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Аннотация. Цен- работы ра< -мотретг, такие лш)ы 
нсжсплицировонноспш как информационная неполнота и 
информационная неапрсделеннастг, пикета, а также ром- 
фоновых гнаний как неверна н-гнк'о компонента общения в 
и  нешной коммуникации 11 реп н-пиппе и- - лебооания пока кто. что 
фоновые пития, включая прае мати чеекне точения.
)нциклопсі)ические танин о кугынхр- истории и традициях 
страш-г ипчае.моео ячыка. ныгюяннюш конпснснрсющут рай- но 
отношению к нелксплици/ніванног. ши <• процессе .иежкулыпурной 
коммуникации

Ключевые слова: нелипіици/юманность. инг/юрмаиианшія 
неполнота, информационная псанраіс гатости, фоновые танин, 
культурный компонент точения

Но псом многообразии мыслительной деятельности и 
передаче всех аспектов и опенков с хил с.та ныекашвампя важную 
роль играют не только вербальные, но и невербальные средства 
общения. Их соотношение может бм п. ра (личным с перевесом 
одних или других, ЧТО ІІОТВО.ТЯСІ говорить о том. что процесс 
общения может иметь место при ограниченном ііеііоаьюваїїіін 
языковых средств, но при обятагелыюм условии наличии 
необходимых фоновых інаниГі у участников общения. Поскольку 
содержание сообщения никогда не выражается в полной мере 
эксплицитно, каждый текст в какой-то степени характериіуеіея 
информационной неполнотой Участники общения сами 
достраивают его до необходимой полноты. улавливая «скрытые 
смыслы», исполыуя «фоновые имниям |2, с 160), Сушесгвунгт 
ратные подходы к рассмотрснию и ана пн у  этого многоаспектного

і



Ill международная научно'ііржтичсски конференция «Яш к и культура и
нюху иіпеїрации научного знания и профессионализации образования»

явлення, которые но ммотом дополняют друї друга. Однако н силу 
ofti.cnмости н о т  понятия они нс снимают и полной мере мної их 
герменевтических проблем в сфере речевом коммуникации Термин 
«фоновые знания» традиционно включает в себя необходимый 
объем сведении о невербальных средствах общения и 
подратуменает необходимость владения не только тнаннями о 
системе ятыка. но и дополнительными сведениями о культуре, 
истории, традициях, общепринятых нормах общения r сфере 
коммуникации, которые оріаничію совет л клея в устном и 
письменном общении Культурный компонент в структуре фоновых 
знаний предопределяет необходимость культурных адаптаций 
непременного условия успешною В іффекп и т о г о  общения с 
предс завит елям и других культур |6| «боновые знания, наряду с 
другими обт.ект иппмми тт еубт.екпшиыми факторами общения, 
оріапично вплетаются в структуру текста и обеспечивают его 
нсзкапиштрчван пості. или информационную неполноту, которая 
характерна для естественного общения носителей ятыка Итнесттю, 
что не только в языке, но и в культуре наблюдаются своего рода 
акценты, причиной которых является взаимодействие различных 
моделей поведения Как и от языковых акцентов, от них можно 
избавиться с помощью серьезной системной работы |5, с 64).

'Укстралингиистичсскис факторы, сопутствующие речевому 
общению, стали предметом исследования по пнпграфни языковой 
коммуникации в работе американских исследователей во главе с 
Д . Хаймсом [4. с. 50]. И публикациях многих авторов изучение 
фоновых шаннЙ проводилось в русле лингвостраноікдсния. 
которая іашімаетея изучением социальной культуры участников 
общения [3 ]. Весьма важным д ія  тішггшстігчсскнх нееледований 
является вопрос <1 ТОМ, ІДС И К.ІК происходит слияние ЯЗЫКОВЫХ и 
фоновых знаний в единое речсмьіслігтсльнос целое Для тога, 
чтобы я тык сохранил свою территорию исследования и не 
растворился в необъятном море мыслительного содержания 
человеческого сознания, коммуникативная лингвистика определяет 
свой предмет исследования некий стык «фоновые знания 
система языка» Коммуникативная лінії яистика изучает то, как 
невербальные средства речевого общения отражаются в речи, т с 
что в речевом произведении выражено им нлицніно. а что -  
зкеплицигно. Здесь исследователи задлются вопросом о том, 
каковы іранитп.і степени передачи мыс ш в каждом конкретном 
случае. Не вызывает сомнения, что если бы обьем передаваемого
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сообщения в полной мере раскрывался только через языковой 
конзскст. ю  тю  привело бы к непомерному «разбуханию» текста. 
Участники коммуникации обычно купируют свои тексты и расчете 
или н надежде на определенный информационный миле и уровень 
языковом ком неї с и пи и тру і трута, на правильную оценку внешних 
факторов общения |8. е. .'нх| Поттому в іекстс солсржалие 
общения, как правило, не выражено полностью іксплнцитно. i.c. no 
сути дела любой текст в той или иной мерс характеризуется 
информационной неполнотой. Мри ном целесообразно 
разграничивать информационную неполноту и информационную 
неопределенное!і. текста и несомого им сообщения Известно, 
например, что туманные речи, словесная ткви.зибристика, которые 
норой ставя і и туник ттереиодчнкои. являются преднамеренной 
ледовой тактикой ухода от вопроса или некой лннломатнчссюои 
тактикой. ("д р у го й  стороны суптесівуеі так называемый «п о стут.п  
смягчения коммуникаитвпото намерения «как обший припини 
языковой коммуникации |/, е 43). Очевидно также, что 
неопределенность сообщении необходимо отличать от случаев их 
неполноты, обусловленных расчетами собеседников на 
определенную тірелварите.іьнукі информированность друг друга 
Блаюдаря избыточности я тыка и речи и результирующей 
помехоустойчивости смысла такие сообщения могут оказаться 
понятными для адресатов Избыточность языка при ззом 
подразумевает логичность н языковую предсказуемость появления 
тех или иных языковых засмейтов. вотможность восстановления 
или компенсации недостающих я паковых 'элементов в
синтагматических цепочках, нспользоваїтітс несоразмерною 
количества языковых единиц, требуемых для  передачи данного 
сообщения (больш ею  или меньшего). Избыточность может носить 
объективный характер, когда исиолы укпся независимые от 
индивида свойства языковых тлементов и текста, и субъективный 
характер присущее тому паи иному индиіпіду мнотослонис, сто 
оценка прагматических факторов и учет культурного компонента 
общения Правилыто опрелотнть прагматические нтачения можно 
тогда, когда говорящий на зтом языке обладает необходимым 
тсктурусом и іанасом фоновых пиний І> ш одлря избыточности мы 
понимаем и правильно воспринимаем тексты, хотя н них 
содержится множество ІІСДОМО ІІЮК. пропусков СЛОВ. ІЛіІИНТИЧССКИХ 
конструкций. Гак. начало фразы An apple a day скорее всего, 
будет иметь продолжение и виде keeps ihc doctors away, a

Ill международная научно-практическая конференция «Язык и культура в
нюху интеграции научною пиния и нрофсссионали танин образования»
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Ill международная научно-практическая конференції* -Я  іі.ік и культура ■
нюху и met раним научною шани* н профессионал»* мини образования»

и  першением фраид Don't trouble trouble будет until trouble 
troubles you.

Экономия и избыточность н я іик с зависят во многом от 
сложившихся в ю н или иной культуре традиций. Если и одних 
культурах при встрече в гостях принято нести и поддерживать 
«снетекнй ратговорн (small talk it популярное английское 
изобретение ратгонор •» погоде). to и друг их культурах |некоторые 
племена индейцев) не п р и н я т  изобретать темы для разговора, 
чтобы заполнять поіникіїїие иду на. ід к как счииетея. чш  функцию 
коїпакта выполняет сам факт визита И культуре этносов, 
придерживаюшнхея ттой традиции, считается, что в гостях нужно 
быть умеренным в едовееном обо значении своего присутствия и 
участия в разговоре, а говорить много неприлично Метнанио 
подобных элементов кулыу рного поведения приводні к 
психологическому дискомфорту и отршсятслыкж оценке чужой 
культуры, с одной стороны, и провалам в коммуникации -  с другой

В реальном общении вряд пи приходится рассчитывать на 
полное выравнивание культур различных этносов или на их полную 
осведомленность о культурах друг друга I) области обратной речи 
буквальный перевод но многих случаях исключен: dumbdou 
'молчун, слова из него не вытянешь* Отметим, что область 
образной речи с использованием метафор, иппстов. сравнений не 
нее і да нуждается в культурных а д а т  линях для ознакомления с 
культурой носителей языка, так как подобные адаптации порой 
нерсіружактт текст перевода избыточной информацией.

Концепт метафоричности можсі не зависеть от 
нраї маїпческою аснекіа ситуации (conduit metaphor), а может бьнь 
зависим от него, когда метафора имеет нсклю чіпсльно ситуативное 
іначение: /’/cave .v/7 ш  an u/ytlc-juicc scat 'Присядьте, пожалуйста, за 
столик с апельсиновым соком'. В зависимости от ситуации, 
социального и поліп плоского ot ношения участников общения к 
предмету разговора м сифоріїчносіь может приобретать разные 
шачения Hi' need ih u ahcrtMtivc sources o f  снегах Нам нужны 
альтернативные источники энергии’ (9 . с. 12 1

Представляется, что міученис роли фоновых тнаний в 
речевой коммуникации является весьма важным предметом 
исследования в рамках коммуникативной лингвистики, перевода, 
психологии и ПНОЛІПН мистики И мим «ош скою  одна и< важных 
задач коммуникативной лингвистики состоит в том. чтобы 
выяснить, на т о  и как мы намекаем, что -заложено пмш інниіно в



Ill международная научно-практическая конференция «Я пак н куяиурі н
нюху инісіршни маучнліп знания и нрофессионали іапии ибрашиаиия»

выражении tot о или иною  коммуникативного намерения, а чю  
1 КСН.ІИНИІНО Данные, полученные н результате совместных 
исследований. мої ут быть нсіюльтованм для описання 
характеристик ко інп інш ою  со пиния лан ной лині вокулмуріюи 
общности и ее языкожшз сознания Представляется, чю  результаты 
m ix  исследований могул пролить свет на диффузный слои 

соїнания, кизорый формируется на і ранние фоновых н собственно 
языковых знаний Отметим, что его имманентные характеристики в 
іііачнтельной сіснсни мої у» лам. ключ к ііоннмаїїіііо наїїиопллміо- 
культурной специфики коммуникации II В ІТО М  контексте изучение 
феномена фоновых та н и н  неотделимо от всестороннего изучения 
явлення неткеїіликированносіи. В сетссівсіпю й речевой 
коммуникации она представлена в виде информационной 
неполно) ы н информационной нсопрсдслениоети. Мри ном 
первая посіп объективный характер, так как обусловлена 
языковыми и коммуникативными правилами и нормами,
сушеетвуюііиіми в данной тингпокультурс. Вторая имеет 
субъективный характер и может быть использована участниками 
общения с определенной коммуникапшной целью в качестве некой 
дипломатической і .змнки.

Н о к с п  інціїроваїніость, отражая онрелеленные правила 
коммуникации. естественным образом характеризует любой ятык 
Исследование объективных и субъективных факторов
нстксштицнрованностн является залогом успешного и 
зффекшвноіи общения на иностранном языке в коніексге 
межкультурной коммуникации

Изучение иного явления как жомомня общения также 
находится в плоскости взаимодействия вербальных средств обіиения 
и фоновых інвмші. которые включают, наряду с культурным 
компонентом, ряд ткегралиигвистических факторов Важную роль в 
сотданни помехоус юйчивосги речевою сообщения т р а с і 
избыточность. которая включает как объективные факторы (правила 
и нормы я пака и общения), гак и субъективные. При этом одним и » 
ее субъективных факторов является такой важный феномен как 
фоновые знании. О ни существуют и проявляются только в 
осмысленном нмскалмнанни, насквозь пронизывая сю  и придавая 
ему многомерный характер. Как невербальные средства общения 
фоновые пинии орілнігню  вплетаются в речевое произведение, и 
іпігсріїреіания текста здесь может .ш ь  ряд практических 
рекомендаций, іюмоіающнх нредскаыть провалы в коммуникации.
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Abstract. the article studies non-explicit nature of a text as a 
characteristic feature a/ natural x/tecch I he purpose of the work is to 
consider informational incompleteness and informational uncertainty of 
a text ami the role of background knowledge its a non-verbal component 
of successful communication H \■ *hm/i showed that background 
knowledge, im Im/nig pragmatic meanings, encyclopedic knowledge of

37



Ill ииклумараіиіия іі.іу'їно-іірик'іпчсская конференция "Я зі.ік н культура и
нюху интеграции научного ііі.шмя и прпфсссиондтпании nfipa іоплпия»

culture, history ami lunations helps ю  extract non-expheu information 
in tlu.' /писем ni inientiltural communication

hey wonts: і neomplelenevt of information informational 
uncertainty, haclyroiintf in n u  leilge. cultural component of meaning
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Т Р А Н С Ф О Р М И Р У Ю Щ А Я  Р О Л Ь  Ч Н Г Л И Й С К О Г О  Я З Ы К А  
и ПРОЦЕССАХ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРИОЙ 

Н И  I Ф Р А К Ц И И  К У С Л О В И Я Х  г л о ь л . ш з л ц и н

Аннотация. , Іаииая апатия по< няіцена о п т  пиша <н шиты \ 
и частны х причин еоп/м-мепныл языковых н/іеоораіонании Апторои  
i)t‘ т с т с я  ,ua(t п т  т і  анліи іе как пиут/нппыколых тиснении та к  и 
на коррсли/пяпиеп ними трапа/юриирушщей р о т  анелийско.'о 
я иска л- праце, сп\ и. не тиш и пиши и уіе.яеку и,турной интерикции <
I«стомой . ' 1 0 0 ,1)11 Ніцци

Катчемые с.іпіиі: трансформация, причины тыкоиых 
тиснении, мо нация тыкан, і  мешанный ячык

P.nglish і ' the dominant international language o f  the 2 114 century 
It is spoken at a useful level by some I 75 billion people a quarter of 
the world’s population. As the language o f  communications, science, 
information technology, business, entertainment and diplomacy, it has 
increasingly become the operating system for the global conversation.
I his article will deal with some o f  the most interesting reasons, in our 

opinion, due to which the I nglish language is changing at the moment, 
and the sources ot that change, first o f all. it is necessary to mention that 
two qualities have been pivotal in the evolutionary tise o f  I.nglish. 
momentum  and adaptability 115)

I he momentum was originally provided by the political, military 
religious and merchant classes Through colonisation, ship-home trade 
with the Americas. North Africa, the Indies and China, and the attendant 
role o f Christian missionaries, the I nglish language was exported 
worldwide.

I hough the U K' s  political and nulituiy powet was crucial ш On- 
loth and early 70th centuries, the Louisiana Purchase in 1X05 was to
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