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В современном обществе в последнее время доминирует речевая агрессив-
ность как форма достижения целей одного из коммуникантов, проявляющаяся в 
чрезмерном употреблении инвективной лексики, которая приводит к нарушению 
паритетного диалога, затрудняет нормальное взаимодействие людей и порождает 
конфликты. Наиболее ярко антиэтикетные формы речевого поведения проявляют-
ся в речи персонажей современных драматургических произведений, для героев 
которых характерна определенная специфика интолерантного речевого поведения. 

Ключевые слова: речевой этикет, толерантное речевое поведение, интолерант-
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Nowadays verbal aggression dominates in modern society as a way to achieve 

goals of one of the communicators. It appears in excessive usage of invective vocabulary 
which leads to violation of a parity dialog, obstruction of normal communication and 
conflicts. The examples of impolite manners of verbal behavior can be found in the dis-
courses in modern drama whose characters have particular features of intolerant verbal 
behavior. 

Key words: discourse etiquette, tolerant verbal behavior, intolerant verbal behav-
ior, verbal aggression, impolite manners of verbal behavior, conflict situation. 
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Активное изучение процессов обще-
ния началось со второй половины XX в.     
В 1960–1970-е гг. основной акцент был сде-
лан на психологические и социальные ха-
рактеристики общения, семантическую ин-
терпретацию коммуникативных актов, пра-
вила и особенности речевого поведения. 

Общение является неотъемлемой 
частью жизни человека, народов и, соот-
ветственно, частью культуры. Тот или 
иной вид культуры порождает свой тип 
общения, которое выражает необходи-
мость понимать и чувствовать другого 
человека таким, какой он есть.  

Общение между людьми происхо-
дит на трех уровнях: коммуникативном, 
интерактивном и перцептивном.  

Первый уровень взаимодействия – 
коммуникативный. На этом уровне про-
исходит обмен информацией посредством 
языка, культурных традиций иной лин-
гвокультурной общности, достигается 
взаимопонимание партнеров. 

На втором уровне – интерактивном – 
устанавливаются взаимоотношения меж-
ду участниками коммуникации с учетом 
их личностных характеристик. 

На перцептивном уровне межкуль-
турного диалога происходит взаимопо-
нимание представителей различных лин-
гвокультурных общностей [5, с. 103]. 

Изучение особенностей перцептив-
ного уровня общения, интересующего нас 
особо, имеет непосредственное отноше-
ние к изучению коммуникативного пове-
дения говорящих, тех норм и правил, с 
помощью которых один из коммуникан-
тов выражает свои намерения и цели по 
отношению к другому партнеру по ком-
муникации, воздействует и взаимодейст-
вует с другим коммуникантом.  

Таким образом, главной характери-
стикой общения является процесс уста-
новления контактов, порождаемый по-
требностями совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, 

взаимодействие партнеров, восприятие и 
понимание другого человека.  

Речевое поведение человека служит 
индикатором его общей эрудиции, осо-
бенностей интеллекта, мотивации пове-
дения и эмоционального состояния, что 
проявляется в особенности выбора слов, 
специфике стилистического построения 
высказывания [1; 12; 2; 11].  

Актуальность проблемы толерант-
ности и интолерантности определяется 
современным состоянием общества, по-
этому постоянно возникает вопрос: где 
границы толерантности? Где та грань, пе-
реступая которую мы можем получить 
результат, обратный искомому?  

Сущность толерантного речевого по-
ведения заключается в подавлении речевой 
агрессии, одного из видов речевого воздей-
ствия, когда в общении один коммуникант, 
не разделяющий или не принимающий 
мнения другого, делает установку на кон-
фликт, конфронтацию и использует нега-
тивные средства общения. Для успешного и 
эффективного общения коммуниканты 
должны учитывать интересы друг друга, 
терпимо относиться к мнениям, идеям друг 
друга, бесконфликтно принимать иную точ-
ку зрения, быть снисходительными к чу-
жим недостаткам и строить общение на ос-
нове равенства, согласия, т. е. стремиться к 
толерантному общению.  

В ходе общения толерантное пове-
дение выражается в следовании этиче-
ским нормам и проявлении таких качеств, 
как терпимость, доброжелательность, 
чуткость, доверие, тактичность, сочувст-
вие, сопереживание и др. Этика толе-
рантного речевого поведения предполага-
ет стремление достичь взаимопонимания 
и согласования различных интересов и 
точек зрения без применения давления, 
преимущественно методами диалога, 
убеждения, разъяснения [15; 4; 13]. 

В толерантном общении значимую 
роль играет стремление партнеров к рав-
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ноправному, конструктивному диалогу, 
успех в котором достижим, во-первых, 
при учете целей и интересов всех участ-
ников и, во-вторых, при сохранении ува-
жения друг к другу.  

Толерантность, по мнению В. М. Зо-
лотухина, «является не просто терпимо-
стью, а нечто гораздо большим – актив-
ным и конструктивным сотрудничеством, 
соучастием, солидарностью… Деятель-
ность на основе толерантности и ее 
принципов соотносится с приложением 
усилий воли для того, чтобы попытаться 
увидеть хорошее в чуждом» [7, с. 134–
135]  

Таким образом, толерантное ком-
муникативное поведение как целеориен-
тированная деятельность, направленная 
на паритетный диалог, познание нового, 
«чужого» должно включать в себя не 
только грамотное использование языково-
го материала, но и речевые умения и на-
выки, которые характеризуются ситуа-
тивной маркированностью и особой мо-
тивацией. 

Напротив, интолерантное речевое 
поведение как антипод терпимости, дру-
желюбия, спокойствия, мирной настроен-
ности раскрывается через понятия агрес-
сивности, злобности, раздражительности 
и может привести к возникновению барь-
еров во взаимопонимании и, следователь-
но, либо снизить эффективность обще-
ния, либо служить причиной полного раз-
рыва отношений.  

К сожалению, в последнее время 
доминирует речевая агрессивность как 
форма достижения целей, проявляющаяся 
в чрезмерном употреблении инвективной, 
жаргонной, нецензурной, негативной эмо-
ционально-оценочной лексики, «уничто-
жающей», унижающей и оскорбляющей 
партнера по общению, которая затрудняет 
взаимодействие людей и достаточно час-
то приводит к конфликтности. В отноше-
ниях между людьми усиливается эгоизм, 

все чаще при речевом взаимодействии 
появляется установка на конфликт. Кон-
фронтацию характеризует выбор речевого 
поведения, которое приводит к наруше-
нию норм речевого общения [10; 8]. 

Главная особенность интолерантной 
личности заключается в том, что она созна-
тельно выбирает способы и средства рече-
вого общения, разрушающие само общение 
и личность другого коммуниканта, но не 
всегда осознает последствия своих дейст-
вий, поступков. Интолерантная личность не 
признает свободу, уникальность, ценность 
другого человека, она стремится доминиро-
вать над ним, навязывает свои убеждения, 
проявляет неприязнь, враждебность, отчу-
жденность, раздражение, игнорирование, 
нетерпимость, подчеркивает свое пренеб-
режительное отношение к окружающим, 
свою агрессивную настроенность по отно-
шению к партнерам по коммуникации.  

Коммуникативная интолерантность 
показывает степень непереносимости, не-
терпимости качеств и поступков партнеров 
по взаимодействию. Интолерантное обще-
ние детерминировано в первую очередь не-
равенством представлений о себе и другом 
партнере общения, что проявляется в отно-
шении одного субъекта к другому. 

Обобщая сказанное выше, предста-
вим основные, на наш взгляд, черты толе-
рантного и интолерантного речевого по-
ведения. 

Характеристиками толерантного 
общения являются:  

• уважение партнера по коммуника-
ции и отношение к нему, как к личности, 
ценности;  

• взаимное проникновение собесед-
ников в мир чувств и переживаний друг 
друга (соучастие, сопереживание); 

• удовлетворенность взаимоотно-
шениями;  

• доверие к коммуниканту;  
• обоюдная активность сторон (при 

которой каждая не только испытывает 
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воздействие, но и сама в равной степени 
воздействует на другую); 

• взаимная ответственность за про-
цесс и результат коммуникации. 

В интолерантном общении можно 
выделить следующие черты:  

• доминирование одного из партне-
ров (позиция «над»);  

• неудовлетворенность взаимоот-
ношениями; 

• односторонняя активность в воз-
действии на партнера; 

• отношение к партнеру по комму-
никации как к средству для реализации 
своих целей; 

• неумение и нежелание встать на 
точку зрения собеседника; 

• низкий уровень доверительности в 
общении; 

• нарушение баланса ответственно-
сти за процесс и результат общения. 

Таким образом, толерантная лич-
ность – это личность, осознающая, при-
нимающая и разделяющая ответствен-
ность за течение и исход ситуации обще-
ния, активно участвующая в процессе 
разговора и центрированная не только на 
себе и достижении своих целей, но и на 
партнере по коммуникации как субъекте 
общения. 

Напротив, интолерантная лич-
ность – это такая личность, которая за-
нимает в общении доминирующую пози-
цию, затрудняя общение других, не умеет и 
не хочет вставать на точку зрения партнера, 
т. е. центрирована только на себе и своих 
интересах, мнениях, убеждениях, не уважа-
ет партнера по коммуникации, проявляет 
речевую агрессию и, соответственно, не 
стремится к конструктивному диалогу. 
Кроме того, сама она может как пережи-
вать, так и не переживать трудности в об-
щении с тем или иным партнером, его 
оценками, отношением, поведением.  

Таким образом, под интолерант-
ным речевым поведением, по нашему 

мнению, можно понимать целенаправ-
ленное интенциальное действие одного 
из коммуникантов, конструируемое вер-
бальными и невербальными языковыми 
средствами (определенные пласты лекси-
ки, интонация, мимика, жесты, способ 
организации высказывания), цель которо-
го – воздействие на адресата и подчине-
ние адресата.  

Речевая агрессивность проявляется 
не только в предпочтении выбора языко-
вых единиц, связанных с грубым, жесто-
ким, силовым поведением (вульгарные 
слова, просторечие, жаргон, в том числе и 
уголовный, и др.), но и в навязывании со 
стороны говорящего своего коммуника-
тивного поведения, в отказе от диалогич-
ности, в неумении слушать собеседника.  

Еще одним проявлением речевой 
агрессивности можно считать увлечение 
собственным «я». Излишнее внимание к 
собственному «я» создает барьер между 
адресантом и адресатом. Речевая агрес-
сивность, речевой эгоизм, на наш взгляд, 
являются одним из способов проявить 
себя как уникальную личность, что нахо-
дит отражение в речевом поведении гово-
рящего и часто приводит к недопонима-
нию, причинению психологического 
ущерба и, как следствие, к конфликту 
между собеседниками.  

По мнению Л. Ениной, «речевая аг-
рессия – это сфера речевого поведения, 
которая мотивирована агрессивным со-
стоянием говорящего» [6, с. 105].  

Ю. В. Щербинина речевую (вер-
бальную) агрессию определяет как «обид-
ное общение; словесное выражение нега-
тивных эмоций, чувств или намерений в 
оскорбительной, грубой, неприемлемой в 
данной речевой ситуации форме» и под-
черкивает, что «такая агрессия возникает 
чаще всего как ответная реакция на внеш-
ний раздражитель» [16, с. 9].  

В современном обществе, которое 
стало более агрессивным, отмечается и 
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агрессивность в языке, поскольку он яв-
ляется зеркалом наших мыслей. 

В состав толерантного и интоле-
рантного общения входят этикетные и 
антиэтикетные формы речевого общения.  

Речевой этикет представляет собой 
разновидность коммуникативных правил, 
моделей поведения. Речевой этикет – сис-
тема устойчивых формул общения, пред-
писываемых обществом и выполняемых 
автоматически для установления речевого 
контакта собеседников, необходимых для 
обеспечения бесконфликтного общения в 
стандартных ситуациях, для поддержания 
общения в избранной тональности в со-
ответствии с их социальными ролями и 
ролевыми позициями и относительно 
друг друга, взаимными отношениями в 
официальной и неофициальной обста-
новке общения [4; 14]. 

Речевой этикет так или иначе отно-
сится к ситуации речевого общения и ее 
параметрам: личностям собеседников, 
теме, месту, времени, мотиву и цели об-
щения – и реализуется как в характери-
стиках речи в целом, так и в специализи-
рованных речевых единицах – формулах 
приветствия, прощания, извинения, 
просьбы, предложения, согласия, ком-
плимента и др.  

Таким образом, этикетные формы 
поведения – это правила общения на каж-
дый день, для любой ситуации. Антинор-
ма, т. е. формы антиэтикетного речевого 
поведения, используется в конфликтной 
ситуации.  

Если смысл этикетных норм рече-
вого поведения заключается в том, что-
бы показать собеседнику уважение в со-
ответствии с его социальным статусом, 
то антиэтикетное речевое поведение со-
стоит в том, чтобы подчеркнуть пренеб-
режение, неуважение к собеседнику, 
принизить его социальный статус. Вы-
разить это можно жестами и словами. 
Таким образом, внешним выражением 

антиэтикетного речевого поведения вы-
ступают антиэтикетные формы общения 
и антиэтикетные невербальные знаки. 
Под антиэтикетными формами мы по-
нимаем вербальные средства, участ-
вующие в организации речи и являю-
щиеся реализацией стратегии дискреди-
тации интолерантной личности. 

Остановимся на проявлении неко-
торых антиэтиктных форм речевого пове-
дения в речи персонажей современных 
драматургических произведений в усло-
виях толерантного и инторентного обще-
ния.  

Речевой портрет героя играет роль 
индикатора его социального положения, 
отражает социальные характеристики и 
веяния времени. Драматурги середины 
XX – начала XXI в. изображают совре-
менное им общество, для которого харак-
терна определенная специфика интоле-
рантного речевого поведения, наблюдает-
ся ослабевание традиций, нарушение мо-
рально-этических норм поведения (на-
пример, стирание границы Ты/Вы обще-
ния), упрощение правил поведения, что 
отражается в выборе языкового оформле-
ния речи. Разнообразные средства вер-
бального и невербального выражения, 
которыми пользуется часть персонажей 
пьес, находятся в рамках сниженного ре-
гистра общения.  

Так, при выражении отказа продол-
жать разговор в интолерантных ситуациях 
общения персонажи используют стилисти-
чески сниженную грубую лексику, оскор-
бительные и отталкивающие сравнения. 
Например, 

Сил ь в а. Папаша вернется через 
час, не раньше (суетится перед выпив-
кой). Ну и папаша! (Передразнивает.) 
«Вы нужны мне сию минуту!» Гусь! Все 
они гуси. Твой, видать, был такой же, 
скажи? 

Бу сы г и н. Не твое дело (идет к 
двери) [3, с. 110]. 
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Ва л е н т и н а. Вот ты, значит, как? 
С другими ты любезничал, за ручки дер-
жал, а меня, значит, можно по второму 
разряду. Проваливай, мол, старая. Не-
хорошо. 

Ол е с ь. Отстань [9, с. 276]. 
В ситуациях толерантного общения 

герои пьес выбирают, напротив, выраже-
ния, смягчающие отказ, придающие отка-
зу вежливый тон, используя для этого в 
своей речи частицы или вводные слова.  

Ре п н и ко в. Так это ваш дядя? 
Кол е с о в. Да, это мой дядя. 
Ре п н и ко в (с неудовольствием). 

Пусть он войдет в таком случае. 
Кол е с о в. Да нет, пожалуй, не 

стоит. Он, знаете, человек необщитель-
ный, нелюдим, можно сказать, и вооб-
ще… [3, с. 25] 

В функции отказа может быть также 
использована угроза или предупрежде-
ние. Сравним следующие примеры: 

Фото г р аф. А если я спрошу, как 
бы вы отнеслись к тому, чтобы я написал 
ей маленькую записку? 

Цу р и ко в. Нарветесь на грубость 
[9, с. 50].  

Ул а с и к (сворачивая удочки). Как 
вы? Удачно? 

Цу р и ко в. Удачно. Лучше бы я во-
обще не ходил. (Принимая Бога за оче-
редного мерзавца, выпрашивающего со-
чувствие.) Отвали, товарищ [9, с. 75[. 

Ре п н и ко в. Свет! 
Кол е с о в. Гомыра, возьми своего 

друга, или… [3, с. 47]. 
Проанализировав примеры катего-

рии отказа, можно сказать о том, что для 
сохранения толерантной ситуации обще-
ния коммуниканты соблюдают правила 
речевого поведения, а интолерантная лич-
ность, напротив, использует антиэтикет-
ные формы, чтобы обидеть собеседника и 
перевести общение в конфликтное. 

Рассмотрим еще одну ситуацию 
общения – прощание. В том, как про-
щаются люди, проявляется культура 
человека, его настроенность на даль-
нейшую коммуникацию или разрыв от-
ношений. Например: 

Жен а  Цу р и ко в а. Когда вер-
нешься? Ну – завтра? Или в пятницу. 

Памп у х а. Это не от меня зависит. 
Ул а с и к. Пуха, ты хамло. Но я к 

тебе привязался. 
Памп у х а. Ну все, мне пора. (Це-

лует Машу, жену Цурикова. Обнимается 
с Уласиком и Цуриковым.) До встречи. 

Цу р и ко в. Пока [9, с. 84]. 
Ва с е н ь к а. Зачем ты отправила 

меня за билетами, садистка? 
Мака р с к а я. Да пожалела я вас! 

Папу твоего пожалела… 
Ва с е н ь к а. Что-о?.. При чем здесь 

отец? 
Мака р с к а я. А при том, что он 

вчера ночью сватать меня приходил. 
Ва с е н ь к а. Врешь! 
Мака р с к а я. И что за семейка та-

кая, господи! За такого-то, за идиотика, – 
сватать! Это надо же додуматься! 

Ва с е н ь к а (хватает за руку). Я… 
я убью тебя! 

Мака р с к а я. Ты! Ха-ха! Напугал. 
Да ты и мухи-то и той не обидишь! Не в 
состоянии. (Выдергивает из его руки 
свою.) И вот что, детка. Все. Концерт 
окончен. Иди и не придуривайся. Пока 
тебя не выпороли. (Уходит, хлопнув две-
рью.) [3, с. 147]. 

Исследование драматургического ма-
териала позволяет также увидеть в ремар-
ках невербальное сопровождение вербаль-
ного выражения форм антиэтикетного рече-
вого поведения, а значит, и выбрать адек-
ватную форму речевого поведения. 

В данных примерах мы наблюдаем, 
что для выражения категории прощания в 
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первом примере участники коммуника-
ции соблюдают все правила ведения то-
лерантного диалога и при прощании ис-
пользуют нейтральные в стилистическом 
отношении для дружеского общения вы-
ражения «пока», «до встречи». Во втором 
фрагменте в речи Макарской сквозит аг-
рессия, она не испытывает никакого ува-
жения к собеседнику, а лишь старается 
унизить и обозвать его, употребляя лек-
сику с отрицательной субективной оцен-
кой, что сопровождается соответствую-
щими невербальными знаками.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что интолерантное речевое поведе-
ние изначально связано со столкновени-
ем интересов и мнений участников об-
щения, что нередко приводит к серьез-
ной и неразрешимой конфликтной си-
туации. А для достижения своей комму-
никативной цели и интенций интоле-
рантная личность использует антиэти-
кетные формы речевого общения, де-
монстрирующие установку против 
партнера по коммуникации и отражаю-
щие ее доминирующее положение. 
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