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В статье исследуются аспекты и факторы коммуникативного молчания в процессе
межкультурной коммуникации. Рассматриваются языковая картина мира и роль языковой
личности переводчика при перекодировке информации.
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С конца 20-го века наблюдается тесная взаимосвязь лингвистики с другими
антропоцентрическими дисциплинами. Лингвокультурология изучает взаимосвязь
и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражает этот
процесс в единстве языкового и внеязыкового (культурного) содержания,
исследование которого осуществляется при помощи системных методов [1, с. 42].
Ученые, которые ввели понятие ”лингвокультурология” – Ю. С. Степанова,
В. В. Воробьева, В. Н. Телии.

Актуальность выбранной темы определяется тенденциями современных
научных опытов и необходимостью рассмотреть лингвокультурологический аспект
коммуникативного молчания. Объект исследования – коммуникативное молчание,
предмет – его место в межкультурной коммуникации.

В процессе исследования взаимосвязи языковых единиц и единиц культуры как
компонентов языка и культуры, основная задача состоит "в установлении, во-первых,
адекватных языковых средств, выражающих ту или иную культурную единицу в
дискурсе, а, во-вторых, в выявлении основных прагматических функций апелляций к
данной культурной единице в различных коммуникативных ситуациях" [2: 8].

Дискурс – речь как целенаправленное социальное действие, включающая все
экстралингвистические факторы ее протекания. Минимальной единицей дискурса
считают речевой акт (РА) – единица живой коммуникации, как отрезок речи,
наделенный определенной коммуникативной целью (по Дж. Остину) [3: 132].
Коммуникация – это обмен информацией между индивидами при помощи
соответственных семиотических знаков. Коммуникативная ситуация охватывает
продуцента и реципиента, вербальное и невербальное сообщение, код отправителя и
декодирование получателя [4: 17]. РА выводит исследователя за пределы чисто
лингвистического анализа. Вербальные и невербальные средства выступают здесь
”на равных”. Невербалика включает в себя коммуникативное молчание
(невербальное речевое поведение коммуникантов). Как семиотический невербальный
знак, оно не всегда имеет словесное обозначение, но при этом является достаточно
информативным [5: 21], напр.англ.: ‘I don’t want you worrying, but …’Having started
Jessie had to go on; ‘ It’s just that … ‘ She shrugged her shoulders; ‘Mebbe … mebbe not’;
‘ This house … you and Silas … it’s all, she clings now’; With Helen … your marriage: are
you content?’ she smiled; ‘This woman … Megan?’; ‘He knows … about you, and about
Norman and the wedding!’; It’s her you want, isn’t it … your precious Cathleen?’ (10: 5-
353).

Коммуникативное молчание – «ореол», окружающий слово, оно вызывает
огромный спектр ассоциацией, представляется в разных культурах, каждая из
которых являет собой специфический взгляд на мир. Имплицитность
коммуникативного молчания проявляется в большей степени в диалогическом
дискурсе, понимаемом как мысле-коммуникативная речевая деятельность
коммуникантов в широком контексте , зафиксированная диалогическим текстом.
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Диалогический дискурс как сфера человеческой деятельности носит системный
характер. При чем, многие его компоненты имеют внеязыковую природу. Кроме
того, диалогический дискурс включает все формы диалога и внешние факторы его
существования.

Факторы, определяющие национально-культурную специфику коммуникативного
молчания в межкультурной коммуникации:

1) Факторы, связанные с культурной традицией народа: разрешение, запрещение,
стереотипные акты общения, этикетные характеристики универсальных фактов
общения, связанные с системой специфичных для данного общества ролевых и
статусных отношений.

2) Факторы, связанные с социальной ситуацией и социальными функциями
общения: функциональные подъязыки и этикетные формы.

3) Факторы, связанные с социальной ситуацией в узком смысле, то есть
учитывающие особенности протекания психических процессов и различных видов
деятельности: психолингвистическая организация речевой деятельности,
проксемические, паралингвистические явления.

4) Факторы, определяемые спецификой языка данной общности и исследующие
символы как отпечатки культуры [6, с. 191-192].

Причины коммуникативного молчания в межкультурном дискурсе:
1) специфическое культурное понимание вежливости, которая в ситуации

межкультурных переговоров может подвергаться влиянию со стороны культурных
факторов - индивидуализм в противопоставлении коллективизму (статус индивида в
социокультурной общности); дистанция власти; сильное или слабое стремление к
устранению неопределенности в будущем;

2) противопоставление "мужского" и "женского" типа культуры, что влияет на
темпоральные аспекты коммуникации и на чередование говорения и паузы в
переговорах;

3) проявление вежливости в речевом взаимодействии диктуется соображениями
культуры, особенностями личного характера, этикета, социальными нормами и
конвенциями, что является причиной различия в отношении к паузе;

4) вербальная невыразимость того, что, возможно, целесообразно было бы
сообщить;

5) наличие большого объёма общего для собеседников фонда знаний, который
снижает коммуникативные потребности;

6) тема общения;
7) тональность общения;
8) ситуация общения.
Не следует забывать о языковой личности переводчика, которая выступает в

качестве центрального системообразующего звена коммуникативного процесса.
Языковая коммуникативная личность как набор языковых потребностей, умений,
готовности к осуществлению поступков различной степени сложности реализуется в
художественном тексте в двух планах речи – авторской и персонажной.
Саморазвитие коммуникативной личности переводчика при перекодировке
литературно-художественных текстов представляет собой комплексную систему и
происходит на основе накопления и использования переводчиком прошлого
культурологического опыта цивилизации, отображенного в его сознании [ 7].

С. А. Моисеева и Е. А. Огнева выделяют следующие компоненты языковой
личности переводчика:

1) ценностный компонент - содержание воспитания, система ценностей, или
жизненных смыслов. Ценностный компонент позволяет человеку сформировать
первоначальный и глубинный взгляд на мир, образует языковой образ мира,
иерархию духовных представлений, которые лежат в основе формирования
национального характера и реализуются в процессе языкового диалогового общения;
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2) культурологический компонент способствует освоению культуры, правил
речевого и неречевого поведения;

3) личностный компонент характеризует индивидуальное, глубинное в каждом
человеке [8: 119].

В процессе косвенной коммуникации, так же как и при прямой коммуникации,
читатель часто испытывает культурный шок, то есть осознание резкого
расхождения материального или духовного уровня культур двух народов,
выражающихся коммуникативным молчанием и проявляющихся в условиях
личностного контакта представителей одной культуры с представителями другой
культуры [9: 26].

Использование коммуникативного молчания, выраженного лексическими
единицами, напрямую зависит от языковой картины мира, которая отражает
восприятие мира носителями той или иной культуры при помощи лексической
системы языка, напр.англ.: ‘ He is not a team player ‘ Picard nodded; ‘ That was not
Starflee’s request, however, Picard reminded him Borjas sighned heavily, just as the door
sounded; Remember her?’ Carter frowned; Carter was rolling his eyes, trying to recall
her; ’And then  her breath caught in her throat; ‘ That’s correct’ Stone nodded.’ It does its
job’ (11: 25-49).

Таким образом, культурологический аспект коммуникативного молчания
формируется на основе взаимодействия двух различных предметных областей -
языка и культуры, предопределяет степень несовпадения национально-культурного
пространства коммуникантов. Исследуя коммуникативное молчание в
межкультурном аспекте необходимо учитывать и внеязыковые факторы –
социальную ситуацию коммуникантов, их взаимоотношения, отношение к предмету
коммуникации и т.д.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ
 КОМУНІКАТИВНОГО МОВЧАННЯ

А. І. Свєтлова

В статті досліджуються аспекти та фактори комунікативного мовчання в процесі
міжкультурної комунікації. Розглядаються мовна картина світу та роль мовної особистості
перекладача при перекодуванні інформації.
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LINGUOCULTURAL STUDIES OF COMMUNICATIVE SILENCE

A. Svietlova

The article deals with the aspects and the factors of communicative silence in the process of
intercultural communication. Linguistic picture of the world and the role of the language personality
of a translator in the process of information overcoding are considered.
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