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О. В. Василькова

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается роль оценочных высказываний с положительным значением
в межкультурном общении, анализируется содержательная структура одобрительных
речевых актов.

К л ю ч е в ы е с л о в а : межкультурная коммуникация, коммуникативная неудача,
культура речи, коммуникативные функции.

Участившиеся межнациональные контак- эмлатийного поведения, которое воплощается
ты, обусловленные развитием современного в выборе одобряющих фраз, переспросов, в ис-
общества, показали необходимость знания не пользовании лексики с позитивной семантикой,
только соответствующего иностранного языка, По мнению Б. Г. Ананьева, одобрение явля-
но и знание норм иноязычной культуры, зна- ется прямой формой положительного оцени-
ние всего комплекса поведения, психологии, вания: «Одобрение... форма определения лич-
культуры, истории своих партнеров по обще- ности, подчеркивающая преимущество каких-
нию. Важнейшими качествами личности в меж- то сторон этой личности - ее способность, ра-
культурной коммуникации становятся: толе- ботоспособность, активность, интерес, значе-
рантность, гибкость в суждениях, интерес к ние ее как образца в известном отношении» [1,
другому человеку. Все это является признаком с. 160]. В Словаре русского языка: одобрить -

«положительно, с похвалой отозваться о дей-
ствиях кого-либо; счесть правильным посту-
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отношений в ходе межличностного общения
выступают оценочные высказывания, содер-
жащие положительную оценку. Положитель-
ная оценка может быть реализована вербалыю
с помощью языковых средств в виде одобре-
ния, похвалы, комплимента, восхищения (выс-
шая степень одобрения). Ученые, исследую-
щие вопросы речевого этикета, различают
речевые акты одобрения, похвалы и компли-
мента. Исследователями отмечается, что ком-
плимент и похвала могут быть неискренними
и связаны с лестью. Мы разделяем мнение
Н. И. Формановской, которая включает ком-
плимент и похвалу в группу «одобрительных
речевых актов» [8], поскольку согласны с тем,
что в любой культуре комплимент выражает
одобрение, которое как говорящий, так и адре-
сат считают положительным [10].

Синтаксический аспект одобрительных ре-
чевых актов (ОРА) составляет формальная
сторона выражения коммуникативной интен-
ции. План выражения речевых актов можно
охарактеризовать: а) по линии средств выра-
жения, т. е. с точки зрения того, каков лин-
гвистический статус структурных вариантов
выражения иллокутивной цели одобрения;
б) по линии способа выражения одобрения, т. е.
с точки зрения того, являются ли данные сред-
ства прямыми или косвенными эксплицитны-
ми или имплицитньми, конвенциональными
или неконвенциональными.

Прагматический аспект ОРА включает целый
ряд факторов экстралингвистического, точнее,
социолингвистического характера: а) распреде-
ление социальных ролей между коммуникан-
тами; б) характер межличностных отношений,
который определяется в зависимости от степе-
ни социально-психологической дистанции
между коммуникантами; в) отношение ком-
муникантов к действию.

Исследуя речевые акты одобрения с праг-
матической точки зрения, следует отметить,
что одобрение может быть сдержанным, а
может доходить до восхищения, что зависит
от типа и стиля общения: вежливое - ней-
тральное, официальное - неофициальное.
Проводимое нами иследование показало, что
для речевых актов одобрения наиболее харак-
терен прямой эксплицитный способ выраже-
ния интенции.

В основе ситуации одобрения всегда лежит
поступок деятеля (не обязательно совпадаю-
щий с адресатом), всегда есть оценивающий
субъект и само содержание оценки: «говоря-
щий - оценочное суждение - слушающий».
Используя метаязык А. Вежбицкой, ситуацию,
связанную с одобрением, можно описать сле-
дующим образом: Xсделал нечто, о чем обыч-
но люди думают, что это хорошо; я хочу,
чтобы Хзнал, что это хорошо, и делал так и
дальше, я говорю ему об этом. Говоря о ком-
плименте, А. Вежбицкая описывает его сле-
дующим образом: говорю: о тебе молено ска-
зать нечто хорошее; чувствую, что тебе это
будет приятно; говорю это, так как хочу, что-
бы тебе было приятно [3].

На лексико-семантическом уровне одобри-
тельные высказывания представляют собой
пласт эмотивно-оценочной лексики в языке.
Под эмотивно-оценочной лексикой понима-
ются лексические единицы, реализующие по-
нятия положительного или отрицательного
отношения говорящего к фактам объективной
действительности (к предмету, явлению, про-
цессу, состоянию, другому человеку, самому
себе и т. п.). Проблемы изучения эмотивной
лексики связывают с антропоцентрическим
подходом к описанию лингвистических явле-
ний. В 1980-х - начале 1990-х гг. в отечест-
венном языкознании появился интерес к тому,
как в языке отображаются эмоциональные,
волевые, эстетические и иные явления дейст-
вительности, т. е. каким образом язык мате-
риализует результаты познаваемой действи-
тельности, отражает как рациональную, так и
чувственную, эмоциональную стороны данной
деятельности. Следует отметить, что количе-
ство работ, посвященных изучению эмотивной
лексики, все растет. Однако анализ лингвисти-
ческих исследований показал, что изучение
эмотивно-оценочных лексических средств на-
ходится еще на стадии становления.

Специфика эмоций состоит в том, что они
одновременно являются и объектом отраже-
ния в языке, и средством отражения самих, се-
бя и других объектов действительности, при
этом их невозможно отделить от отражающего
субъекта [9].

Эмоция выступает как отражение любого
психологического, интеллектуального дейст-
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вия, причем это сопровождение бывает вер-
бальным и невербальным, сознательным или
бессознательным, эксплицитным или импли-
цитным. Передаются (или скрываются) эмо-
ции посредством языка; данные процессы но-
сят индивидуализированный характер и спе-
цифичны в формах и сущностях своей экспли-
кации. Основной функцией эмоции является
коммуникативно-репрезентативная, что связа-
но с ее ролью и значимостью в процессах об-
щения [2].

Следует отметить, что в психологии проти-
вопоставляются понятия «эмоция» и «чувст-
во». Эмоции определяются как более простые,
первичные, кратковременные психические яв-
ления. Эмоции подразделяются на положи-
тельные и отрицательные. Положительные
эмоции побуждают субъекта к достижению и
сохранению воздействий, отрицательные же
стимулируют активность, направленную на
избегание данных вредных воздействий. Важ-
нейшая особенность эмоций в том, что они
могут обобщаться и передаваться [5, с. 427].
Чувства являются высшим продуктом разви-
тия эмоций человека, т. е. более сложными,
производными, вторичными. Они обладают
относительной устойчивостью и выделяют яв-
ления, имеющие стабильную мотивационную
значимость. В лингвистике оба слова исполь-
зуются как синонимичные.

В ходе межкультурного взаимодействия,
для эффективного общения необходимо осоз-
нание того, что каждый из национальных
языков имеет свою специфику, в том числе и
для выражения положительной оценки, обу-
словленную особенность обрядов, привычек,
историческим и социально-экономическим
развитием. Знания о чужой культуре и прави-
лах речевого поведения носителей языка, по-
зволят эффективнее общаться с ними, ис-
пользуя различные языковые средства, при-
емлемые для данного общества. Так, напри-
мер, сопоставление русской и немецкой куль-
тур показало, что русские и немцы в равной
степени склонны к одобрению и комплимен-
там. Принято делать комплименты и выра-
жать свое одобрение по поводу внешности,
одежды, положительных личностных качеств
человека, его профессиональных способно-
стей, материальных благ, манеры поведения

собеседника [4]. Таким образом, говорящий
показывает, что желания и личные особен-
ности адресата ему хорошо известны, он с
симпатией относится к нему и солидарен с
ним [6]. Комплимент и похвала в Японии вы-
зовет смущение ее получателя и вынудит его
оправдываться.

Правильное толкование и использование
средств невербального общения также способ-
ствует успешности и эффективности протека-
ния межкультурной коммуникации. Причем в
разных языках могут использоваться различ-
ные средства выражения своего положитель-
ного отношения к происходящему: в Германии
студенты выражают свое одобрение по поводу
прослушанной лекции, стуча костяшками
пальцев по столу.

Для эффективного и успешного общения
коммуниканты должны проявлять межкуль-
турную компетенцию, которая является ком-
плексным образованием и может быть опре-
делена как способность к взаимодействию,
умение ориентироваться и оценивать ситуа-
цию, учитывая нормы и ценности в культу-
рах. В структуру межкультурной компетен-
ции входят: 1) общекультурологические и
культурно-специфические знания; 2) умения
практического общения (прагматические
умения); 3) межкультурная психологическая
восприимчивость (рефлексия, эмпатия, толе-
рантность и др.).

Умение наиболее эффективным образом
использовать коммуникативные функции язы-
ка образует культуру речи. Культура речи ха-
рактеризует степень, в которой человек владе-
ет языком и способен реализовывать его выра-
зительные возможности для того, чтобы при-
дать своей речи форму, соответствующую ее
содержанию и целям. Высокая культура речи
предполагает не только правильность речи, но
и умение выбирать наиболее уместные для
данной ситуации языковые средства для до-
стижения цели общения.

Использующий иностранный язык должен
научиться понимать, почему люди другой
культуры поступают определённым образом в
каждой конкретной коммуникативной ситуа-
ции. Чем обширнее знания о чужой культуре,
тем меньше возможность появления коммуни-
кативных неудач с носителями языка в буду-
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щем. Под коммуникативной неудачей понима- достигает намеченной цели, т. е., не достигает-
ется ситуация, когда намерение говорящего не ся цель диалога.
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Е. Б. Дементьева

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

В статье раскрывается понятие «социальная компетентность». Приведены результаты
исследования по организации процесса обучения в педагогическом колледже и выяв-
лено понимание студентами этого термина.

К л ю ч е в ы е слова: социальные умения, социальные общества, гетерогенные
группы, кооперативная рефлексия.

Цели образования, изложенные в Концепции ствии с новыми образовательными стандартами,
модернизации российского образования на пе- В условиях модернизации всего российского
риод до 2010 г., дают возможность интерпрети- образования, в том числе и среднего профессио-
ровать их как перспективы по формированию нального, встает вопрос о том, что результат
личности, способной к принятию самостоятель- обучения заключается не только в усвоении зна-
ных решений, инициативности и гражданской ний и умений, отражающих социальный опыт
ответственности. Однако помимо декларирова- обучаемого, но и в формировании собственного
ния данных целей обязательным является их социального опыта деятельности в процессе
внедрение в практику образовательного процес- обучения, отношений с другими участниками

са, тем самым кардинально меняя его в соответ- образовательного процесса.
Социально-образовательное пространство

педагогического колледжа должно стать той
© ДЕМЕНТЬЕВА Елена Борисовна - аспирант ка- новой обучающей средой, способной сформи-
федры педагогики Российского государственного т ь с т у д е н т о в т а к о е K a 4 e c T B O j к а к с о ц и .
педагогического университета им. А. И. Герцена. r J J

E-mail: anleda@ raail.ru альная компетентность.

ПО


