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СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА СФЕРЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В данной статье представлено описание категории «англоязычный дискурс сферы 

гражданской защиты» с позиции социолингвистического подхода. Дискурс сферы 

гражданской защиты трактуется как тип институционального дискурса. Работа буду-

щего специалиста в сфере гражданской защиты связана со знанием предмета общения, 

специальной лексики и межкультурной специфики данной сферы общения.  
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SPECIFICS OF ENGLISH CIVIL PROTECTION DISCOURSE 

This article describes the category of ‘English civil protection discourse’ from the position of 

sociolinguistic approach. English civil protection discourse is interpreted as a type of institu-

tional discourse. The specialist`s work in the field of civil protection entails the knowledge 

of the subject of communication, special vocabulary and intercultural specifics of the given 

communication sphere.  
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В настоящее время существуют различные подходы к определению 

многогранного понятия «дискурс». По мнению Н. Д. Арутюновой, «дис-

курс – это речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136-137]. Е. В. Темнова 

трактует данную категорию как «завершенный или продолжающийся 

«продукт» коммуникативного действия, его письменный или устный ре-

зультат, который интерпретируется реципиентами» [2, с. 25]. В понима-

нии А. А. Кибрика дискурс – «единство двух сущностей – процесса язы-

ковой коммуникации и получающегося в ее результате объекта, т. е. тек-

ста» [3, с. 1].  
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В рамках социолингвистического подхода англоязычный дискурс 

сферы гражданской защиты трактуем как институциональный, основная 

функция которого заключается в коммуникативном взаимодействии пред-

ставителей различных спасательных воинских и нештатных формирова-

ний, аварийно-спасательных служб по обеспечению выполнения ком-

плекса мероприятий гражданской защиты по предупреждению и умень-

шению масштабов чрезвычайных ситуаций в случаях их возникновения, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Институциональ-

ный дискурс выступает специализированной клишированной разновидно-

стью общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но 

должны общаться в соответствии с нормами данного социума [4, с. 28].  

В большинстве современных лингвистических исследований понятие 

«дискурс» определяется через понятие «текст». Следуя Е. В. Ерофеевой и 

А. Н. Кудлаевой, данную категорию рассматриваем как целый текст или 

совокупность текстов, объединенных по какому-либо признаку, как рече-

вой материал, обусловленный экстралингвистическими факторами раз-

личной природы и включающий их как компоненты [5]. 

Е. Ю. Мощанская и В. Г. Авдеева предлагают учитывать следующие 

три аспекта дискурса профессиональной сферы общения: парадигматиче-

ский (совокупность текстов разных жанров), синтагматический (конкрет-

ные коммуникативные события) и архетип ситуации общения того или 

иного дискурса [6, с. 72]. 

Опираясь на логику исследований в области анализа дискурса 

(В. И. Карасик, Е. Ю. Мощанская и др.), обратимся к характеристике ис-

следуемого англоязычного дискурса сферы гражданской защиты как ин-

ституционального, включающей следующие компоненты: системообра-

зующая цель, участники, ценности, хронотоп, коммуникативные жанры, 

коммуникативные стратегии, коммуникативные формулы [7, с. 62-63]. 

С одной стороны, цель данного дискурса определяется условиями ра-

боты формирований службы спасения во время чрезвычайной ситуации, с 

другой – необходимостью предупреждения и урегулирования послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, оказания помощи пострадавшим. 

На примере англоговорящих стран участников данного дискурса 

можно распределить на две категории: «внутренние» – спасатели 

(rescuers), пожарные (firefighters), диспетчеры (dispatch operators), параме-

дики (paramedics) и «внешние» – пострадавшие (victims), их родственники 

(relatives of victims), очевидцы произошедшего (witnesses) и др.  

В качестве основных приоритетов спасательных служб можно отме-

тить «спасение во имя жизни», оказание помощи пострадавшим, обеспе-

чение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ, защи-

та природной среды и др.  
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Понятие «хронотоп» обозначает единство времени и места общения 

коммуникантов. Так в отчётной документации сотрудников сферы граж-

данской защиты всегда указывается время и место возникновения чрез-

вычайной ситуации. 

М. М. Бахтин рассматривал понятие «жанр» как относительно устой-

чивый тематический, композиционный и стилистический тип произведе-

ния. При этом исследователь подчеркивал, что существует крайняя разно-

родность речевых жанров (письменных и устных) [8, с. 250]. Жанровое 

многообразие исследуемого дискурса выражается в двух модусах: в пись-

менном (законы и постановления, приказы, инструкции по эксплуатации 

аварийно-спасательного оборудования, должностные инструкции сотруд-

ников, отчеты о происшествиях, методические рекомендации, краткие 

электронные сообщения-оповещения (SMS) и др.) и в устном (телефон-

ные разговоры между диспетчером службы спасения и абонентом, моно-

логи и диалоги сотрудников сферы гражданской защиты, диалоги между 

специалистами и пострадавшими на месте чрезвычайной ситуации и др.).  

Необходимо учитывать, что тексты данной сферы обладают необхо-

димыми специфическими чертами: однозначный и императивный харак-

тер, точность в изложении, аргументированность и др.  

В рамках дискурса сферы гражданской защиты, опираясь на утвер-

ждения В. И. Карасика, выделяем следующие коммуникативные страте-

гии: объяснение, оценка, контроль, содействие, организация деятельности 

основных участников данного дискурса [9, с. 320-321]. 

Коммуникативные формулы представляют собой вербальные и невер-

бальные знаки, которые позволяют определить тип данного дискурса 

[7, с. 63]. В качестве примеров коммуникативных формул можно приве-

сти следующие: ‘Yes, sir’ (‘Так точно’), ‘Copy that’ (‘Вас понял’). Следует 

отметить, что данные коммуникативные формулы присущи и другим ти-

пам дискурса, например, военному.  

Англоязычный дискурс сферы гражданской защиты, как и дискурс 

любой другой сферы общения, обладает национально-культурными осо-

бенностями, которые сопряжены со спецификой законодательства страны, 

особенностями развития и становления данной сферы взаимодействия и 

общения. 

Так пожарная служба Великобритании организована по территориаль-

ному принципу, который предполагает существование трех уровней 

управления противопожарной службой: национальный, региональный и 

местный.  

Соединенные Штаты являются федеративным государством, в кото-

ром каждый штат имеет свою конституцию и законодательство, регла-

ментирующее организацию и деятельность пожарной службы. Таким об-
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разом, в США действуют государственная пожарная служба и пожарная 

служба штатов [10, с. 200]. Федеральные пожарные подразделения зани-

маются ликвидацией крупных чрезвычайных ситуаций, оказанием содей-

ствия тем штатам, которые самостоятельно не могут справиться с той или 

иной чрезвычайной ситуацией.  

Для осуществления общения в профессиональной сфере будущий спе-

циалист службы гражданской защиты должен не только владеть термино-

логией соответствующей профессиональной области взаимодействующих 

культур, но и знать специфику взаимодействия представителей той или 

иной профессии [6, с. 76]. В этой связи Т. Н. Астафурова приводит сле-

дующие виды знаний: «фреймы ситуаций профессионального взаимодей-

ствия (декларативное знание), их сценарии (процедурное знание), социо-

культурную и ситуативную специфику поведения в них англоязычного 

представителя делового социума» [11, с. 57].  

В сфере декларативных знаний необходимо отметить понимание спе-

цифики состава подразделений спасательных служб англоговорящих 

стран, которые, как правило, укомплектованы не только спасателями, по-

жарными, но и парамедиками, получившими специальное образование в 

сфере оказания экстренной медицинской помощи. К сценарному компо-

ненту системно-ориентированных знаний можно отнести знание алго-

ритмов оказания экстренной помощи и знание терминологической со-

ставляющей этих алгоритмов [6, с. 76]. 

При обучении студентов неязыкового вуза лексическому аспекту про-

фессионально-ориентированного дискурса необходимо наряду с освоени-

ем терминологической составляющей обеспечить получение декларатив-

ных и системно-ориентированных знаний, а также развитие умений пре-

одоления трудностей при работе с лексикой на материале изучаемого 

дискурса.  
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