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В статье представлено теоретическое обоснование проблемы порождения речи в кон-

тексте стратегической теории исследования речевой деятельности. При таком подходе к 

анализу речемыслительных процессов уникальность, вариативность, многовекторность и 

многоуровневость порождения речи можно свести к относительно небольшому перечню 

общих (универсальных) и индивидуальных стратегий, которыми пользуются говорящие при 

порождении речи. Общим в стратегиях порождения речи является принцип реализации ко-

гнитивных операций, а индивидуальным – способы достижения цели, которые отличаются 

уникальностью и вариативностью и формируются в зависимости от пресуппозиционной, 

профессиональной, языковой и когнитивной компетентности говорящих, которая формиру-

ет операционный потенциал стратегий и стимулирует говорящих к порождению речи под 

индивидуальным углом зрения. В статье автор анализирует классификации стратегий по-

рождения речи и проблемное поле их изучения.  
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Введение. Современная психолингвистика обладает богатым арсеналом экспе-

риментальных данных, позволяющих описать различные процессуальные структуры 

речевого поведения говорящих и слушателей в процессе коммуникации. В то же 

время некоторые вопросы в этой области до сих пор остаются нерешенными и тре-

буют теоретической проработки и экспериментальной верификации. Среди них осо-

бое место занимает проблема порождения речи, которая, несмотря на свою актуаль-

ность, до сих пор не нашла исчерпывающего решения в современной психолингви-

стике. Решение этой проблемы в аспекте выявления и описания максимально полно-

го набора речемыслительных и речевых стратегий и тактик, используемых говоря-

щими в процессе продуцирования речи, актуально не только для разработки страте-

гической теории порождения речи, но и для решения прикладных лингводидактиче-

ских задач, связанных с обучением говорению иностранцев, а это требует внесения в 

действующие модели речепорождения дополнительного набора стратегий, отвеча-

ющих за внутренние межъязыковые перекодировки, которые должны быть ориенти-

рованы на точную передачу смысла задуманного и недопущение смысловых сбоев, 

обусловленных отрицательным воздействием межъязыковой интерференции двух 

контактирующих языков – русского и родного языка говорящих.  

Основная часть. Наличие в психолингвистических исследованиях более по-

лусотни моделей речепорождения свидетельствуют о том, что ученые-

психолингвисты до сих пор не выработали единых подходов к исследованию про-

цессов речепорождения и имеют разные взгляды на характер, направленность и спо-

собы реализации этих процессов, и именно поэтому проблема порождения речи до 

сих пор остается актуальной в современной психолингвистике [1]. Отсутствие объ-

ективных методов исследования процессов речепорождения, гипотетический харак-

тер существующих моделей речепорождения, наличие в процессуальной структуре 

речепорождения мгновенно реализуемых операций, протекающих на уровне импли-

цитного подсознания говорящего в неосознаваемой, словесно не выраженной, не-

вербализуемой и некоммуницируемой форме – далеко не полный перечень проблем, 

затрудняющих изучение процессов порождения речи. На глубинном подсознатель-

ном уровне формируется мотив и интенции, которые в полном объеме, особенно в 

неподготовленном, спонтанном общении, не осознает говорящий вплоть до произне-

сения высказывания во внешней речи. В данном случае исследователи сталкиваются 

с парадоксальной ситуацией, когда говорящий сначала корректно строит свое выска-

зывание в точном соответствии с мотивом речевого поступка и интенцией речепо-

рождения, и лишь после его произнесения он может терминологически обозначить 

или объяснить вид интенции, которая инициировала его высказывание. Именно так 

происходит в неподготовленной, спонтанной речи, когда речевые продукты порож-

даются раньше, чем осмысление стимульных интенций, в соответствии с которыми 

строятся эти речевые продукты. Все это делает менталистские модели речепорожде-

ния достаточно уязвимыми в плане аргументации объяснительных схем, которые 

лежат в их основе. И хотя каждый исследователь понимает, что все речемысли-

тельные процессы и операции действительно инициируются мотивами и интенция-

ми, само их формирование требует изучения подсознания человека, однако надеж-

ных экспериментальных процедур и инструментов для этого нет. Есть лишь гипоте-

зы и предположения, которые следует принимать на веру, поскольку они убедитель-

ны и логически непротиворечивы. 
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Изучение процессов порождения речи в контексте стратегического подхода к 

исследованию речевой деятельности перспективно по многим причинам. При таком 

подходе к анализу речемыслительных процессов уникальность, вариативность, мно-

говекторность и многоуровневость порождения речи можно свести к относительно 

небольшому перечню общих (универсальных) и индивидуальных стратегий, кото-

рыми пользуются говорящие при порождении речи. Общим в стратегиях порожде-

ния речи является принцип реализации когнитивных операций, а индивидуальным – 

способы достижения цели, которые отличаются уникальностью и вариативностью и 

формируются в зависимости от пресуппозиционной, профессиональной, языковой и 

когнитивной компетентности говорящих, которая формирует операционный потен-

циал стратегий и стимулирует говорящих к порождению речи под индивидуальным 

углом зрения. Установленный в ходе такого исследования перечень стратегий рече-

порождения при необходимости может быть детализирован с помощью разбивки 

стратегий на микростратегии, а речевых тактик – на речевые шаги, которые позволят 

определить их вариативность на уровне отдельных речевых действий и операций. 

Подобный алгоритм исследования создаст возможность для построения психолинг-

вистического фундамента лингводидактической теории поэтапного формирования 

речемыслительных и речевых действий при обучении носителей языка порождению 

речи на иностранном языке, а иностранцев – на русском языке. В комплексе с разра-

ботанной автором стратегической контекстуально-тезаурусной теорией понимания 

речи, детально описанной в докторской диссертации автора «Контекстуально-

смысловые стратегии понимания устной научной речи» [2] и в его четырех моногра-

фиях «Восприятие устной научной речи: стратегии сегментации звучащей речи и 

идентификации терминов» [3], «Восприятие устной научной речи: стратегии пони-

мания смысловой информации на уровне микро- и макротекстов» [4], «Стратегии 

смыслового восприятия и интерпретации устной иноязычной научной речи» [5], 

«Стратегии понимания устной научной речи: экспериментальное исследование» [6], 

стратегический подход к исследованию порождения речи существенно дополнит 

теорию речевой деятельности, придавав ей многоаспектный и многоуровневый стра-

тегический характер, и создаст предпосылки для создания новых эффективных мо-

делей обучения аудированию и говорению, основанных не на гипотетических обу-

чающих доктринах, вроде методов обучения, а на реальных стратегиях и тактиках, 

которыми пользуются учащиеся при порождении и понимании речи. В этом смысле 

стратегии порождения и понимания речи можно отождествить с интегрированными 

моделями когнитивных действий, занимающих промежуточную позицию между 

навыками и умениями.  

В классических трудах психолингвистов ХХ века ключевыми понятиями, ис-

пользуемыми при исследовании процессов речевосприятия и речепорождения, счи-

тались понятия «речемыслительные» и «речевые механизмы», которые позволяли 

описать базовые принципы функционирования речемыслительной деятельности в 

процессах порождения и восприятия речи. Начиная с ХХI века в психолингвистике и 

прагмалингвистике произошел сдвиг исследовательской парадигмы в сторону разра-

ботки стратегической теории речевой деятельности, и на смену метафоризирован-

ным понятиям «языковые» и «речевые механизмы» пришли понятия «стратегии» и 

«тактики» восприятия и порождения речи, которые в большей мере отражают дина-
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мические аспекты речемыслительной деятельности и её поэтапную и пошаговую ре-

ализацию при порождении и восприятии речи в актах коммуникации.  

Речевая коммуникация и речемыслительная деятельность в целом – это стра-

тегический процесс, базисом которого является выбор оптимальных языковых и ре-

чевых ресурсов для построения высказываний в соответствии с исходным коммуни-

кативным замыслом. Отличительной чертой данной процедуры является обязатель-

ный и в определенном смысле «принудительный» характер такого выбора, обуслов-

ленный стремлением говорящего наиболее эффективно достичь поставленных ком-

муникативных целей. Стратегически выверенное речевое поведение говорящего 

«есть не просто конструирование языковых высказываний, а часть интерактивного 

процесса, в котором слушающий не пассивно воспринимает текст-сообщение гово-

рящего, а активно интерпретирует его речевые действия, реализуя собственную 

стратегическую линию» [17, с. 96].  

Согласно стратегической парадигме, планирование речевой деятельности и ее 

переход от внутренней речи к внешней осуществляется на основе широкого набора 

речемыслительных стратегий и тактик, которые формируют внутренний и внешний 

планы высказываний. Такое планирование речевой деятельности требует от говоря-

щего и слушателя принятия множества решений относительно воспринимаемой и 

порождаемой речевой продукции и совершаемых действий (в том числе членение 

речевого потока на значимые элементы; идентификация их формы, функции, значе-

ния и смысла при восприятии речи; выбор слов, грамматических конструкций; ком-

бинирование и конструирование фраз и задействование дискурсивных тактик при 

речепорождении). Закономерности в принятии решений в ходе речемыслительной и 

коммуникативной деятельности называют стратегиями речевосприятия и речепо-

рождения.  

Анализ имеющихся на сегодняшний день отечественных и зарубежных иссле-

дований стратегий речепорождения и речевосприятия свидетельствует о неодно-

значности трактовки феномена стратегии, об использовании различных оснований 

для выделения тех или иных видов стратегий, об отсутствии единой и непротиворе-

чивой их классификации, способной учесть все наиболее важные моменты и особен-

ности речемыслительного поведения говорящих при порождении речи. При разгра-

ничении навыков и стратегий многие исследователи утверждают, что стратегии 

функционируют на более высоком уровне, чем навыки, а поэтому стратегии рас-

сматриваются как процессы, которые руководят навыками и координируют их [7, с. 

320]. Одни ученые различают более общие и более специфичные стратегии, другие – 

говорят о термине «стратегия», когда речь идет о наиболее общих поведенческих 

действиях говорящего или слушателя (например, стратегии делового общения, стра-

тегии преодоления коммуникативных затруднений, когнитивные, коммуникативные 

и речевые стратегии). Наблюдается также определенная динамика трактовки страте-

гий в плане соотношения осознаваемого и/или неосознаваемого при их использова-

нии. Так, в одних работах под стратегиями порождения речи и переработки речевой 

информации понимаются только те мыслительные процессы, к которым говорящие и 

слушатели осознанно прибегают при выполнении тех или иных когнитивно-

коммуникативных задач [8, с. 92]. В других исследованиях стратегии охватывают 

весь набор осознанных, неосознанных, автоматизированных, алгоритмизированных 

и творческих действий, совершаемых говорящими и слушателями в целях обеспече-

ния оптимального режима порождения или восприятия речи в процессе коммуника-
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тивной деятельности [9, с. 212]. В психологии и психолингвистике представлен мно-

гокомпонентный состав понятия «стратегии», которое включает в себя мотивацион-

ное звено, запускающее процесс речепорождения, внутреннее планирование речево-

го поступка и речемыслительных действий, в том числе и автоматизированных (не-

осознанных) действий говорящих, а также грамматическое структурирования выска-

зываний по освоенным моделям, схемам и алгоритмам реализации стратегий. При 

этом в психологии и психолингвистике постулируется, что стратегии вариативны, и 

отдельные речеповеденческие схемы в них могут меняться местами, трансформиро-

ваться, переформатироваться и модифицироваться, но общая направленность реали-

зации стратегии остается неизменной [10, с. 2019]. Нет в научной литературе едино-

го мнения и относительно того, являются ли стратегии только мыслительными, пря-

мо не наблюдаемыми действиями, или это понятие распространяется и на физиче-

ские действия говорящих, которые пользуются ими для того, чтобы лучше разъяс-

нить или продемонстрировать сказанное, и слушателей, которые прибегают к этим 

действиям, чтобы облегчить понимание, усвоение, сохранение в памяти воспринятой 

информации [7, с. 322].  

В коммуникативной лингвистике и лингводидактике под стратегиями понима-

ется осознание речевой ситуации в целом, определение направления развития и ор-

ганизация речевого взаимодействия в интересах достижения цели общения. То есть 

ключевыми в данных науках являются только осознанные речевые действия, а не-

осознанные или автоматизированные речемыслительные действия лежат вне сферы 

изучения стратегического потенциала говорящих. Не случайно в этих научных дис-

циплинах стратегии речепорождения трансформированы в стратегии речевого пове-

дения, то есть в более общее по смыслу и функциям понятие, функционирующее на 

уровне планирования, грамматического структурирования и внешней реализации 

речи. Стратегии речевого поведения «предполагают отбор фактов и подачу их в 

определенной последовательности, заставляют говорящего адекватно организовы-

вать свою речь, обусловливают выбор и использование адекватных языковых 

средств» [11]. Стратегии речевого поведения реализуется в речевых тактиках, под 

которыми понимаются речевые приемы, позволяющие говорящим достичь постав-

ленных целей в конкретных ситуациях общения. Ясно, что в ситуациях бытового 

общения действуют одни речевые тактики, в ситуации делового общения – другие, в 

научной сфере общения – третьи. Речевые тактики используются как в монологиче-

ской, так и в диалогической речи. При этом стратегической целью их использования 

может быть не только речевое воздействие на собеседника, но и получение макси-

мума информации по теме общения, установление контакта с собеседником, психо-

диагностика собеседника или самопрезентация самого говорящего. Использование 

речевых тактик в диалогическом общении усложнено тем, что ход прагмоориенти-

рованного или спонтанно возникшего диалога не может быть запланирован заранее 

во всех деталях, как это возможно при подготовке к монологической речи, потому 

что говорящему неизвестен сценарий ответного речевого поведение собеседника на 

каждой стадии общения. 

Наряду с понятием «речевые стратегии» в психо- и прагмалингвистике весьма 

распространенным является понятие «коммуникативные стратегии», которое, не-

смотря на свою терминологическую специфику, по большей части пересекается с 

понятием «стратегии речепорождения». Под коммуникативной стратегией понима-

ется совокупность запланированных и реализуемых в ходе коммуникативного акта 
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речевых ходов, направленных на достижение коммуникативной цели. Внутреннее 

представление говорящего о сценариях и способах объединения этих речевых ходов 

в единое целое называется коммуникативной интенцией, которая формирует комму-

никативные стратегии и определяет их направленность, речеязыковой потенциал и 

тактики реализации. Коммуникативная цель – стратегический результат, на который 

направлен коммуникативный акт. Коммуникативный акт имеет не только коммуни-

кативную цель, но и коммуникативную перспективу, рассматриваемую как некую 

«модель будущего» в которой отражено то, чего намерен достичь говорящий в дан-

ном речевом акте. Коммуникативное намерение (или интенция) трактуется в каче-

стве тактического хода, являющегося практическим средством движения к намечен-

ной коммуникативной цели. Вся совокупность таких практических средств в реаль-

ном процессе речевого взаимодействия создает коммуникативную тактику. 

Е. В. Клюев в книге «Речевая коммуникация: успешность речевого взаимодей-

ствия» предложил следующую схему, позволяющую понять соотношение элемен-

тов стратегии и тактики в коммуникативном процессе: опираясь на внутреннюю 

прагматическую установку, говорящий ставит перед собой коммуникативную цель 

добиться запланированных результатов в общении и, следуя избранной коммуни-

кативной интенции, актуализирует соответствующие коммуникативные стратегии, 

которая преобразуются в набор последовательно реализуемых коммуникативных 

тактик. При этом коммуникативные интенции функционально могут быть разделе-

ны на информативные, эмотивные (эмоционально-экспрессивные) и прагматиче-

ские [12, с.18-20]. Сходную трактовку понятия «коммуникативная стратегия» мож-

но встретить и у других исследователей. Так, согласно Т. В. Матвеевой, под ком-

муникативными стратегиями поднимается мыслительный план общения посред-

ством речи, направленный на достижение общей коммуникативной цели в речевом 

событии, и, далее, организация говорящим своего речевого поведения в соответ-

ствии с этим планом, а также условиями общения, ролевыми и личностными осо-

бенностями речевых партнеров, культурной традицией. На доречевом этапе ком-

муникативная стратегия связана с общим замыслом говорящего, мотивацией заду-

манной им речевой деятельности и целеполаганием речи, с прогнозированием ее 

конечного практического и коммуникативного результата. На речевом этапе ком-

муникативная стратегии предполагает ряд творческих действий говорящего, 

направленных на достижение цели общения (осознанных или подсознательной 

психологической установкой): отбор фактов и других содержательных единиц ре-

чи, отбор слов и других единиц речевого оформления, ориентацию на определен-

ные типы речевых актов (речевых тактик), выстраивание определенной последова-

тельности структурно-содержательных частей целого в соответствии с выработан-

ным планом и смоделированным результатом общения. Данный этап связан с от-

слеживанием намеченного движения к цели и контролем своей (а в диалоге и чу-

жой) речи с этой точки зрения [13]. Исходя из такой трактовки понятия «коммуни-

кативные стратегии», ясно, что эти стратегии, как и стратегии речепорождения фор-

мируются под воздействием, с одной стороны, личных мотивов, потребностей и 

установок говорящего, с другой стороны – системных ценностей культуры народа, 

действующих социальных норм общения и языковых правил построения высказыва-

ний. Полный и исчерпывающий набор коммуникативных стратегий в психо- и праг-

малингвистике окончательно еще не установлен. В числе обсуждаемых в научной 

литературе генеральных стратегий: информативная, или диктальная коммуника-
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тивная стратегия (замысел говорящего состоит в информировании речевого партне-

ра), модальная коммуникативная стратегия (замысел или установка говорящего 

предполагает выражение его личного мнения, оценок и эмоций), регулятивная ком-

муникативная стратегия (замысел связан с желанием изменить поведение речевого 

партнера, ход коммуникативного события), фатическая коммуникативная стратегия 

(замысел связан с гармонизацией жизненных ритмов людей, гармоничным речевым 

общением как самостоятельной гуманитарной ценностью). Отдельный, технологиче-

ский тип стратегий представляет собой диалоговая коммуникативная стратегия, с 

помощью которой отслеживается очередность речи в диалоге или полилоге, контро-

лируется мера речевой активности партнера по общению и эксплицируется степень 

взаимопонимания собеседников. Коммуникативные стратегии реализуются в ком-

муникативных тактиках. Коммуникативная тактика – это речевой акт, взятый в ас-

пекте целеполагания и представляющий собой конкретный этап осуществления 

коммуникативной стратегии. С помощью коммуникативной тактики говорящим ре-

шается одна из задач в границах избранной им коммуникативной стратегии. Напри-

мер, регулятивная стратегия (намерение управлять поведением речевого партнера) в 

ходе коммуникативного акта может быть выражена в коммуникативной тактике за-

мечания, пожелания, приказа, призыва, отвлечения внимания и др. Таким образом, 

коммуникативная тактика ответственна за речедеятельностный аспект коммуника-

ции, момент целенаправленности речевых действий и линию взаимодействия ком-

муникантов, а из этого следует, что понятие «речевая тактика» является составной 

частью более общего понятия «коммуникативная тактика». 

Понятия «стратегии» и «тактики» могут рассматриваться как с когнитивной, 

так и с лингвистической точек зрения. Когнитивный аспект данных понятий подроб-

но анализируется в работе Т.А. ван Дейка и В. Кинча, где рассматриваются способы 

реализации коммуникативных интенций во внешнем синтаксисе, переработки слож-

ной информации в памяти, когнитивные ходы в мышления [14; 15, с. 153–211]. При 

этом основное внимание эти исследователи акцентируют на речевых (диалоговых, 

по классификации Т. А. ван Дейка и В. Кинча) стратегиях, то есть на специфических 

способах речевого поведения на уровне речевосприятия и речепорождения, осу-

ществляемые под контролем «глобального намерения». Речевые стратегии на уровне 

внешней речи имеют не только внешнесинтаксические (корректность построения 

высказываний, их соответствие внутреннему плану высказываний), но и речемысли-

тельные (когнитивные) измерения (например, планирование речи и контроль за вы-

бором адекватных речевых ресурсов и корректностью речепорождения), однако ре-

чемыслительные шаги, посредством которых осуществляются эти ментальные про-

цедуры, большей частью не имеют индикаторов во внешней речи и, следовательно, 

недоступны для лингвистического анализа. В этом смысле наблюдаемыми являются 

лингвистические и интеракциональные характеристики, по которым можно опреде-

лить, как и какими средствами такие цели могли быть достигнуты [16].  

Речемыслительные и речевые стратегии определяют интенциональный, смыс-

ловой, семантический, стилистический и прагматический выбор говорящего. К при-

меру, лингвопрагматическая стратегия вежливости накладывает определенные огра-

ничения, касающиеся того, какое семантическое содержание следует выражать, а ка-

кое – нет, какие речевые акты для реализации данной стратегии уместны, какое сти-

листическое оформление приемлемо. В качестве примера, иллюстрирующего то, что 

происходит в сознании говорящего в момент планирования высказывания, можно 
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привести обращение директора фирмы к руководителю престижного телеканала (из 

телефонного разговора) с просьбой создать программу о руководимой им фирме или 

разместить рекламу о ее продукции на данном телеканале: «Я хотел бы задать вам 

вопрос, который, возможно, трансформируется в просьбу». Выбранный говорящим 

способ речевого оформления данного высказывания показывает, что он осознает не-

желательность прямого обращения с просьбой к руководителю престижного телека-

нала в начале разговора из-за высокого имиджевого статуса получателя информации 

и ожидаемого эффекта речевого воздействия на него [17], а поэтому просьбу он мас-

кирует вводным камуфляжным выражением: «Я хотел бы задать вам вопрос». В за-

висимости от интенций говорящего речевые стратегии могут носить как частные, уз-

коконкретные цели (например, обратиться с просьбой, за советом, пригласить к сов-

местному действию, поздравить, утешить, поблагодарить, согласовать свои действия 

и т.п.), так и общие цели (например, на установление и поддерживание деловых кон-

тактов, статуса, самопрезентации, вербальной демонстрации своей власти, подтвер-

ждение солидарности с группой). В связи с этим речевые стратегии подразделяются 

на общие и частные. Например, общая стратегия дискредитации конкретного лица 

(обычно отсутствующего при разговоре и присутствующего только при конфликт-

ном дискурсе) реализуется в частных стратегиях обвинения, упрека, оскорбления, 

отрицательной оценки. В свою очередь частные стратегии могут быть реализованы в 

соответствующих речевых тактиках. Так, стратегия обвинения в зависимости от си-

туации общения и установок говорящего может быть выражена как в деликатной, 

так и в грубой форме. Поскольку коммуникативные ситуации разнообразны, очень 

сложно представить исчерпывающую классификацию частных стратегий. Аналогом 

подобной классификации может служить типология речевых актов [18, с. 151–197; 19, 

с. 22–140] и речевых жанров [20, с. 20–32], но и такая типология не способна учесть 

все возможные сценарии реализации коммуникативных интенций и прагматических 

установок говорящего в различных ситуациях общения. Причем, как отмечает 

О. С. Иссерс, исследователь всегда найдет пример речевых действий, с трудом подво-

димый под какой-либо конкретный тип речевого акта либо речевого жанра. В таких 

ситуациях, по мнению О. С. Иссерс, целесообразно идти от общих стратегиче-

ских задач к частным, решаемым применительно к конкретному коммуникативному 

акту. При этом следует выделить наиболее продуктивные в речевом общении частные 

стратегии, номенклатура которых пересекается с номенклатурой речевых жанров и 

речевых актов. При таком подходе решение вопроса о таксономии речевых стратегий 

будет во многом зависеть от того, какие языковые корреляты будут обнаружены для 

их идентификации [17]. 

О. С. Иссерс считает, что классификация общих речевых стратегий зависит от 

избранного основания классификации. С функциональной точки зрения она выделя-

ет основные (семантические, когнитивные) и вспомогательные стратегии [17]. Ос-

новные стратегии – это стратегии, которые в данной коммуникативной ситуации яв-

ляются наиболее значимыми с точки зрения иерархии мотивов и целей общения. В 

большинстве случаев к основным стратегиям относятся те, которые непосредственно 

связаны с воздействием на адресата, его модель и картину мира, систему ценностей, 

его поведение (как физическое, так и интеллектуальное). Вспомогательные страте-

гии – это стратегии, которые содействуют эффективной организации диалогового 

взаимодействия, оптимальному воздействию на получателя речи. Стратегически 

значимыми являются все компоненты коммуникативной ситуации: автор, адресат, 
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канал связи, коммуникативный контекст (сообщение является предметом семантиче-

ских стратегий). Коммуникативная ситуация диктует выбор речевого акта, опти-

мального с точки зрения интенции говорящего. Использование с этой целью косвен-

ных речевых актов могут быть стратегически мотивированным, что позволяет гово-

рить о прагматических речевых тактиках. Рассмотренные типы могут быть объеди-

нены в один класс прагматических (коммуникативно-ситуационных) стратегий. В 

соответствии с задачами контроля за организацией диалога применяются диалого-

вые стратегии, которые используются для мониторинга темы и степени понимания 

порождаемых текстов собеседниками [21]. При этом О. С. Иссерс использует поня-

тие «диалоговые стратегии» не в том смысле, в каком употребил его Т. А. ван Дейк, 

противопоставив диалоговые (или речевые) стратегии, когнитивным стратегиям [22], 

а, скорее, как синоним «конверсационных стратегий» [17]. К последнему типу стра-

тегий О. С. Иссерс относит риторические стратегии, под которыми исследователь 

понимает особый тип стратегий, в рамках которых используются различные приемы 

и техники эффективного речевого воздействия на собеседника. Таким образом, к 

вспомогательным стратегиям О. С. Иссерс относит прагматические, диалоговые и 

конверсационные типы стратегий [17]. Прагматический тип речевых стратегий «об-

служивает» цели самопрезентации, самовыражения и все виды целей, связанных с 

установкой на кооперативное общение. Актуализация диалоговых стратегий обу-

словлена желанием говорящего управлять коммуникативной ситуацией. Цели, об-

ращенные к сфере интеллектуальных, речевых и языковых ресурсов говорящего, ре-

ализуется в семантических и прагматических стратегиях.  

Классификация О. С. Иссерс, как и большинство других лингвистических 

классификаций речевых стратегий, весьма условна и приблизительна. Как отмечает 

М. Т. Рахматуллаева, в этом можно убедиться, если рассмотреть связи и взаимовли-

яние разных типов стратегий. Так, в классификации речевых стратегий О. С. Иссерс 

нетрудно обнаружить идентичность некоторых функций диалоговых и семантиче-

ских стратегий. Например, смена темы (стратегия контроля над темой) может сигна-

лизировать, в том числе, и о смене речемыслительных (или когнитивных) стратегий, 

поскольку когнитивные стратегии связаны с непосредственными целями речевого 

общения и воздействия, а все остальные речевые стратегии, перечисленные Л. С. Ис-

серс, коррелируют со второстепенными или дополнительными целями общения [16]. 

К тому же в разработанной О. С. Иссерс классификации речевых стратегий анализу 

когнитивных (речемыслительных) стратегий уделено мало внимания, и это, несмот-

ря на то что выбор любой речевой стратегии определяется, прежде всего, мотивом и 

лингвопрагматическим планом будущего высказывания, который формируется ис-

ключительно на речемыслительном уровне. Именно поэтому следует отличать рече-

вые стратегии, отвечающие за внешнесинтаксический план формирования высказы-

вания, от стратегий речепорождения, которые наряду с речевыми стратегиями вклю-

чают в себя и речемыслительные стратегии – наиболее скрытый от наблюдений 

стратегический потенциал говорящего. Однако ненаблюдаемость этих внутренних 

процедур вовсе не означает, что этих процедур нет, и их не следует исследовать. 

Наша задача – найти или разработать такие методы экспериментального исследова-

ния процессов речепорождения, которые позволили бы объективировать эти процес-

сы на уровне конкретных процедурных шагов, а затем представить структуру и 

функциональный потенциал этих процедурных шагов в виде стратегий и тактик ре-

чепорождения. 
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Изучение стратегий речепорождения осложняется проблемой наличия в ком-

муникации непрямых (скрытых) речевых актов. В непрямых речевых актах слова и 

выражения обычно используются не в прямых, а в подразумеваемых значениях. Та-

ких актов в естественной речи достаточно много. Для их анализа необходимо разли-

чать локуцию (то, что непосредственно говорится) и иллокуцию (то, что имеется в 

виду). Одна и та же иллокутивная интенция может быть воплощена в разных выска-

зываниях, в том числе и в таких, которые, казалось бы, имеют совсем другой смысл. 

Скрытый (имплицитный) смысл – неявный, подразумеваемый, невыраженный 

смысл, открывающийся слушателю не сразу, а в результате некоторой мыслительной 

операции, интерпретации воспринятых им языковых единиц, высказываний, тексто-

вых фрагментов по определенным правилам. Для описания неявного смысла выска-

зывания или текста в целом используются термины подтекст, намек, имплицитный 

смысл, имплицитная информация, скрытый смысл. Из этих терминов слово намек 

представляется нам наименее адекватным для лингвокриминалистического анализа – 

это скорее нетерминологическое слово, которое имеет преимущественно бытовой 

характер и относится к обыденным ситуациям. Термин подтекст относится чаще к 

большим по объему текстам и описывает результат осмысления целого текста 

(обычно художественного). Термин скрытый (имплицитный) смысл представляется 

наиболее удобным для использования в лингвокриминалистике. Это обобщенное 

понятие, оно относится и к тексту, и к отдельному высказыванию. Скрытый смысл 

выражается автором текста с использованием языковых единиц и конструкций, при 

восприятии которых реципиентом легко реконструируются определенные, регуляр-

но актуализируемые в данной культуре мыслительные (когнитивные) схемы интер-

претации того или иного типа высказываний. При этом устанавливается содержа-

тельная эквивалентность выраженного в тексте эксплицитного (явного) значения 

языковых единиц и реконструируемого реципиентом скрытого смысла. Для лингво-

криминалистики особенно существенно то, что не вся имплицитная часть семантики 

языковых выражений может быть интерпретирована как содержащая некие утвер-

ждения, а именно эта категория важна для анализа текста в лингвокриминалистике. 

Эксплицитные утверждения – это утверждения, которые несут информацию, непо-

средственно вытекающую из словарных значений употребленных в высказывании 

слов, то есть такие, содержание которых можно установить из поверхностной формы 

высказывания, непосредственно не проводя дополнительных смысловых преобразо-

ваний. Имплицитные (скрытые) утверждения – это утверждения, содержание кото-

рых выявляется на основе дополнительного осмысления значения слов и выражений, 

входящих в высказывание, с учетом всего контекста и ситуации употребления этого 

высказывания. Вполне возможна ситуация, когда нечто в имплицитной части семан-

тики языкового выражения есть, но вербализовать это в явной форме невозможно. 

Принято различать два вида скрытых смыслов – дискретные и недискретные. Дис-

кретные скрытые смыслы – это скрытые смыслы, которые могут получить конкрет-

ную формулировку в виде однозначного утверждения. Недискретные скрытые 

смыслы – это смыслы, которые не могут быть сформулированы в виде конкретных 

утверждений, хотя общий скрытый смысл высказывания понятен.  

Изучение стратегий речепорождения осложняется также проблемой наличия в 

речи говорящего контекстуальных значений слов. Контекстуальное значение слов во 

многом зависит от семантического и коммуникативного контекстов, от семантики 

сочетающихся в них слов. Отдельные значения слов отсутствуют в перечне их сло-



 

15 
 
 

варных значений и приобретаются только в контексте в связи с особыми условиями 

их употребления. Это объясняется тем, что семантическая структура слова, то есть 

объем всех его значений, не исчерпывает всех смысловых возможностей, заложен-

ных в слове. Иногда некоторые значения и оттенки значений реализуются только в 

контекстах. Контекстуальные значения не входят в смысловую структуру слова, а 

поэтому не фиксируются в словарях. Они имеют переходящий и непостоянный ха-

рактер и приобретают свои семантические очертания только в данном контексте, а 

поэтому в других контекстах они теряют смысловую нюансировку. В связи с этим 

контекстуальное значение можно рассматривать как неустойчивую, подвижную, ко-

леблющуюся в своем содержании категорию, которая возникает и реализуется в 

определенном, строго заданном контексте. Соответственно, прагматический анализ 

исследуемых слов или фраз должен строиться в двух аспектах: во-первых, в аспекте 

собственно прагматики (т.е. на уровне речи), где предполагается проанализировать 

внешние условия функционирования исследуемых речевых единиц в различных 

коммуникативных контекстах; во-вторых, в аспекте внутренней прагматики, в рам-

ках которой должны быть проанализированы компоненты, отражающие основные 

черты контекстов, в которых используются исследуемые слова и фразы. В ходе ана-

лиза внешней прагматики (коммуникативной прагматики) исследуемых слов выяв-

ляется дифференциация лексики по основным параметрам контекста, ограничиваю-

щим употребление лексических единиц данного типа в данном типе ситуации. В хо-

де анализа внутренней прагматики (прагмасемантики) исследуемых слов выявляется 

типология прагматических компонентов, отражающих внутренние закономерности, 

которым подчиняется выбор и адекватное употребление той или иной единицы в 

процессе коммуникации.  

Выводы. Таким образом, стратегии речепорождения – это общие и индивиду-

альные закономерности в реализации речемыслительной и речевой деятельности при 

порождении высказываний. Эти стратегии включают в себя глубинные психологиче-

ские процессы речемыслительной деятельности, посредством которых происходит 

планирование речевой деятельности и ее переход от внутренней речи к внешней. 

Оптимально выработанные стратегии улучшают и оптимизируют процессы порож-

дения речи, а при регулярном их использовании приводят к эффекту автоматизации. 

Общим в стратегиях порождения речи является принцип реализации речемысли-

тельных операций, а индивидуальным – способы достижения цели, которые отлича-

ются уникальностью и вариативностью и формируются в зависимости от пресуппо-

зиционной, профессиональной, языковой и когнитивной компетентности говорящих, 

которая формирует операционный потенциал стратегий и тактик и стимулирует го-

ворящих к порождению речи под индивидуальным углом зрения. Индивидуальные 

стратегии формирования высказываний основаны на выборе говорящим одного из 

возможных вариантов действия, направленного на оптимизацию способов перевода 

заложенной в высказываниях смысловой информации в доступную для слушателя 

форму. Результативность этого процесса во многом зависит от эффективности стра-

тегий, которыми пользуются говорящие при порождении высказываний. Например, 

если говорящий осознает, что задуманное он не сможет выразить так, как он запла-

нировал, то в этом случае он попытается модифицировать порождаемое высказыва-

ние путем его смыслового или языкового упрощения. Таким образом, стратегии ре-

чепорождения – это комплекс процедур, посредством которых говорящий планирует 

высказывание в соответствии с мотивом, интенцией и коммуникативным замыслом, 
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программируют его на уровне глубинного пропозиционального смысла во внутрен-

ней речи, приводит в соответствие с семантическим планом высказывания, а затем с 

помощью адекватно отобранных языковых средств, синтаксических конструкций и 

схем предложений оформляет порождаемое высказывание по правилам внешнего 

синтаксиса. При этом, очевидно, что стратегии могут быть как осознанными, так и 

автоматизированными. Осознанные стратегии используются тогда, когда говоря-

щие испытывают определенные интеллектуальные или коммуникативные затрудне-

ния, связанные с формулированием общего замысла высказывания и переводом 

внутреннего плана высказывания во внешний, подбором нужных слов или грамма-

тических конструкций. С помощью осознанных и корректно избранных компенса-

торных стратегий говорящему удается устранить возникшие трудности и построить 

высказывание в точности с его коммуникативным замыслом. Автоматизированные 

стратегии делятся на две группы. Первую группу составляют общие, универсаль-

ные стратегии, которыми пользуются или пытаются пользоваться все говорящие 

независимо от уровня их когнитивного, интеллектуального и речевого развития. 

Вторую группу образуют стратегии, которые присущи только опытным коммуни-

кантам и которые актуализируются благодаря их речевому опыту и частым контак-

там с подобным или аналогичным речетекстовым материалом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
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220030, г. Минск, Беларусь, andydandy2000@gmail.com 

Статья посвящена роли приемов визуализации в обучении русскому языку как иностран-

ному; дается определение понятия «визуализация» и характеристика отдельных ее приемов. 

Ключевые слова: визуализация; приемы визуализации; интеллект-карты; скрайбинг; 

облако слов. 
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The article is devoted to the role of visualization techniques in teaching Russian as a foreign 

language; the definition of the concept of "visualization" and the characteristics of its individual 

techniques are given. 


