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эмотиконы. Трудно сказать, смогут ли эмотиконы сохранить свою функцию и стать стандартными знаками 
наряду с восклицательным и вопросительным знаками. Очевидно одно, что сравнительный анализ 
функционирования невербальных средств в общении лицом-к-лицу и роли эмотиконов в модификации 
значений письменных интернет-сообщений для передачи эмоций представляет огромный интерес 
для дальнейших лингвистических исследований. 
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КАТЕГОРИЯ ЗНАНИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
Эффективность человеческого общения принято измерять его результативностью, то есть насколько успешно 

достигаются цели вступающих в общение субъектов. Совершенно очевидно, что достижение коммуникативной 
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цели говорящим зависит не только от его действий по вербализации своего речевого замысла, но и от действий 
принимающего сообщение адресата по «расшифровке» данного сообщения. Таким образом, эффективность 
(в данном случае успешность коммуникации) непосредственно связана с процессами вербализации и понимания. 

Продуктом вербализации коммуникативного замысла говорящего является текст, некая лингвистическая 
сущность, которая, по сути, является означающим коммуникативного замысла. Текст как воплощение мыс-
ли говорящего, с одной стороны, представляет собой лингвистический код, разделяемый обоими субъектами 
общения, с другой стороны, он является результатом диалогических отношений с адресатом, другими вы-
сказываниями, данной ситуацией общения, действительностью. Эти же знания являются основой понимания 
сообщения адресатом. От того, насколько корректно он «распакует» обращенные к нему смыслы, зависит 
эффективность/успешность коммуникации. 

Коммуникация – это, прежде всего, взаимодействие ее участников, главную роль в котором играет когни-
тивная база данных, а залогом успешной коммуникации является достижение взаимопонимания между ними. 
В этой связи мы обращаемся в данной статье к категории знания как фундаментальной категории общения. 

В структуре знания выделяют, по крайней мере, три компонента, которые находятся друг к другу 
в иерархических отношениях: номотетический, герменевтический и майевтический. 

Номотетическое знание – факты, сведения, точное знание о мире, распределенное по предметным обла-
стям. Номотетика безличностна и бессобытийна и лежит в области значений, а не смыслов. Процессы смыс-
лообразования, связанные со способностью человека понимать сообщения и создавать новые, соотносятся 
с герменевтическим компонентом знания. В пределах этого компонента знания индивид усваивает семиоти-
ческий механизм перевода значений в смыслы и смыслов в значения. Диалогический характер процесса об-
щения определяется третьим модусом знания – майевтическим – способностью встраиваться в чужое созна-
ние через «постижение ценностного универсума собеседника» и с этих позиций расширять и/или корректи-
ровать его картину мира [3, с. 217]. 

Номотетическое знание – точное знание, герменевтическое и майевтическое – гуманитарное знание, об-
ращенное на психологическую реальность интеллектуальной деятельности. При этом важно учесть, что рас-
сматриваемые модусы знания не совпадают с делением наук на гуманитарные и точные – в корпусе текстов 
каждой науки бытуют все три модуса знания. 

Выделение трех модусов знания, образующих определенную иерархию по отношению друг к другу, 
непосредственно соотносится не только со знаниями вообще, но конкретно со знаниями, опирающимися 
на семиотические характеристики означивающей личности (Номо signans). Понимание их взаимодействия 
важно в процессах понимания и порождения текстов как вообще, так и в аспекте дидактики [2, с. 103]. 

Каждый человек обладает индивидуальной когнитивной системой (ИКС) [4, с. 11-25], которая является для 
него уникальным контекстом смыслопостроения. В этом смысле мы обращаем внимание на естественный 
конфликтогенный фактор общения, а именно «рассогласование» ИКС субъектов общения. В случае если субъ-
екты общения настроены на достижение взаимопонимания, сам процесс общения выступает как ориентирую-
щее взаимодействие субъектов в разделяемой ими реальности. Совокупность более или менее общезначимых 
представлений об окружающем мире представляет достаточное основание для поисков общих смыслов. 

Итак, картина мира индивида определяет его коммуникативное поведение. Рассмотрим дидактический аспект 
данного положения. На примере знаменитой пьесы Б. Шоу «Пигмалион» рассмотрим, как меняется коммуника-
тивное поведение главной героини Элизы Дулитл на протяжении пьесы по мере изменения, «расширения» еѐ кар-
тины мира, общение с которой практически невозможно в начале пьесы, но по мере того, как «перерисовывается» 
еѐ концептуальная и языковая картины мира, превращается в интересного и содержательного собеседника. 

В сцене на Конверт-Гарден (начало пьесы) – это скандальная уличная торговка, неряшливо одетая, не-
привлекательная, говорящая на отчаянном невоспроизводимом диалекте: «Ow, eez ye-ooa san, is e? Wal, fewd 
dan y' de-ooty bawmz a mather should, eed now bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy athaht pyin.  
Will ye-oo py me f'them?» [7, с. 12]. / «Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как по-
ложено, так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом смыться и денег не заплатить. 
Вот вы теперь и гоните монету!» [6, c. 365]. 

Элиза совершенно не понимает, кто такой этот человек с записной книжкой, и зачем он записывает за ней 
еѐ слова. В еѐ картине мира такое действие ассоциируется только с сыщиками и полицейскими, а из своего 
опыта она знает, что столкновение с ними не принесѐт ей ничего, кроме неприятностей. Она «не слышит» 
объяснения Хигинса и отчаянно пытается оправдаться, обращаясь к «третьим лицам» – толпе. Она как будто 
чувствует свою беспомощность перед Хигинсом. 

Сущностная эвристика требует от адресата восстановить по лингвистическому значению описываемую си-
туацию, положение дел, концептуальный мир и т.п., что образует мостик к пониманию скрытых и явных интен-
ций автора [1, с. 316]. Вопрос «How do you come to be up so far east? You were born in Lisson Grove» [7, с. 16] / 
«А вас как занесло так далеко на восток? Вы ведь родились в Лисонгрове?» [6, с. 369] Элиза понимает бук-
вально. Она не угадывает интенцию говорящего – удивить, активизировать в сознании адресата соответству-
ющее знание, поэтому реагирует в соответствии с единственно возможной установкой: человек с записной 
книжкой имеет отношение к полиции и хочет еѐ в чѐм-то уличить. Такому пониманию способствует также и 
такой ситуационный фактор, как поддержка окружающих. Поэтому она снова оправдывается, чем совершен-
но выводит из себя Хигинса. Он обращается к ней с обличительным монологом: «A woman who utters  
 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 1 (43) 2015, часть 2 17 

such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere – no right to live. Remember that you are a human 
being with a soul and a divine gift of articulate speech: that your native language is the language of Shakespeare and 
Milton and the Bible; and don't sit there crooning like a bilious pigeon» [7, с. 19]. / «Женщина, издающая такие 
омерзительные и убогие звуки, не имеет права сидеть где бы то ни было. Она вообще не имеет права жить. 
Не забывайте, что вы человеческое существо, наделенное даром членораздельной речи. Ваш родной язык – 
язык Шекспира, Мильтона и Библии. А вы тут сидите и квакаете, как простуженная лягушка» [6, с. 373]. 

Элиза, всѐ ещѐ ничего не понимая из того, что говорит Хигинс, всѐ же почувствовала, что опасность от-
ступила (человек с записной книжкой явно не полицейский), и сразу же переходит в наступление. Упрѐк, 
заявление о своих правах, – она уже не оправдывается, но всѐ ещѐ защищается. В еѐ концептуальной кар-
тине мира нет объяснения того, с чем она столкнулась, и поэтому из чувства сохранения она придерживает-
ся тактики защиты, хотя уже более уверенной и дерзкой. Элиза – личность, и она не боится заявить о своих 
правах. Хигинс не в силах скрыть своѐ раздражение. Он не стесняется в выражениях, оскорбляя девушку, 
унижая, иронизируя. Ей заказан путь в его мир, а он не заинтересован в ней как в собеседнике, поэтому 
коммуникация в данном случае невозможна. 

Как же происходил процесс прекрасного превращения уличной торговки цветами в герцогиню? Профессор 
Хигинс понимал, что здесь недостаточно одной фонетики. Для него наделить человека новой речью, – значит, 
«to take a human being and change her into a quite different human being by creating a new speech for her» [7, с. 66] / 
«взять человека, наделить его новой речью и с помощью этой речи сделать его совершенно иным» [6, с. 413]. 
«Inventing new Eliza» [7, с. 66] / «Изобретаем новую Элизу» [6, с. 414], – признается он своей матери, миссис 
Хигинс. И Хигинс водит свою Галатею на концерты классической музыки, в театр, на выставки, в оперу. 

Общая картина мира Элизы «перерисовывается» в процессе «совместного творчества» Элизы с Хигинсом 
и Пикерингом. А вот провал на приѐме у миссис Хигинс свидетельствует о том, что еѐ языковая картина мира 
ещѐ долгое время будет хранить следы еѐ прошлого. Это же подтверждает и один из эпизодов в самом конце 
пьесы, когда «превращение» Элизы, казалось, уже успешно завершилось: «LIZA: I have learnt my lesson. I dont 
believe I could utter one of the old sounds if I tried. (Doolittle touches her on her left shoulder. She drops her work, 
losing her self-possession utterly at the spectacle of her father's splendor) A-a-a-a-a-ah-ow-ooh!» [7, с. 95-96]. / 
«Я хорошо выучила свой урок. Я уже не могу издавать такие звуки, как раньше, даже если бы захотела!  
(Дулитл сзади кладет ей руку на плечо. От неожиданности она роняет вышивание, оборачивается, и тут, 
при виде отца в шикарном костюме, ей сразу изменяет выдержка.) А… а… а… у… о… ой!» [6, с. 435]. 

И всѐ же в конце пьесы перед нами уже совсем другая Элиза. Об этом говорят и авторские ремарки, и 
особенности дискурсивной (текстовой) деятельности Элизы. Сравним следующие два эпизода: первое появ-
ление Элизы в квартире профессора Хигинса: «The pathos of this deplorable figure, with its innocent vanity and 
consequential air, touches Pickering» [7, с. 27] / «Пафос этой жалкой фигурки, с еѐ наивным тщеславием и ви-
дом важной дамы, трогает Пикеринга…» [6, c. 377] и еѐ появление перед Хигинсом и Пикерингом в кварти-
ре миссис Хигинс после побега: «Eliza enters, sunny, self – possessed, and giving a staggeringly convincing exhi-
bition of ease of manner» [7, с. 93]. / «Входит невозмутимая и излучающая приветливость Элиза. Она в со-
вершенстве владеет собой и держится с полной непринужденностью» [6, c. 432]. 

Такие же кардинальные изменения мы видим и в коммуникативном поведении Элизы. Речь цветочницы 
Элизы – это короткие интеракции, в основном реакция на очередное оскорбление в виде оправдания, обиды, 
нападения, упрека, обращѐнные к толпе заявления о своей порядочности и правах. Не в состоянии понять 
смысл целого высказывания, она реагирует на отдельные слова, что делает общение в принципе невозмож-
ным. Речь «герцогини» Элизы – это многоуровневый аргументативный диалог с профессором Хигинсом, 
в котором Элиза проявляет себя как грамотный интересный собеседник. 

Чудесная трансформация, происшедшая с Элизой Дулитл, является не только художественным вымыслом 
автора пьесы, но замечательным примером становления языковой личности через формирование еѐ картины 
мира, представленную тремя взаимосвязанными компонентами: языковым, концептуальным и культурным. 

Таким образом, известная пьеса, написанная сто лет назад, представляет чрезвычайно востребованный 
сегодня способ обучения гуманитарному знанию, «ориентированному на герменевтический и майевтиче-
ский компоненты» [5]. В отличие от традиционного подхода в образовании, ориентированного на усвоение 
и передачу большого количества фактической информации – номотетический уровень, данная стратегия де-
лает основной акцент на развитие речемыслительной деятельности как главного фактора культуры. 
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ИЗ ИСТОРИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗАПИСИ» ВОСПОМИНАНИЙ© 

 
В. Г. Белинский относил мемуары к числу самых обыкновенных и самых интересных явлений в ум-

ственном мире, находил в них «соединение искусства с жизнью» при посредничестве «истории» [4, с. 159]. 
Критик утверждал, что мемуары – это равноправный литературный жанр, что «степень достоинства произ-
ведения» зависит, прежде всего, «от степени таланта писателя» [Там же, с. 267]. Талант же мемуариста про-
является в том, ограничивается он только отбором материала, строгой его фиксацией, либо производит ра-
боту по творческому его осмыслению. 

Повествование в мемуарных произведениях в большей степени, чем в собственно литературных жанрах, обу-
словлено личностью автора. В переводе с французского «memoires» дословно означает «воспоминание», поэтому 
уже простое решение человека о чем-то вспомнить предполагает избирательность, определенную тематическую 
направленность его рассказа. Определение объекта воспоминаний, отбор жизненного материала – это наиболее 
субъективный момент любых мемуаров. «Видовым» признаком мемуаров является также ретроспективность, 
то есть наличие определенной временной дистанции между совершением события и моментом создания мемуа-
ров. Мемуарист всегда обращен в прошлое, хотя временная дистанция в его произведениях может колебаться 
от нескольких часов (письмо, дневник) до нескольких десятилетий (записки-воспоминания). Ретроспективность 
создает основу для более зрелого осмысления событий. Как правило, чем дальше в прошлое отстоит время в ме-
муарах, тем бóльшую значимость приобретают для читателя излагаемые в них исторические факты. 

Содержание и форма мемуаров всегда зависят от того, как, при каких условиях и с какой целью они со-
здаются. Исходя из этого, мемуарная литература делится на собственно мемуары и мемуарную («литератур-
ную») запись воспоминаний. Собственно мемуары создаются всегда самим участником или очевидцем со-
бытий. В них достаточно ярко видна личность автора, что проявляется в его отношении к событиям и лю-
дям, в описании собственных мыслей и переживаний, в отборе, систематизации, обобщении подлинных 
фактов и документов, эмоциональном настрое произведения. «Литературная запись» воспоминаний отли-
чается тем, что в ее создании, наряду с очевидцем события, принимает участие автор записи, который в опре-
деленной степени, вольно или невольно, дает свою интерпретацию фактам. Именно он во многом опреде-
ляет тематическую направленность воспоминаний «рассказчика», корректирует избирательность его памя-
ти, а сами воспоминания окрашивает своим личным, субъективным восприятием. 

Каковы же основные формы и существенные особенности «литературной записи» воспоминаний, этапы 
ее становления? 
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