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Таким образом, при проведении исследования, на
ми было выявлено, что в различных типах экономиче
ских текстов (в тексте информативного типа, в эконо
мической статье, в текстах деловой переписки и в 
текстах различных документов) существующая тен
денция к деперсонализации, объективации и обоб
щенности изложения проявляется в неодинаковой 
степени, но, в целом, заключается в исключении или 
сокращении форм личной манеры изложения, напри
мер, в отсутствии местоимения первого лица «I», а 
также в офаниченном использовании экспрессивно
оценочных средств как имплицитных маркеров пер- 
сональности изложения. Помимо рассмотренных об
щих признаков, выделенные типы экономических 
текстов - текст информативного типа, статья, деловое 
письмо, текст документа -  обладают отличительными 
когнитивно-прагматическими и лингвистическими 
характеристиками.

РИТОРИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Дубинко С.А. (КГУ)

Неумение эффективно общаться приводит к отсут
ствию взаимопонимания во всех областях человече
ской деятельности, особенно в политике, в сфере ме
ждународных отношений и бизнеса. Поэтому в на
стоящее время наблюдается повышенный интерес 
филологов и специалистов в области преподавания 
иностранных языков к изучению роли лингвистиче
ских и экстралингвистических средств в создании 
эффективности речевого общения и коммуникативно
го поведения. Неслучайно внимание обращено к ри
торике как науке о средствах убеждения и аргумента
ции, о речевой целесообразности. Риторика пригла
шена сегодня не только в ораторскую речь, но и в 
сферу повседневной жизни. Отмечается, что навыки 
публичной речи обладают способностью к переносу 
на другие коммуникативные ситуации, поэтому эф
фективное владение речью рассматривается как важ
ная предпосылка успеха в любой сфере деятельности.

Сегодня риторика раздвинула свои традиционные 
рамки и изучает условия успешной реализации рече
вого акта, коммуникативные неудачи и возможные 
способы их устранения. Риторика вошла в классы и 
аудитории, она приглашена как в область повседнев
ной жизни, так и в сферу делового общения. Совре
менный специалист в любой области знаний должен 
владеть стратегией эффективного коммуникативного 
поведения в ситуациях политического, юридического, 
делового общения, в сферах массовой информации, в 
ходе внешнеэкономической и культурной деятельно
сти. Изучение языка как средства коммуникации обу
словливает включение в лингвистические исследова
ния прагматического аспекта, который отражает ком
муникативное назначение языковой единицы, ее ис
пользование говорящим в качестве орудия действия,

воздействия и взаимодействия, ее соотнесенность с 
поведением и деятельностью говорящего.

Таким образом, риторический аспект речевого 
общения предполагает устранение непонимания и 
избежание коммуникативных неудач. В плане логоса 
это означает эффективное использование лингвисти
ческих и экстралингвистических средств, апелли
рующих к логике, в плане этоса -  это апеллирование к 
нормам человеческого поведения, в плане пафоса - к 
чувствам [1, с. 57]. Это предполагает дифференциа
цию коммуникативного речевого материала по сфе
рам общения. Каждый вид речи имеет свои сферы 
воздействия и сферы эффективности: вызывать эмо
ции, привлечь внимание, распространять знания и т. 
д. Нельзя ожидать от речи эффективности, не свойст
венной ей. Есть понятие эффективности и влиятель
ности. В идеале ритор должен сочетать эффектив
ность и влиятельность. Эффективному речевому по
ведению способствует также дифференциация рече
вого материала по характеристикам аудитории, соци
альному статусу говорящего и слушающего, степени 
подготовленности аудитории. Необходим также учет 
многих других факторов, являющихся предметом со
циолингвистики и прагмалингвистики. Достижение 
эффективности речевого поведения предполагает 
изучение риторических приемов ораторской речи (ин
тонация, синтаксис, лексемы, клише, повторы), 
средств убеждения (инвенция, диспозиция, элокуция), 
создания образа оратора, подачи, "упаковки" мате
риала, используемого в различных сферах междуна
родной, межкультурной, юридической, внешнеэконо
мической деятельности.

В обучении тактикам делового общения как одной 
из важных составляющих в риторическом образова
нии необходимо учитывать прагматические факторы, 
влияющие на выбор и реализацию речевых тактик в 
конкретном виде речи. Научно-методической основой 
этого процесса является дифференциация коммуника
тивного речевого материала по сферам общения: не
официальная и официальная речь, ораторская речь, 
судебная, совещательная, речь на торжественном ак
те, гомилетика, учебная речь, пропаганда. Каждый 
вид речи имеет свои механизмы воздействия и сферы 
эффективности: вызывать эмоции, привлечь внима
ние, распространение знания и др.

Эффективность речевого общения предполагает 
дифференциацию речевого материала по характери
стикам аудитории (социальный статус, официальные, 
неофициальные отношения), экономию времени на 
речевую коммуникацию, оптимизацию построения 
речи, учет влияния фактора избыточности сообщения 
на уровень интереса аудитории и продуктивность за
поминания. К прагматическим факторам, влияющим 
на выбор и реализацию речевых тактик в каждом кон
кретном виде речи, относятся также степень подго
товленности аудитории в данном виде деловой речи, 
степень оснащенности техническими средствами, 
свобода выбора аудиторией той или иной формы речи 
(устной, письменной) или того или иного дискурса. 
Важной проблемой современной риторики является
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экономия времени на речевую коммуникацию и дей
ственность содержания различных речевых актов, 
оптимизация построения, т. е. выбор адекватных ре
чевых гакт,.к исходя из этих критериев.

Пр»: постановке вопроса о бюджете времени на 
восприятие речи и при определении оптимального 
времени на восприятие речи возникает вопрос о каче
стве воспринимаемой речи, соотношении избыточно
сти и интереса аудитории. Можно полагать, что суще
ствует какой-то определенный оптимум избыточности 
сообщения, в пределах которою увеличение избыточ
ности приводит к уменьшению интереса, а уменьше
ние интереса - к уменьшению продуктивности непро
извольного запоминания. За пределами этого опти
мума и увеличение, и уменьшение избыточности при
водит к уменьшению интереса. Можно также пола
гать, что при этом начинает проявляться непосредст
венная зависимость запоминания от избыточности 
запоминаемого материала.

При замысле деловой речи, как устной, так и 
письменной, важно учесть следующие факторы:

1. Форма организации аудитории: доводится ли 
содержание речи до аудитории непосредственно или 
опосредованно.

При непосредственном доведении речи до широкой 
аудитории сама численность аудитории приводит к то
му, что снимается легализация содержания речи. При 
опосредованном доведении содержания речи детализа
ция содержания возрастает. Но при этом, в условиях 
широкой аудитории время на восприятие речи сокраща
ется, а при опосредованном доведении содержания речи 
время на восприятие речи сильно возрастает. Поэтому 
организация аудитории требует искуссзъа подсчета вре
мени для определения эффективности речи.

2. Пределы потенциальной действенности речи 
в соответствии с задачами речи.

Каждый вид словесности имеет свои потенциаль
ные пределы действенности, у каждого вида речи есть 
свои возможности влияния на аудиторию. Например, 
массовая информация информирует и тем самым вы
зывает ориентировочную деятельность сознания ауди
тории, включая и поиск дополнительной информации. 
Речь в суде служит влиянию на суд, критерием успеха 
в ней является судебное решение. Документы органи
зуют деятельность, исполнение документов обязатель
но. Устная деловая речь на совещании служит для до
говоренности участников о будущих действиях или о 
формировании общего отношения к проблеме.

3. Необходимо добиваться искусной разработки 
емы деловой речи в зависимости от характера ауди- 

юрии. Разработка темы должна касаться объемов ре
чи и ее формы.

Формы организации аудитории, использование 
разных видов словесности, исходя из характера их 
потенциальной действенности и, наконец, искусное 
раскрытие темы в объеме и форме составляют основ
ные ориентиры в выборе речевых тактик делового 
общения. Учет прагматического фактора, а также ле
стницы качеств речи являются движущими механиз
мами создания эффективного речевого образования.
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