокими нравственными ... будет ... продолжать начатое дело, то ... успех 

послужит ему ... . Каждый должен стараться ... по средствам 

 

Задание 2. За 3 минуты дайте максимально возможное количество 

завершения данных высказываний: 

1. Когда идет дождь, ... 

2. Быть искренним нужно, если… 

3.  Одиночество – это … 

4. Кто добр ко мне, тот…  

5. У меня много друзей, но …  

6. Я учусь в университете, для того чтобы … 

7. Чтобы достичь своей цели, … 

8. Когда любишь, то неважно … 

9.  Стоит помогать людям хотя бы потому, что … 

10. Можно простить того, кто…  

 

Задание 3. Предложите разные способы словесного выражения 

следующих идей: 

1. Необходимо защищать природу.  

2.С курением нужно бороться. 

3. Книга мне понравилась 

4. Вы мне очень помогли. 

Образец. Нам нужна демократия. Варианты. Демократия нам 

необходима. Без демократии наше общество невозможно. Наше общество 

нуждается в демократии. Демократия – это то, что нужно нам всем. Куда уж 

мы все без демократии! 
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Задание 4. Максимально расширьте следующие фразы. 

Смоделируйте речевые ситуации, в которых может быть использован 

расширенный вариант.  

1. Магазин закрыт. 

2.В городе вчера был праздник. 

3. Жизнь прекрасна 

4. На крыльце сидела кошка 

5. На улице дождь 

Образец: Мы отдыхали на море - Прошлым летом мы вместе с 

детьми целый месяц отдыхали на Черном море в Сочи. ( Ситуация – 

бытовой рассказ о летнем отдыхе). 

 

Задание 5. Объясните смысл данных пословиц 

1. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. 

2. По одежке встречают, по уму провожают. 

3. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь  

4. Кашу маслом не испортишь 

5. Не зная броду, не суйся в воду 

6. Шила в мешке не утаишь 

7. Береженого Бог бережет 

8. У страха глаза велики 

9. К пустой избе замка не надо 

10. Милые бранятся - только тешатся 

Образец: Заставь дурака богу молиться – он и лоб расшибет – Неумный 

человек излишним усердием может испортить любое дело.  

 

Задание 6. Как можно быстрее замените подчеркнутые слова 

синонимами или синонимичными конструкциями, не нарушая при 

этом общий смысл пословицы 

1. Что с возу упало, то пропало 
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2. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. 

3. По одежке встречают, по уму провожают. 

4. Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет 

5. Голод не тетка, пирожка не подаст. 

6. Что с возу упало, то пропало 

7. Что посеешь, то и пожнешь 

8. На бедного Макара все шишки валятся 

9. Жизнь прожить - не поле перейти 

10. На всякого мудреца довольно простоты 

11. Умного учить - только портить 

12. Собака лает - караван идет 

13. Пуганая ворона куста боится 

14. На чужой каравай рот не разевай 

15. Береженого Бог бережет 

16. У страха глаза велики 

17. К пустой избе замка не надо 

18. Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше 

19. Доброе слово и кошке приятно 

20. Любишь кататься - люби и саночки возить 

21. Поспешишь - людей насмешишь 

22. Снявши голову, по волосам не плачут 

23. Терпенье и труд все перетрут 

24. Хоть горшком назови, только в печь не ставь 

25. Сколько веревочку не вить, а кончику быть 

26. Работа не волк, в лес не убежит 

27. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь 

28. Худой мир лучше доброй ссоры 

29. Слезами горю не поможешь 

30. Куй железо пока горячо  

31. Милые бранятся - только тешатся 
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32. День потеряешь - годом не наверстаешь 

 

ТЕМА 4. 

РОЛЬ ВОПРОСА В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ 

ОБЩЕНИИ 

Задание. 

Проанализируйте данный диалог. Определите, какую функцию 

выполняю вопросы в процессе коммуникации. 

Диалог на улице 

Участники коммуникации: А. – мужчина, Б. – девушка 

А. – Как отсюда добраться до Третьяковки? 

Б. – Вы приезжий? 

А.– Приезжий. 

Б. – Откуда? 

А.– Из Средней Азии. 

Б. – А зачем вам Третьяковка? Вы любите живопись? 

А.– Нет. Я хожу туда смотреть одну картину, «Христос в пустыне». 

Б. – Крамской? 

А. – Наверное. Там Христос сидит на камне, а я перед ним на 

диванчике. В такой же позе. Посидим вместе час–другой, начинаем думать 

об одном и том же. 

Б. – О чем? 

А. – Так. О себе, о других. 

Б. – А о ком вы лучше думаете – о себе или о других? 

А. – Конечно, о себе. Вам в какую сторону? 

Б. – Мне все равно. 

(В. Токарева «Инструктор по плаванию») 
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ТЕМА 5. 

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Задание.  

Проанализируйте речевое поведение коммуникантов в следующих 

диалогах. Определите, соответствует ли речевое поведение каждого из 

участников общения данной коммуникативной ситуации. 

В магазине.  

К. – покупатель, П. – продавец. 

К. – Девушки, у вас есть туфли черные большого объема? 

П. – ? 

К. – Ну на широкую ногу 

П. – Вот, посмотрите эти. 

К. – (после примерки)– А что, больше ничего нет? У этих все 

пальцы в кучу собираются, неудобно. 

П. – Нет, все остальные только на изящную ножку. 

К. – Ну, может, хоть что-то еще посмотрите. 

П. – Смотрите сами, по-моему, больше ничего нет. 

К.– А когда у вас завоз будет? 

П. – В августе, вы опоздали, теперь у нас идет летняя обувь, а туфли не 

поступали с февраля. Сейчас уже почти все разобрали. Теперь вот только 

остатки. 

К. – Ну а в других ваших магазинах что-нибудь есть? 

П. – Не знаю, у нас везде разный ассортимент, посмотрите, может быть, 

там что-то и осталось. 

К.– Спасибо, посмотрю. 

 

ІІ. Ситуативный контекст: В сотовой компании. К. – клиент, П. – 

оператор. 

 К.– Девушка, я заплатила дочери за телефон, а он не работает, ни я 

дозвониться не могу, ни она... 
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 П. – (перебивает) Вы от фирмы?  

К.– (удивляясь) Нет. 

П. – Мы работаем только с юридическими лицами, с физическими 

работает наш отдел в ЦУМе. 

К.– Но может быть, вы подскажете, что это может быть.  

П. – Нет, мы не знаем. Я же говорю, что мы с физическими лицами не 

работаем. Идите в ЦУМ. 

К.– А позвонить им туда можно? Я только что была там рядом, не 

хочется возвращаться. 

 П. – Да здесь только дорогу перейти.  

К.– (раздраженно) Понятно. До свидания.  

 

ІІІ. Ситуативный контекст: Телефонный разговор с оператором 

справочной службы. П. – оператор справочной, К. – клиент. 

П. (уставшим голосом): Справочная, 348.  

К.(обрадовано): Девушка, подскажите телефон университета, третий 

корпус, который на проспекте Победы, вахты.  

П.(перебивает): У нас нет. 

К.(удивленно): Хорошо, а какой-нибудь телефон третьего корпуса... 

П.(раздраженно): Я же сказала, у нас нет...  

К. (расстроено): И вы никак не можете...  

П.(перебивает): Меня не слышно?! Я же вам уже два раза сказала! 

К.(обиженно): Спасибо, слышно. Вы чрезвычайно любезны!  
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ІV. Ситуативный контекст: А. – хозяин дома, москвич; Б. – гость, 

приехавший в Москву из провинции. 

 А. – Так, сейчас поужинаем и ляжем спать! А на завтра у нас по плану 

финская баня! Я уже отпросился с работы. Ты как насчет бани? 

 Б.– А чего ж? Я человек простой. Сказано в финскую - значит, в 

финскую. Хотя сознаюсь, лично меня больше на выставку тянет. 

Импрессионистов. 

А. – Куда тянет? 

Б.– На выставку.  

А. – В каком смысле? 

Б.– В прямом. 

А. – Ты серьезно? 

Б.– Вполне. 

А. – Ага. Ну да. Понятно. Что тянет – это хорошо. Только следует 

учесть, что такое искусство... ну , не для всех, что ли... Оно требует особой 

подготовки. 

Б.– Это я понимаю. Культурки у меня, прямо скажем, маловато. 

Самому неудобно, что в такое тонкое дело лезу. Да только уж больно мне 

Сезанна поглядеть охота. 

А. – Кого? 

Б.– Сезанна. 

А. – Не понял. 

Б.– Художника. 

А. – Ты серьезно? 

Б.– Само собой.  
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ТЕМА 6.  

КОНФЛИКТНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Задание 1. Проанализируйте следующие диалоги с точки зрения 

речевого поведения участников коммуникации. Определите речевые 

приемы и речевые средства, провоцирующие конфликтное общение. 

Подумайте, какие речевые приемы могли бы быть использованы 

коммуникантами для разрешения конфликта. 

І. Ситуативный контекст: А. – дочь, Б. – мать. Дочь не поступила в 

институт, в котором она не хотела учиться, и этим вызвала недовольство 

матери. 

А. – Каждый должен делать то, что у него получается. 

Б.– А что у тебя получается? Что ты хочешь? 

А.– Откуда я знаю? Я себя еще не нашла. 

Б.– Ты посмотри на Леру... 

А.–А ты посмотри на Соню. По два года сидела в каждом классе, а 

сейчас вышла замуж за капиталиста. В Индии живет.    

Б.– В Индии нищета и инфекционные заболевания. 

А.– Вокруг Сони нищета, а ее индус дом имеет и три машины. 

Б.– Тебе это нравится?  

А.– Нищета не нравится, а три машины – хорошо. 

Б.– А что она будет делать со своим индусом? 

А.– А что делают муж и жена? 

Б.– Муж и жена разговаривают. А о чем можно говорить с человеком, 

который не понимает по-русски? 

А.– Она его научит. 

Б.– Можно научить разговаривать, а научить понимать – нельзя. 

А.– Ты же со мной разговариваешь, а меня совершенно не понимаешь. 

Какая в этом случае разница – жить с тобой или с индусом? 

Б.– Если ты будешь так отвечать, я тебе всю морду разобью. 

А.– А что я не имею права слова сказать? 
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Б.– Не имеешь. Ты вообще ни на что не имеешь никакого права. 

Потому что ты никто, ничто и звать никак. Когда мне было столько, сколько 

тебе сейчас, я жила в общежитии, ела в день тарелку пустого супа и ходила 

зимой в лыжном костюме. А ты... Посмотри, как ты живешь! 

 

ІІ. В магазине. А. – покупатель, Б. – продавец 

А. – Бумага как картон. Небось сто граммов весит. Только бы надуть... 

Неужели нельзя в пергамент заворачивать? 

Б. – А где я вам пергамент найду? Был бы, так и заворачивала. 

А.– А почему у вас масло крошится? 

Б. – Я не знаю. 

А.– Оно что, мороженое? 

Б. – Нет. Оно масло. 

А.– Я понимаю, что масло. Оно что, в морозилке у вас хранится? 

Б. – Я не знаю. Не пробовала. 

А.– А вы попробуйте. 

Б. – Зачем? 

А.– Чтобы знать, что продаете. 

Б. – Спасибо. Я масло без хлеба не ем. 

А.– Я к директору понесу. 

Б. – А у директора, что, корова своя? 

А.– Это где вас так учат? В школе? 

Б. –Чему учат? 

А.– Где у вас жалобная книга?  

 

ТЕМА 7.  

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И ЕГО РОЛЬ В КОММУНИКАЦИИ 

Задание 1. Проанализируйте речевое поведение коммуникантов в 

данной этикетной ситуации. Обратите внимание на то, какие 
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экстралингвистические параметры и каким образом влияют на отбор 

языковых и речевых средств при реализации этикетного текста. 

Ситуативный контекст: Л. звонит Ю. в день её рождения. Л. и Ю. по 

38 лет, образование высшее гуманитарное. Они одноклассницы, видятся 

нечасто, но постоянно поддерживают контакт по телефону, всегда 

поздравляют друг друга с днём рождения. 

Ю. –АЛЛО! 

Л. – Юлечка! Привет, это Лена! 

Ю. – Привет! Я тебя всегда узнаю, можешь не представляться. 

Л. –Звоню поздравить тебя с днём рождения! 

Ю. – Да, по–моему, в нашем возрасте уже нужно не поздравлять, а 

сочувствие выражать. (СМЕЁТСЯ) 

Л. – Ну знаешь, дорогая, тебе грех жаловаться: тебе твоих лет ещё 

никто не давал. (СМЕЁТСЯ) 

Ю. – Ну–ну, продолжай в том же духе, лей бальзам на раны. 

Л. – Не сыпь мне соль на сахар? (СМЕЮТСЯ) 

Ю. – Вот–вот. Я вся в мук`е. 

Л. – Главное не в м`уке. Уже готовишься к нашествию? 

Ю. – Ну вы–то надеюсь придёте? Часов в шесть? 

Л. – Непременно! Ты же знаешь наше кредо: «Всегда!» (ОБЕ СМЕЮТСЯ) 

Ю. – Ну и молодцы. 

Л. – Юлечка! Хочу произнести сакраментальные фразы. Потерпи две 

секунды. 

Ю. – Ну давай, я вся внимание. , 

Л. – Юлик! Поздравляю тебя! Хочу пожелать тебе, конечно, здоровья: 

без него всё остальное не в радость! Ещё много–много любви: это поднимает 

тонус! Оставайся всегда такой же молодой красивой и обаятельной нам на 

радость! 

Ю. – (СМЕЁТСЯ) ОЙ, красиво говоришь... 
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Л. – И главное – покоя. Пусть твои муж и дети доставляют тебе только 

радость своими успехами! 

Ю. – Да,это важно, но нереально, 

Л. – И вообще, возраст – это твоё внутреннее ощущение, так что 

чувствуй себя всегда на шестнадцать! 

Ю. – Ну ладно, ты загнула. Хоть на двадцать пять, и то хорошо! 

Л. – Ладно, не скромничай! 

Ю. – Ну спасибо, дорогая, ты умеешь превратить горе в праздник! 

 

Задание 2. Проанализируйте текст поздравления.  

Какие средства позитивного речевого воздействия использует 

адресат? Обратите внимание на то, какие экстралингвистические 

параметры и каким образом влияют на отбор языковых и речевых 

средств в этикетном тексте. 

Ситуативный контекст: с днем рождения губернатора 

Красноярского края Александра Хлопонина поздравляет президент группы 

ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. 

Дорогой Саша, или Александр Геннадиевич – как принято 

политкорректно обращаться к видному государственному мужу! Хочу убить 

сразу двух зайцев – поздравить моего лучшего друга и немного смягчить 

вину перед тобой: в последние годы я неизменно в этот день нахожусь в 

отъезде, чем доставляю тебе массу головной боли – переносить празднование 

на другой день, лишая твоих многочисленных друзей заслуженной радости 

тебя лицезреть. Другой бы давно на меня плюнул, но тогда это был бы не 

Хлопонин. В тебе гармонично сочетаются несколько взаимоисключающих 

качеств: преданный друг, порядочный и честный человек, реально любящий 

людей, успешный и талантливый политик, примерный семьянин (и это 

несмотря на сибирскую ссылку!). Смотрю на тебя и себе завидую – таких 

людей в природе быть не должно, а у меня есть такой друг! Многие до сих 

пор удивляются, что нас с тобой может так близко связывать (видимо, закон 
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притяжения противоположностей все–таки работает). Таким людям что-либо 

желать либо бессмысленно, либо банально, а когда у тебя временно не 

хватает стимула для подвига и становится скучно – для этого у тебя всегда 

есть я.  

Саша! Ты настолько правильный, что даже моя репутация не является 

помехой для твоей блестящей карьеры.  

С днем рождения! 

Всегда твой Прохоров. 

 

ТЕМА 8. 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Задание. В следующих диалогах проанализируйте особенности 

женского и мужского речевого поведения. Определите лексические, 

морфологические и синтаксические особенности женской и мужской 

речи.  

І. Ситуативный контекст: А. и Б. – коллеги, беседуют во время 

обеденного перерыва 

А.– Слушай, Люб! Как ты делаешь, вот это протертое? Через что? 

Б. – Я протертое не варю, смородину, да. Я не делаю. Но когда-то 

делала через мясорубку. Ну мне не очень нравиться через мясорубку: оно 

железом как-то немножко... 

Б. – Ну вот и говорят вроде, что через мясорубку там витамины 

теряются… 

А. – Да. 

Б. – А как же? Чем же? Толкушкой что ли? 

А. – Окисление какое–то. Толкушкой. Вот мама как–то делала, но она 

как-то портится больше. Все-таки остаются такие большие куски, то есть 

кожура... 

Б. – Меньше храниться , да? 
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А. – Меньше. На нее надо больше, наверное, сахара что ли, я не знаю... 

 

ІІ. Ситуативный контекст: в подсобном помещении завода В. – 

слесарь, С.– станочник, и А. – электрик пьют чай. 

С. – Не понял, кто мою ложку спер? Вообще оборзели?  

В. – Моя в варенье. 

С. – (передразнивая) Твоя в варенье, блин! (Неодобрительно) Хлебом не 

корми, дай варенья ему! 

А. – (подхватывает) Его хлебом не корми, дай водки попить! 

С. – Ему–то? Да я знаю. (Обращаясь к В. назидательно) Валера! Пора 

исправляться! 

В. – Уже исправился. Отстань, исправился. 

С. – (разыгрывая удивление) Как ты исправился? Ты не можешь так 

быстро исправиться. 

В. – В пятницу начал… 

С. – (изображая разочарование) Я думал: приду, увижу тебя за 

работой… 

В. – (раздраженно) Задолбал ты меня, Серега! Тебя до обеда тебя 
терпеть можно… 

С. – (перебивает, с угрозой) Все сказал? 

В. – Нет еще … 

С. – (с расстановкой, разделяя слова) Теперь посмотри на часы, и пять 

минут помолчи! Понял? Время пошло! 

 

ІІІ. Ситуативный контекст: А. и Б. – соседки, поддерживают 

приятельские отношения, часто обращаются друг к другу за помощью по 

хозяйственным делам. 

А. – (берёт трубку) Алло! 

Б. – Людочка! 

А. – Ау! 
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Б. – Привет! (шутливо) Это вас снизу беспокоят. 

А. – Лен, привет! 

Б. – Как вы поживаете? 

А. – (осипшим голосом) Да потихоньку// 

Б. – Ты не болеешь? 

А – Да нет вроде бы, не болею. 

Б. – Что–то вся депрессивная какая–то… 

А. – Да нет, я не депрессивная. Вчера что-то это самое... посмотрела.. И 

что-то во рту нехорошо. Ну думаю – горло: то ли першит, то ли что. 

Посмотрела язык. Там налёт белый, вообще даже белый, ну просто белый, 

живого места нет!  

Б. – Да ты что! Это, наверное, печень? 

А. – Ну да печёнка. А потом вечером–то пришла, что–то меня то в жар, 

то в холод, то в жар, то в холод. Померяла температуру: тридцать восемь, 

посмотрела – горло болит.  

Б. – Да ты что!  

А. – Ну конечно, ангина лакунарная. 

Б. – Ох! 

А. – Её там сначала и не видно было, а потом всё выползло, она когда 

выползает вроде и температуры нет, а сама, не знаю, то ли болею, то ли нет. 

Б. – Ой, слушай, ты знаешь мне, что врач посоветовала?  

А. – Что? 

Б. – Есть такое средство, жидкость, «Полиминерол» называется. 

А. – Ну? 

Б. – Она вот для лечения э–э... лечения воспаления дёсен применяется 

А. – Ну-ну, я знаю. 

Б. – Вот она сказала, что для ангины вообще ничего лучше нет, 

полоскать. Вот покупала там в подвальчике. 

А. – А–а, поняла. Всё, бегу. 

 (И. Борисова. Русский разговорный диалог) 
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ІV. Ситуативный контекст: А – жена, Б. – муж дома вечером после 

работы. Муж смотрит телевизор.  

А. – Прости, но это уже выше моих сил. Нельзя же целый вечер сидеть 

и таращиться в телевизор! 

Б.– Включи. Осталось четыре минуты. 

А. – Посмотри на себя. Ты превратился в типичного обывателя. Тебя не 

интересует ничто, кроме хоккея. Ты – духовный паралитик. 

Б. – Чего ты от меня хочешь? 

А. – Да пойми ты наконец, что преступно так жить! Раньше мы хотя бы 

ссорились.. А теперь в нашей жизни ничего не происходит!... 

Б. – А что, собственно, должно происходить? 

А. – Не знаю. Что–нибудь. У всех что–нибудь происходит. Пашка с 

Ириной подали на развод. У Гарика с Натальей сгорела дача. Борис сломал 

ногу. Люди живут полнокровной жизнью!... 

Б. – Если хочешь, можем кокнуть люстру. Я думаю, это нас освежит. 

А. – Не остри. Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Мы 

замкнулись в своей скорлупе. Нам страшно выглянуть наружу. Мы никуда не 

ходим. Мы ничего не видим. Мы ничего не хотим. 

Б. –Ты права. Мы действительно одичали. 

А. – А кругом, между прочим, бушует настоящая жизнь! Люди ходят в 

театры, в кино, в музеи. Ссорятся, смеются, любят, болеют, умирают... 

Б. – У меня есть конкретное предложение. Надо срочно посетить 

Третьяковскую галерею. 

А. – Стыдно жить в Москве и не побывать в Третьяковке. Решено – в 

первую же субботу идем в Третьяковку. 

Б.– Суббота отпадает. В субботу у меня комиссия.  

 ( Л.Филатов «Часы с кукушкой») 
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КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Методические указания для преподавателя 

Контрольные тесты и упражнения построены на базе лекционного 

материала и предназначены для самостоятельной работы студента по 

усвоению основных положений курса, установлению логических связей 

между отдельными частями лекционного материала и закреплению 

полученных знаний. 

На всех этапах предлагаемого курса студенты овладевают системой 

взаимосвязанных методов коммуникативной деятельности, как 

аналитических (метод анализа чужого высказывания, метод анализа речевого 

поведения, метод самоанализа), так и синтетических (метод создания 

собственного высказывания, метод выбора адекватного речевого поведения и 

самоконтроля).  

Тестовые задания предназначены для проверки знаний студента. 

Предлагаемые тесты отражают ключевые моменты учебного курса, 

позволяют проверить степень усвоения основных теоретических положений 

и знание терминологии.  

При выполнении практических контрольных заданий необходимо 

обратить внимание на выбор материала для анализа. Диалогические 

коммуникативные акты должны соответствовать реальным практикам 

общения. В том случае, если материал берется из художественного 

произведения, необходимо учитывать: а) время создания (не ранее 80–х 

годов 20–го века); б) место создания (произведения российских писателей); 

в) время и место действия (Россия, не ранее конца 20–го века). 

Выбранные для анализа диалоги могут соотноситься с различными 

дискурсивными практиками (бытовое общение, профессиональное общение, 

официально–деловое общение и т.д.) 
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При подготовке зачетного задания, следует учитывать, что 

диалогические коммуникативные акты должны соответствовать выбранным 

дискурсивным параметрам (речевой ситуации в широком смысле). 

Методические указания для студентов 

1. Основная цель курса для студента – сформировать знания, 

навыки, умения, направленные на эффективное речевое воздействие и 

взаимодействие с целью формирования развитой коммуникативной 

личности, способной к продуктивному речевому общению в любых 

профессионально и социально значимых ситуациях. 

2. Данный курс – лингвистический (хотя связь с психологическими 

аспектами очевидна и необходима), поскольку позволяет синтезировать 

знания, полученные при изучении различных языковедческих дисциплин. 

Необходимость данного курса для студентов филологического факультета 

обусловлена, прежде всего, тем, что специалист данного профиля должен не 

только хорошо знать теорию и историю русского языка, но и уметь 

использовать эти знания при коммуникации. 

3. При выполнении практических контрольных заданий необходимо 

обратить внимание на выбор материала для анализа. Диалогические 

коммуникативные акты должны соответствовать реальным практикам 

общения. В том случае, если материал берется из художественного 

произведения, необходимо учитывать: а) время создания (не ранее 80–х 

годов 20–го века); б) место создания (произведения российских писателей); 

в) время и место действия (Россия, не ранее конца 20–го века). 

4. Выбранные для анализа диалоги могут соотноситься с 

различными дискурсивными практиками (бытовое общение, 

профессиональное общение, официально–деловое общение и т.д.) 
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Контрольная работа 1.  

Задание: 

1. Смоделировать диалог объемом не менее 12 реплик (составить 

самому, воспроизвести реальный диалог или взять диалог из 

современной художественной литературы)  

2. Определить:  

1) какова коммуникативная цель коммуникативного акта; 

2) кто является адресантом и адресатом; 

3) релевантность коммуникативного акта; 

4) тип коммуникативного акта с позиций адресата (неожиданный, 

предполагаемый, объявленный); 

5) типы речевых актов с точки зрения коммуникативной 

интенции; 

6) референт (виды референции); 

7) достигнута ли коммуникативная цель. 

 

Контрольная работа 2. 

Задание: 

1. Смоделировать конфликтный диалог объемом не менее 12 

реплик (составить самому, воспроизвести реальный диалог или взять 

диалог из современной художественной литературы). 

2. Определить: 

1) кто является доминирующим, а кто зависимым речевым 

партнером;  

2) какие способы и приемы речевой агрессии используют 

речевые партнеры; 

3) охарактеризуйте речевое поведение коммуникантов: какие 

речевые средства и приемы использует инициатор конфликта, как ведет 

себя зависимый речевой партнер – вступает в конфликт 
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(отзеркаливание речевого поведения) или старается избежать 

конфликта (при помощи каких речевых средств и приемов); 

4) чем завершается речевой конфликт. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ КУРСУ 

1. Какие из перечисленных ниже параметров не относятся к 

характеристике речи (являются параметрами языка): 

1. Материальность (аудиальное, акустическое восприятие) 

2. Линейнейность (горизонтальная последовательность слов, 

актуализированное устройство) 

3. Не соотносится с понятием истинное/ ложное (не соотносится с 

объективной действительностью) 

4. Субъективность и произвольность 

5. Ситуативность 

6. Отражает опыт всего языкового коллектива 

 

2. Определите типы следующих речевых актов в соответствии с 

классификацией Дж. Серля: 

1. Лекция переносится на понедельник. 2. Я дам Вам эту книгу. 

3. Извините меня за причинённые Вам неприятности. 4. Я объявляю 

собрание закрытым. 5. Переведите этот текст на английский язык. 6. К 

какой семье относится карельский язык? 

Варианты ответов:  

а) констатив,  

б) комиссив;  

в) директив;  

г) интеррогатив;  

д) экспрессив;  

е) декларатив. 

 

3. Какому термину соответствует следующее определение:  

«Высказывание (речевое действие) или совокупность высказываний 

(речевых действий), совершаемых одним говорящим с учетом другого». 

Варианты ответов:  

1.Предложение.  

2. Речевой акт.  

3. Диалог.  

4. Дискурс.  
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5. Речевое поведение. 

  

4. Какие определения соответствуют следующим терминам: 

1.Коммуникативная цель  

2.Коммуникативная компетенция  

3. Коммуникативная стратегия  

4. Коммуникативная тактика 

5. Речевое поведение  

Варианты ответов: 

а) совокупность конвенциальных (осуществляемых в соответствии с 

принятыми правилами) и неконвенциальных (осуществляемых по 

собственному произволу) речевых поступков, совершаемых индивидами;  

б) стратегический результат, на который направлен коммуникативный 

акт (изменение действительности, желаемые последствия в реальности);  

в) коммуникативный опыт индивида, его представления об успешных 

или неуспешных тактиках коммуникации;  

г) план коммуникации;  

д) совокупность практических ходов в процессе реального речевого 

взаимодействия. 

 

5. Что не является компонентом структуры коммуникативного 

акта:  

1) адресант, 

2) референт, 

3) интенция, 

4) адресат, 

5) код. 

 

6. Определите способ проявления речевой агрессии в следующих 

высказываниях: 

1. Ты кто такой, чтобы так с учителем разговаривать? 2. Родителей 

вызову! 3.Ты пока никто, ничто и звать никак! 4. Президенту напишу! 
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5. Тебя не спрашивают! 6. Послушай женщину и сделай наоборот! 

7. Директору пожалуюсь! 8. Всякие чурки мне будут указывать! 9. Тебе 

слова не давали! 

Варианты ответов: 

А. Подчеркивание в речи неравенства. 

Б. Увеличение весовой категории. 

В. Вычеркивание.  

 

7. Какие из указанных коммуникативных приемов способствуют 

выходу из коммуникативного конфликта? 

1.  Неожиданная для адресата оценка ситуации. 

2.  «Вычеркивание» или лишение слова. 

3.  Тактика речевого контраста. 

4.  Смена референта (или смена фрейма) 

5.  Использование конструкций с противопоставлением ( мы... – они, 

я...., а ты...). 

6.  Императивная модальность (приказ). 

7.  Использование формул речевого этикета. 

 

8. В каких этикетных ситуациях предполагается непосредственное 

эмоциональное воздействие на собеседника при помощи речевых 

средств? 

1. Приглашение.  

2. Приветствие.  

3. Комплимент.  

4. Прощание.  

5. Знакомство.  

6. Поздравление.  

7. Соболезнование.  

8. Извинение.  

9. Пожелание. 

 

 

9. Какие из указанных ниже параметров не позволяет следующим 

обращениям стать универсальными: 
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 1. Дама. 2. Сударь. 3. Товарищ. 4. Господин. 5. Гражданин. 

6. Женщина. 

Варианты ответов: 

а) дифференцированность по социальному признаку;  

б) отсутствие варианта для дифференциации лица по половому 

признаку (пан –пани); 

в) наличие дополнительных значений и функций; 

г) стилистическая окраска (ограниченная сфера употребления данного 

слова в качестве обращения); 

д) несоответствие современному состоянию языка. 

 

10. Определите, для какого гендерного типа речи характерны 

следующие особенности. 

А. Для мужской речи. Б. Для женской речи. 

1. Концентрический способ изложения: каждая мысль 

прокручивается несколько раз в разном словесном оформлении, под разным 

углом, с новыми аргументами и фактами.  

2. Активное употребление обращений не только в начале 

коммуникации, но и в ходе коммуникации. 

3. Употребление вопросов, фиксирующих обратную реакцию 

собеседника. 

4. Структурно неполные, но логически законченные предложения – 

неполные, односоставные, эллиптические предложения. 

5. Последовательное изложение речевого материала: 

последовательная отработка информационных блоков. 

6. Использование синонимических рядов и градационных повторов. 

7. Использование пояснительных конструкций (растолковывание): 

то есть, иначе говоря, иными словами и т.д.). 
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8. Кросс–референция разворачивается от конкретного к 

абстрактному (своего рода кинематографический прием «камера 

отъезжает»); 

 

 

Ключи к тестам.  

1. 3,6. 

2. 1а; 2б; 3д; 4е; 5в; 6г 

3. 2 

4. 1 б; 2в; 3г; 4д; 5а 

5. 3) интенция 

6. А – 1, 3, 6, 8; Б – 2,4,7; В – 5, 9 

7. 1,3,4, 7 

8. 1,3, 6, 7, 9. 

9. 1а, б; 2 д; 3 б, в; 4 а; 5 в; 6в, г 

10. А. – 4, 5, 8; Б – 1, 2, 3, 6,7. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

1. Язык и речь. Знак и значение. Знаковая система и язык. Язык в 

его отношении к речи.  

2. 2.Понятие речевой коммуникации. Коммуникация в системе 

социальных процессов и культуры.  

3. Коммуникативная цель, коммуникативная стратегия и тактика.  

4. Прагмалингвистический подход к речевому общению. Теория 

речевых актов. Речевой акт и его компоненты. 

5. Речевая ситуация. Адресант и адресат как участники 

межличностного взаимодействия. Структура ситуации речевого общения: 

субъект, адресат и объект высказывания.  

6. Речь и высказывание. Коммуникативная интенция и актуальный 

смысл высказывания.  

7. Лингвопсихологические параметры диалога.  

8. Речевое взаимодействие и речевое воздействие. 

Коммуникативные неудачи. 

9. Речевые стереотипы. Прагматические клише.  

10. Оптимальная коммуникация. Речевой и коммуникативный идеал. 

Роль историко–культурных и ментальных факторов в коммуникации.  

11. Особенности современной речевой коммуникации. Способы 

проявления речевой агрессии. Языковые средства проявления речевой 

агрессии. 

12. Причины возникновения конфликтной коммуникации. Речевые 

средства, провоцирующие конфликтное общение.  

13. Речевые средства, способствующие выходу из конфликтного 

общения. Речевой этикет как средство предотвращения конфликтного 

общения.  

14. Понятие речевого этикета. Этикетные ситуации.  
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15. Соотношение поведенческих и языковых параметров в этикетных 

ситуациях. Выбор адекватных речевых средств в этикетной ситуации.  

16. Роль обращения в межличностной коммуникации.  

17. Реализация гендерной специфики в процессе межличностного 

взаимодействия. Особенности женской и мужской коммуникации. Роль 

гендерного фактора в профессиональной речевой коммуникации 
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