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Научное пространство в XXI веке приобрело ряд 
новых принципиальных черт, которые еще не просле-
живались в конце ХХ века. Одной из них является ярко 
выраженная тенденция широкого применения мето-
дов исследования одних научных областей по отноше-
нию к предмету исследования в несмежных областях. 
Несмотря на то, что эти методы не рассматрива-
ются научным сообществом как универсальные, их 
применение научно обосновывается и методологиче-
ски оправдывается, так как результаты исследова-
ния являются объективными и релевантными.

Данная тенденция является мировой и объяс-
няется тем, что развитие современной науки достиг-
ло такого уровня, когда очевидно прослеживается 
тесная, прямая или опосредованная взаимосвязь 
исследуемых объектов и процессов. И только прин-
цип междисциплинарного единства позволяет все-
сторонне анализировать предмет исследования, 
углуб ляясь в его суть. 

Не осталась в стороне и психолингвистика. Бла-
годаря расширению методов и подходов в изучении 
многогранных процессов мышления и речи, в рам-
ках психолингвистической науки в последние два 
десятилетия возникают новые научные направле-
ния, например, социальная, дифференциальная пси-
холингвистика и др. 

 Развитие психолингвистической науки в настоя-
щее время движется в трех направлениях: 

«1) исследование речевой деятельности как си-
стемного психолингвистического процесса, в котором 
высшие психические процессы: мышление и речь, 
рассматриваются как диалектически опосредованные; 

2) изучение речевых высказываний как конечного 
продукта речемыслительной деятельности; 

3) обнаружение взаимосвязей и отдельных зако-
номерностей между видами речевых высказываний 
и особенностями речемыслительной деятельности» 
[1, с. 16].

Исследования речевой деятельности специали-
стов различных профилей и отдельных социальных 
групп, как фундаментальные, так и сугубо при-
кладные, в последнее время пользуются большой 
популярностью, но выполняются, как правило, 
незначительным числом ученых в разных стра-
нах. Это объясняется рядом объективных причин, 
к примеру, ограниченным информированием по-
тенциальных заказчиков о возможностях психо-
лингвистических исследований, а также недоста-
точной разработанностью психолингвистической 
экспертизы как универсального метода исследова-
ния и метода научной аргументации. 

Тем не менее все больше заказов поступает от 
государственных институтов, общественных орга-
низаций, специальных служб по выполнению ком-
плексных исследований, имеющих самые разно-
образные цели. 

Так, например, по обращению Комитета госу-
дарственной безопасности Республики Беларусь 
доктор филологических наук С. И. Лебединский 
осуществил психолингвистический анализ рече-
вых высказываний подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления (жестокое убийство молодой 
женщины) на предмет дачи им ложных показаний 
с целью выявления деталей совершенного преступ-
ления. Проведенное исследование ученого помогло 
при наличии лишь косвенных улик не уйти от от-
ветственности преступнику, который, ознакомив-
шись с предоставленными выводами ученого, дал 
признательные показания [2, с. 54]. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.04.2020.
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Психолингвистическая экспертиза, в основе ко-
торой лежит многоуровневый психолингвистиче-
ский анализ речевых высказываний, как признают 
многие ученые, является эффективным методом 
исследования, поскольку он предоставляет нагляд-
ный и аргументированный экспериментальный ма-
териал, однозначно подтверждающий или опровер-
гающий выдвинутую гипотезу. 

Психолингвистический анализ охватывает не 
только языковой, речевой, поведенческий компо-
ненты, но и мотивационно-целевой, причинно-след-
ственный. Поэтому в ходе анализа могут выявляться 
как скрытые элементы речевого поведения говоря-
щего, так и многие психолингвистические особен-
ности личности, опосредованные его системой ин-
тересов. Например, психолингвистический анализ 
позволяет выделить типичные операции речемыс-
лительной деятельности лица, характеризующие его 
как представителя определенной социальной, воз-
растной, профессиональной группы.

В рамках нашего исследования, целью кото-
рого является разработка эффективной теорети-
ко-методической системы языковой подготовки 
специалиста по международным отношениям для 
оптимизации и дальнейшей профессионализации 
процесса обучения в вузе, мы неоднократно при-
бегали к психолингвистическому анализу речевых 
высказываний специалистов-международников как 
наиболее глубокому методу исследования речевой 
деятельности.

Данный метод позволил нам выявить психо-
лингвистические особенности речи специалистов-
международников, опосредованные, с одной сторо-
ны, задачами из профессиональной деятельности, 
с другой – особенностями их речемыслительной 
деятельности.

Благодаря этому, опираясь на принципы диф-
ференциальной психолингвистики, мы разработа-
ли теоретико-методическую концепцию языковой 
подготовки специалиста по международным отно-
шениям, методологическим основанием для кото-
рой послужили: 

«1) теория оптимальных образовательных моде-
лей и систем (В. А. Болотов, И. В. Блуберг, Б. С. Гер-
шунский, А. Д. Лашук, М. Ю. Олешков, Е. С. Полат, 
А. И. Субетто, В. Д. Шадриков и др.); 

2) психологическая теория мышления, речи 
и речемыслительных процессов (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, П. И. Мельников, С. Л. Рубинштейн 
и др.); 

3) психолингвистическая теория речевой деятель-
ности (Л. С. Выготский, Т. М. Дридзе, Н. И. Жин-
кин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, 
Ю. М. Лотман, А. Е. Супрун, Л. В. Щерба, Р. Якобсон 
и др.); 

4) теория языковой личности (Г. И. Богин, В. В. Ви-
ноградов, Т. Г. Винокур, Ю. Н. Караулов, Н. В. Уфим-
цев и др.); 

5) теория речевого поведения (А. А. Алексеев, 
И. М. Вознесенская, Л. Б. Волкова, Л. Б. Волкова, 
В. М. Савотина, Е. И. Селиверстова, И. А. Стер-
нин, Д. В. Колесова, Т. И. Попова, Н. И. Семечкин, 
В. В. Химик, В. Д. Шинкаренко, В. И. Шляхов и др.); 

6) теория профессиональной деятельности 
(Н. А. Бакмаева, А. А. Вербицкий, И. В. Дубровина, 
Е. П. Ильин, Е. А. Климов, Н. Б. Нестерова, В. Д. Ша-
дриков, А. Э. Штейнмец, В. А. Якунин и др.);  

7) методические теории профессионально-ориен-
тированного обучения, прогнозирования и корректи-
ровки процесса языковой подготовки специалистов 
(А. А. Бодалев, Н. С. Вислобокова, М. И. Конюшке-
вич, Т. А. Ладыженская, Ф. М. Литвинко, Л. А. Ми-
руна, В. У. Протченко, О. П. Протченко, Н. С. Стар-
жинская и др.);  

8) лингвистические теории о функционально-
смысловых и жанровых разновидностях речи, ком-
муникативно-смысловой структуре высказываний, 
политическом дискурсе (М. М. Бахтин, Т. А. ванн 
Дейк, К. А. Долинин, Т. М. Дридзе, Н. А. Ипполи-
това, М. Н. Кожина, Н. К. Кохтев, Л. М. Майданова, 
А. К. Михальская, А. Е. Михневич, А. А. Мурашов, 
О. А. Нечаева, В. В. Одинцов, З. С. Смелкова и др.)» 
[3, с. 168].

Для психолингвистического анализа речемыс-
лительной деятельности мы отобрали типичные 
для сферы международных отношений виды рече-
вых высказываний. 

В современной среде международного взаимо-
действия специалистами по международным от-
ношениям используется небольшое количество 
видов речевых высказываний с точки зрения типов 
речевой задачи воздействия на партнера. Это свя-
зано с тем, что основные функции речи специали-
ста-международника в профессиональной среде – 
информирующая и воздействующая (с помощью 
обоснованной аргументации: прямой, опосредован-
ной, косвенной, скрытой, управляемой, спонтанной 
и др.). 

Однако велико разнообразие используемых спе-
циалистами-международниками логико-смысловых 
структур, которые лежат в основе профессиональной 
беседы, телевизионного интервью, аналитического 
доклада, публичного заявления, аналитической за-
писки, публичного высказывания, торжественной 
речи, светской беседы и других видов специальных 
речевых высказываний. 

Предпринятый нами психолингвистический 
анализ охватил цели высказывания, систему инте-
ресов говорящего, степень независимости сужде-
ний, типы изложения информации, языковое и ре-
чевое выражение логико-смысловых отношений 
в высказывании, средства контекстной связи, опе-
рационный состав речемыслительной деятельно-
сти, типы схем развития замысла в высказывании, 
виды речевых задач воздействия на партнера, сте-
пень взаимодействия с партнером и др.
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В ходе анализа нам удалось выявить ведущие 
виды речемыслительных действий специалиста 
(внутренний компонент речи) и приемы речевого 
поведения в заданных условиях, иногда неблаго-
приятных для осуществления профессионального 
взаимодействия с партнерами.

Как выяснилось, независимо от того, какая ис-
пользовалась форма речи – диалогическая, полило-
гическая, монологическая, большинству высказы-
ваний присущи общие черты, которые мы смогли 
описать и классифицировать. Как оказалось, имен-
но эти общие черты отличают высказывания спе-
циалиста-международника от речи специалистов 
других профилей. 

Психолингвистические черты высказываний спе - 
циалиста-международника, безусловно, связаны с осо- 
бенностями его профессиональной деятельности, 
в которой иностранный язык выступает средством 
и условием этой деятельности, и профессиональных 
задач, которые специалист должен эффективно ре-
шать, взаимодействуя с коллегами. 

Перечислим наиболее значимые характеристики 
высказываний специалиста по международным от-
ношениям: 

 • сообщениям присуща высокая информатив-
ность в шкале: сверхвысокая, высокая, средняя, 
низкая, незначительная; 

 • строгое следование конкретно заданной теме, 
что ясно прослеживается на уровне контекста; 

 • отсутствие в логической структуре высказы-
вания противоречивых доводов и прямых опровер-
жений; 

 • доводы подкрепляются сравнениями из опыта 
только тех стран, которые являются равнозначными 
с точки зрения выбранных показателей/характери-
стик со страной, которую представляет специалист; 

 • использование только аналитических, а не оце-
ночных комментариев экспертов, хотя они цитиру-
ются чаще всего косвенно, без прямой ссылки; 

 • использование прямых ссылок на мнение ве-
дущих специалистов в обсуждаемой области, как 
отечественных, так и зарубежных [4, с.137]; 

 • применяются прямые и косвенные цитаты ав-
торитетных для партнера специалистов-междуна-
родников, но лишь с целью аргументации приводи-
мого довода; 

 • прослеживается стремление выявить тенден-
цию развития политического процесса, а не количе-
ственные характеристики деятельности, и сформу-
лировать прогноз на ближайшую и/или отдаленную 
перспективу; 

 • отсутствие в высказываниях личной оценки, 
взамен приводятся четко структурированные обоб-
щенные или системные выводы; 

 • доминирует стремление сохранять нейтраль-
ную позицию при обсуждении любых проблем, 
даже очень значимых для страны, которую пред-
ставляет специалист; 

 • отсутствие повышенной эмоциональности, даже 
в торжественной речи;

 • подчеркнутая структурированность речи, лег-
ко просматривается причинно-следственное рассуж-
дение; 

 • применение многочисленных приемов управ-
ления речевым поведением партнеров; 

 • отсутствие избыточной информации, рацио-
нализм в выборе эффективных языковых и речевых 
средств для выражения основного довода, предпо-
чтение отдается простой и последовательной рече-
вой структуре, причем независимо от того, на каком 
языке осуществляется общение – на русском/бело-
русском или иностранном; 

 • трехэтапный контроль за реализацией постав-
ленной специалистом задачи речевого воздействия 
на партнера. 

Приведенные характеристики носят обобщен-
ный характер, так как всякая речь индивидуальна, 
а тем более речь подготовленного специалиста, вла-
деющего двумя, тремя и более иностранными язы-
ками и обучавшегося адекватному речевому пове-
дению и приемам управления речевым поведением 
партнеров.

Проанализировав логико-смысловые отрезки вы-
сказываний, мы пришли к выводу, что специалист-
международник оперирует исключительно факта-
ми, доводами и контрдоводами, но не мнениями 
и предположениями. Последние он всячески игно-
рирует. Он также избегает опровержений, отрица-
ния и негативных оценок. В крайне редких случаях, 
только при высказывании личной позиции и лич-
ного мнения, возможны отрицание и негативные 
оценки. 

В ходе анализа проблемно-тематической орга-
низации высказываний мы выявили, что проблема 
в высказывании анализируется исходя из причин-
но-следственных предпосылок. Каждый опытный 
международник отводит в своих высказываниях 
особую роль анализу предпосылок исследуемого 
им политического процесса. Проблема изучается 
исключительно:

 • с позиции выявления истинных интересов 
акто ров международной среды; 

 • национальных интересов;
 • поиска взаимовыгодных решений. 

Причем анализируется именно проблема, а не 
тема, что мы часто наблюдает в речи специалистов 
других профилей, особенно у журналистов-между-
народников, общественных деятелей, политиков, не 
обучавшихся на факультетах международных отно-
шений. 

Опираясь на методику В. А. Михайлова в выяв-
лении смыслов и значений в речемыслительной дея-
тельности [5, с. 29], мы определили, что специалист-
международник формулирует в уме проблему в виде 
серии развернутых вопросов и в ходе профессио-
нального взаимодействия с партнерами пытается 
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сформулировать вытекающие подпроблемы. Иссле-
дованный материал позволил нам сделать вывод, что 
именно проблема структурирует операционный со-
став речемыслительной деятельности специалиста-
международника. 

В ходе психолингвистического анализа рече-
вых высказываний мы выявили ведущие виды ре-
чемыслительных действий: рассуждение, анализ, 
характеристику, сравнение, отождествление. До-
минирующим методом изложения независимо от 
вида речевого высказывания является индуктивно- 
дедуктивный. Но, как оказалось, смысловым цен-
тром речемыслительной деятельности специали-
ста-международника выступает прогноз. 

Если прогноз озвучивается, то обычно приво-
дится в конце высказывания с позиции интересов 
различных сторон, часто содержит перспективу 
и этапы развития политического процесса в буду-
щем и конкретные ожидания и/или последствия как 
для страны, так и для региона [6, с. 208]. 

В ходе анализа логико-структурной организа-
ции высказываний специалиста по международ-
ным отношениям было выяснено, что независимо 
от целей профессиональной коммуникации и вида 
речевого высказывания легко прослеживаются сле-
дующие смысловые части:

1) протокольно-этикетная, нацеленная на со-
блюдение традиции общения, выполнение нормы 
и предписания этикета/ритуала, принятого в сфере 
международных отношений. Изложение матери-
ала – последовательное, взаимодействие с партне-
ром – косвенное;

2) информирующая, имеющая цель сообщить 
ряд важных сведений, чаще всего в причинно-след-
ственной взаимосвязи. Отличающим признаком 
этой части является отсутствие спорной информа-
ции или такой информации, которая может вызвать 
нежелательную реакцию у партнера. Изложение 
материала осуществляется рационально. Поддер-
живается косвенное взаимодействие с партнером;

3) аргументирующая, имеющая цель убедить 
в правильности/эффективности/значимости приво-
димого довода для оказания задуманного прямо-
го или косвенного воздействия на партнера. Этой 
части присуща индуктивная организация содер-
жания. Как правило, прослеживается прямой или 
косвенный призыв к действию, поэтому взаимо-
действие с точки зрения речевого поведения можно 
охарактеризовать как тесное;

4) совещательная, имеющая цель определиться 
в выборе собственного решения. Ей присуще по-
следовательное и аргументированное изложение 
возможных вариантов решения профессиональной 
проблемы. Взаимодействие с партнером – тесное. 
Как правило, отмечается наличие косвенного при-
зыва к действию;

5) светская, имеющая цель узнать партнера 
с новой стороны, выявить его психологические ка-

чества, другие грани личности и тем самым поддер-
жать внимание и интерес партнера к дальнейшему 
контакту, более глубокому общению. Изложение 
материала осуществляется в соответствии с тема-
тикой и ситуацией общения. Взаимодействие с пар-
тнером – тесное, носит личный характер.

Приведенные смысловые части не являются 
строго обязательными в каждом виде высказыва-
ний специалиста-международника. Кроме того, по-
рядок встраивания их в логико-смысловую схему 
развития замысла может быть самым разнообраз-
ным. Но, тем не менее, можно смело утверждать, 
что элементы этих смысловых частей присутству-
ют во всех видах высказываний специалиста по 
международным отношениям.

Самой значимой и сложной является сове-
щательная часть. Как выяснилось, навыки веде-
ния и управления профессиональным общением 
в рамках совещательной части полилогического 
высказывания – едва ли не самые трудные в про-
фессиональной деятельности специалистов-меж-
дународников. 

В ходе встречи со студентами факультета меж-
дународных отношений Белорусского государ-
ственного университета (16 мая 2016 г.) министр 
иностранных дел Российской Федерации С. В. Лав-
ров, отвечая на вопросы студентов, особо подчерк-
нул, что самое сложное, по его мнению, – вести 
коммуникацию с партнером в совещательной части 
переговорного процесса – это особое искусство ди-
пломата. Нельзя не согласиться с мнением ведуще-
го российского переговорщика, на счету которого 
огромное количество успешно реализованных меж-
дународных проектов. 

Сложность этой части подтверждается и опе-
рационным составом речемыслительной деятель-
ности, так как, во-первых, в алгоритм на каждой 
фазе порождения высказывания встраивается «по-
правка» на реакцию (вербальную и невербальную) 
партнера. Это может приводить к возвращению 
к предыдущей фазе. Во-вторых, высказывание ори-
ентируется на цели двух и более участников рече-
вого взаимодействия, а не только на цели одного 
наиболее активного, более искусного партнера. 
И только владение приемами управления речевым 
поведением собеседников позволяет специалисту-
международнику в этой части высказываний до-
стичь задуманных целей.

Анализируя операционный состав речемысли-
тельной деятельности специалиста-международ-
ника, мы выделили ведущие операции и действия, 
последовательность психолингвистических фаз по-
рождения высказывания и обобщенный алгоритм 
в каждом виде речевого высказывания. Данное ис-
следование подтвердило, что речемыслительная 
деятельность специалиста-международника носит 
аналитико-прогнозный характер, так как систем-
ный анализ и прогноз – алгоритмообразующие эле-

Навуковыя публікацыі



56

Аннотация

В статье рассмотрена мировая тенденция широкого применения методов исследований из смежных научных об-
ластей на основе принципа междисциплинарного единства. Выделены наиболее популярные направления исследо-
ваний в современной психолингвистике. Представлена методика психолингвистического анализа речемыслительной 
деятельности специалиста по международным отношениям. Проанализированы психолингвистические особенности 
специальных речевых высказываний. Описана логико-смысловая организация высказываний в сфере международ-
ных отношений и обоснован аналитико-прогнозный характер речемыслительной деятельности специалиста-между-
народника.

Abstract

Тhe author considers the global trend of wide application of research methods from related scientific fields based on 
the principle of interdisciplinary unity; identifies the most popular research areas in modern psycholinguistics; describes 
the methodology of psycholinguistic analysis of speech activity of a specialist in international relations; analyzes the 
psycholinguistic features of special speech utterances; describes the logical and semantic organization of statements in the 
field of international relations and substantiates the analytical and predictive nature of the speech activity of an international 
specialist.

менты речемыслительного процесса в ходе порож-
дения речевого высказывания.

Для сравнения можно взять специалистов по 
международному праву. В ходе анализа их высказы-
ваний легко проследить, что ведущими речемысли-
тельными действиями у них являются сущностный 
анализ и толкование. Этим во многом объясняется 
тот факт, что в высказываниях специалистов по 
международному праву на первый план выдвигает-
ся условно обобщенная цель – истолковать инфор-
мацию в соответствии с имеющимся законодатель-
ным компонентом. 

В то же время у специалистов по мировой эконо-
мике доминирующими видами речемыслительных 
действий являются сравнительный (количествен-
ный) анализ и отождествление. Поэтому суммиро-
ванный и обобщенный вывод, построенный чаще 
всего на структурно-математическом прогнозе, 
находит свое отражение в речевых высказываниях 
независимо от поставленной говорящим цели рече-
вого воздействия.

Являются ли вышеперечисленные речемысли-
тельные действия алгоритмообразующими у выше-
названных специалистов, однозначно утверждать 
нельзя, так как исследований, подтверждающих 
данный факт, недостаточно. Но утвердительные 
предположения на этот счет высказать, по нашему 
мнению, можно.

Мировая практика проведения международных 
переговоров демонстрирует, что для организации 
эффективной работы следует объединять специ-
алистов этих трех профилей в единую команду, так 
как они дополняют друг друга [7, с. 314], что мы мо-

жем объяснить исключительно особенностями их 
речемыслительной деятельности.

Психолингвистический анализ как метод науч-
ного исследования, несомненно, предоставляет уче-
ным большие возможности при изучении в первую 
очередь сложных систем и процессов и может иметь 
широкое применение в различных областях. 
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