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рактерна излишняя подозрительность, не

доверчивость, тревожность, агрессия, а так

же практичность, приземленность стрем

лений, быстрое решение специфических 

практических вопросов, негативные по

следствия. Им свойственна некоторая огра

ниченность и внимательность к мелочам. 

Они стремятся выглядеть прямолинейны

ми, откровенными, а на самом деле им при

ходится постоянно скрывать свои мысли и 

чувства, они склонны принимать некото

рые устоявшиеся принципы, взгляды, тра

диции, способны следовать за новыми иде

ями, нередко носящими специфический асо

циальный характер. 

Таким образом, мы можем констати

ровать , что условия лишения свободы 

приводят к глубоким изменениям смысло

вой сферы пенитенциарной личности, что 

проявляется практически на всех ее уров

нях, начиная с высшего - ценностного -

уровня регуляции их поведения и закан

чивая уровнем установок. Сравнение ре

зультатов, полученных нами с помощью 

исследования ценностных ориентации пе

нитенциарных личностей, позволяет вы

делить комплекс признаков, характеризу

ющий особенности смысловой сферы пе

нитенциарной личности к лишению сво

боды в целом. 
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Внимание к языку и культуре в обуче

нии иностранным языкам обусловило по

явление лингвокультурологической пара

дигмы в методике преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ). В рамках 

данного подхода обучение иностранному 

языку рассматривается как процесс меж

культурной коммуникации, диалог куль

тур, в ходе которого личность познает и 

присваивает себе элементы иноязычной 

культуры (Е. М. Верещагин, В. Г. Косто

маров, А. Б. Гудков, И. П. Лысакова и др.). 
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Одной из концепций, возникших в рамках 

лингвокультурологической парадигмы с 

целью оптимизации процесса обучения 

иностранным языкам, является концепция 

рече-поведенческих тактик. Под рече-пове-

денческой тактикой в исследовательской 

литературе понимается однородная по ин

тенции и реализации линия поведения ком

муниканта-1, направленная на достижение 

определенного стратегического эффекта 

(например, утешить собеседника, извинить

ся перед ним, поблагодарить за что-либо и 

др.)
1
. Исследователи, занимающиеся изуче

нием рече-поведенческих тактик, подчерки

вают социальную природу данного поня

тия, его связь не только с языком, но и с 

культурой (Е. М. Верещагин, В. Г. Косто

маров, О. С. Иссерс, Н. И. Формановская и 

др.). Это позволяет сделать вывод о том, 

что рече-поведенческие тактики националь-

носпецифичны и тесно связаны с нормами, 

правилами и традициями общения, приня

тыми в данной лингвокультурной общнос

ти, т. е. являются компонентом националь

ного коммуникативного поведения. Таким 

образом, актуальность изучения рече-пове

денческих тактик в рамках культуроведчес-

кого подхода к обучению РКИ определя

ется задачами комплексного описания куль-

туромаркированных фрагментов русского 

коммуникативного поведения. Одним из 

таких фрагментов являются нормы и тра

диции русского общения, связанные с реа

лизацией речевого акта просьбы. 

Просьбу можно определить как побуди

тельный речевой акт, представляющий со

бой попытку говорящего повлиять на слу

шающего с тем, чтобы заставить его совер

шить некоторое выгодное для себя действие, 

которое он может, но не должен совершать 

(Е. И. Беляева, Т. В. Ларина, Л. А. Бирю-

лин и др.). Выражения со значением просьбы 

являются одними из наиболее массово реа

лизуемых элементов речевого общения но

сителей русского языка. Ситуация просьбы 

тесно связана с вежливостью, понятием ста

тусного общения. Наличие подобной свя

зи обусловливает тот факт, что успешность 

коммуникации в ситуации просьбы напря

мую зависит от знания национально-куль

турной специфики речевого поведения, 

принятого в данной рече-поведенческой 

ситуации в различных лингвокультурных 

общностях. Все эти факторы приводят к тому, 

что выбор наиболее адекватной рече-пове

денческой тактики приобретает при языко

вой реализации речевого акта просьбы по

вышенную важность, что обуславливает 

актуальность методической обработки дан

ной темы с целью ее включения в курс обу

чения РКИ. 

В целях исследования способов выраже

ния просьбы в русском языке нами был про

изведен текстуальный анализ материалов 

русской художественной литературы XX в., 

художественных фильмов, телесериалов, а 

также устной речи носителей языка. На ос

новании анализа около 1300 примеров была 

составлена учебная классификация русских 

рече-поведенческих т ак тик выражения 

просьбы, ориентированная на обучение 

иностранных студентов в рамках второго 

сертификационного уровня. Представляет

ся, что использование подобной классифи

кации на занятиях по РКИ обладает рядом 

преимуществ. Во-первых, составление спис

ка русских рече-поведенческих тактик вы

ражения просьбы может служить средством 

типизации материала и таким образом вы

полнять генерализирующую и моделирую

щую функции. Кроме того, применение та

кой классификации в рамках процесса обу

чения РКИ делает возможным эксплика

цию механизмов, использующихся при вос

производстве в речи различных способов 

выражения просьбы, а также позволяет 

объединить ряд высказываний по принци

пу реализации в них одной рече-поведенчес

кой тактики. Это, безусловно, систематизи

рует подачу такого обширного и неодно

родного материала, как русскоязычные 

способы выражения просьбы. Так, на осно

ве проведенного анализа нами было выде

лено 14 наиболее частотных в русском язы-
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ке тактик выражения просьбы, объединив

ших более 40 моделей их языковой реали

зации. Это, например, такие тактики, как 

представление просьбы в виде вопроса о 

возможностях адресата выполнить желае

мое (Не могли бы вы/Вы (не) могли бы/Вы 

не можете/Можете+ инфинитив?) допро

са о наличии чего-либо (У вас не будет/ 

У вас не найдется/Нет ли у вас/У вас нет + 

существительное в родительном падеже?), 

вопроса о в о зможно с т и о б р а ти т ь с я с 

просьбой (Нельзя ли/Можно/Могу ли я/вас 

попросить + инфинитив?), вопроса о воз

можных трудностях адресата при выполне

нии просьбы (Вас не затруднит/Вам не 

сложно будет + инфинитив?; Вы не против/ 

Вам не помешает/Ничего +если я + 1 л. 

прост, буд. время?), а также тактика «удво

ения» просьбы (Я вас очень прошу/Прошу 

вас + императив), сближения просьбы с 

требованием (Я попросил (а) бы вас + инфи

нитив) и др. 

Во-вторых, выделение рече-поведенче-

ских тактик позволяет охарактеризовать 

различные высказывания по существую

щим у них дополнительным оттенкам зна

чения. Данные смысловые оттенки принад

лежат к сфере субъективной модальности, 

т. е. характеризуют высказывания через 

отношение субъекта речи к высказываемо

му смысловому содержанию. Включенность 

данных оттенков в семантику выражений со 

значением просьбы обусловливает необхо

димость их учета в процессе обучения РКИ. 

Приведем несколько примеров. Так, в рус

ском языке использование фраз «будь дру

гом», «будь человеком» при выражении 

просьбы конвенционально передает отте

нок мольбы, свидетельствует о критиче

ском положении говорящего; использование 

конструкции типа «Я попросил(а) бы вас + 

инфинитив глагола каузируемого действия» 

придает просьбе оттенок категоричности, 

строгости и сближает ее с требованием и др. 

Представляется, что знание того, какие до

полнительные оттенки значения появляют

ся у высказываний вследствие применения 

различных рече-поведенческих тактик, яв

ляется необходимым для адекватной интер

претации, а также уместного использования 

иностранными учащимися различных рус

скоя зычных выр ажений со значением 

просьбы. 

Проведенный анализ позволил устано

вить зависимость функционирования рус

ских рече-поведенческих тактик выражения 

просьбы от социолингвистических пара

метров коммуникативной ситуации. Так, на 

основе анализа материала выборки было 

выделено несколько рече-поведенческих 

тактик и их языковых реализаций, употреб

ление которых является уместным не во всех 

коммуникативных контекстах. Это касает

ся, например, тактики сближения просьбы 

с требованием (Я попросила бы вас здесь не 

шуметь), а т акже т а к тики сближения 

просьбы с упреком ( Ты бы чаю бабушке на

лил!). Так как применение подобных так

тик снижает вежливость просьбы, сфера их 

функционирования ограничена неофици

альными коммуникативными контекстами 

(общение близких родственников, прохо

жих и др.). 

Следует отметить, что ограничения мо

гут накладываться не только на функцио

нирование рече-поведенческих тактик, но и 

на использование определенных языковых 

средств их реализаций. Так, существует ряд 

разговорных выражений, использующихся 

для передачи просьбы только в неофици

альных контекстах . К таким языковым 

средствам можно отнести формульные кон

струкции «Ты уж + императив» (Тыужзво

ни мне), «Глагол в сослагательном накло

нении + вы (ты)» (Отпустил бы ты меня!), 

«Ничего, если я + глагол каузируемого дей

ствия в первом лице единственного числа 

простого будущего времени?» (Ничего, если 

я присяду?) и др. 

Еще одной трудностью при усвоении 

русского репертуара высказываний со зна

чением просьбы является тот факт, что в 

разных коммуникативных контекстах одно 

и то же высказывание может служить спо-
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собом реализации различных рече-поведен-

ческих тактик. Так, например, если при ком

муникации между подчиненным и началь

ником модель «Япрошу вас + инфинитив гла

гола каузируемого действия» является ней

тральным вариантом выражения просьбы, то 

в неофициальных коммуникативных контек

стах употребление данной конструкции яв

ляется средством выражения тактики сбли

жения просьбы с требованием, придает вы

сказыванию оттенок категоричности, подчер

кнутое™ и, таким образом, приводит к сни

жению вежливости высказывания (ср: обще

ние между подчиненным и начальником: 

«Товарищ мастер, просим переписать нас к 

другому специалисту. С Борщовым мы рабо

тать отказываемся» (кинофильм «Афоня»); 

общение близких знакомых: «Только прошу, 

пожалуйста, избавить меня от опеки. Я не 

мальчишка и не сумасшедший и прошу снять 

с меня этот надзор!» (А. П. Чехов. Дуэль). 

Другим примером неоднозначности ис

пользования некоторых языковых средств 

выражения просьбы может служить функ

ционирование в речи таких актуализато-

ров вежливости, как «будьте добры», «будь

те любезны», «сделайте одолжение» и др. 

Несмотря на то что, как правило, данные 

выражения используются при передаче веж

ливой просьбы, употребление подобных 

актуализаторов при оформлении просьбы 

в сфере «ты»-общения приводит к сниже

нию ее вежливости: «Будь добра, займись 

обедом» (телесериал «Детективы»). 

Таким образом, в целях формирования 

у иностранных учащихся представлений об 

уместности использования тех или иных 

рече-поведенческих т актик выражения 

просьбы при организации подачи матери

ала представляется целесообразным ис

пользовать социолингвистические крите

рии их функционирования. 

Следует отметить, что соотнесенность 

рече-поведенческих тактик не только с язы

ком, но и с культурой делает актуальным 

выделение и описание общих и националь

но-специфических компонентов коммуни

кативного поведения в рече-поведенческой 

ситуации просьбы. Представляется, что 

подобное описание возможно на базе сопо

ставительного анализа. Так например, со

ответственно ценностным установкам аме

риканской культуры, языковая реализация 

речевого акта просьбы предполагает обя

зательное обращение к стратегиям отдале

ния, к использованию косвенных языковых 

средств (Could you help те - Не могли бы вы 

помочь мне?). Это не соответствует тради

циям и нормам русского коммуникативно

го поведения, в рамках которого основным 

способом выражения просьбы является ис

пользование императива, а стратегии отда

ления употребляются в значительно мень

шем объеме
2
 (Помогите мне, пожалуйста). 

Таким образом, при методической обработ

ке исследуемой темы актуальным представ

ляется учет принципа сравнения русского 

языка и культуры с родным языком и род

ной культурой учащихся. 

Как показали экспериментальные оп

росы, восприятие и употребление русских 

высказываний со значением просьбы вызы

вают значительные затруднения при изуче

нии русского коммуникативного поведения 

представителями других культур. Этим 

обусловлены трудности при обучении рус

скому языку как иностранному, приводя

щие к возникновению межкультурной ин

терференции при изучении данной темы. 

Ввиду этого обучение рече-поведенческой 

тактике выражения просьбы представляет

ся актуальным как для теории, так для и 

практики преподавания русского языка как 

иностранного. 
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