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Введение

Актуальность темы работы. В последнее десятилетие на передний план научных исследований,
проводимых в различных сферах гуманитарного знания, выходит анализ дискурса как объекта,
включающего в себя помимо вербально выраженного текста также иные содержательные области. При
этом обращает на себя внимание то, что дискурс как операционное понятие научного поиска используется
не только в лингвистических исследованиях, но и в других научных изысканиях (например, в истории,
психологии, юриспруденции и т.д.).
Объектом исследования является императив речевого акта
Предмет исследования – языковые характеристики императива речевого акта
Цель исследования – характеристика императива речевого акта как коммуникативного акта (речевого
поступка) с учётом жанровых особенностей.
Исходя из цели исследования выделим следующие задачи исследования:
1. Характеристика теоретических основ императива речевого акта.
2. Анализ современных императивных высказываний как речевых актов.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, чтобы показать различия подходов, подачи
информации в форме побуждения.
Теоретико–методологическая основа исследования. При анализе фактического материала использовались
системный метод, теоретический анализ выбранной научной литературы, сравнительный анализ, благодаря
которому удалось определить основные параметры стилистики и формы контента.
Структура исследования обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух
глав, разбитых на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1 Теоретические основы императива речевого акта

1.1.Категорическое побуждение как речевой акт

Поскольку речевой акт - это результат речевой деятельности субъекта, то он, как и любое речевое
действие, включает в себя этапы ориентировки, планирования, реализации и контроля. Так, прежде всего
человек замыслиеает своё намерение, определяет некое общее направление будущих речевых действий,
ориентируется в конкретной ситуации общения (ориентировка). Затем продумывает, как (речевое
оформление, вид общения) он станет реализовывать замысленное (возможно, оно останется на уровне
внутренней речи). Следующий этап - осуществление речевого поступка. Далее наступает момент контроля,
контроля на уровне нравственной самооценки; как было отмечено ранее, РА всегда сопровождается
рефлексией адресанта. Таким образом, мы можем говорить о разных видах РА в соответствии с их
замыслом и воплощением его (замысла) в конкретное высказывание.
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Речевой этикет – устойчивая система общения, приписывающая обществу правила установления речевой
связи для поддержания общения в определенной тональности соответственно социальным статусам, ролям
и позициям, окружающей обстановке.
В широком смысле, речевой этикет выполняет регулирующую функцию в процессе общения (например,
общение по возрастному статусу, молодежные или профессиональный нормы).
В узком смысле, речевой этикет представляет собой семантическое поле функционального типа вежливой
модели поведения в следующих актах коммуникации: обращение, знакомство, благодарность, просьба,
извинение и пр.
Богатство синонимических рядов единиц речевого этикета обусловлено вступлением в контакт разных по
социальным признакам коммуникантов при разных социальных взаимодействиях.
Факторы, учитываемые в речевом этикете:
• Прагматический, единицей этикета, при котором выступает речевой акт, учитывающий принцип
вежливости и сотрудничества;
• Лингвистический, дифференцирует единицу этикета как слово, фразу, верно произнесенное с точки
зрения языка;
• Стилистический фактор разграничивает формы общения среди публики, поколений, партнеров и пр.;
• Культурологический, рассматривает речевой этикет как неотъемлемую часть народной культуры и норм
поведения, присущих данной территориальной общности.
Выделяется два вида правил общения:
• Запрещающие – правила поведения в закрытой системе коммуникации (в организации, в семье, в
коллективе и др.);
• Рекомендательные – правила речевого общения в открытой системе коммуникации (в обществе, на
культурных мероприятиях и др.). При этом к культуре речевого поведения формируются требования,
запреты и рекомендации.
Речевые требования включают:
1. Правильность и чистоту произношения в соответствии с литературными нормами языка;
2. Точность речи в терминологии и профессионализмах;
3. Уместность речи в выборе тона и стиля коммуникации;
4. Коммуникативность и целесообразность не допуская грубости, бестактности и не четкого произношения;
5. Этику общения с учетом правил обращения, согласия и похвалы.
Частные случаи применения правил этикета:
1. Установление контакта связанно с этичным и добрым обращением к окружающим. Основным словом в
данном случае должно быть «здравствуйте», «приветствую», «добрый день/утро/вечер». Для привлечения
внимания допускается использование фраз: «позвольте обратиться», «извините» и др.
2. Обращение к оппоненту. Более уместным в настоящее время считается обращение по имени и отчеству,
занимаемой должности. Не допускается указание на личностные характеристики коммуниканта – его пол,
возраст, веру и прочие;
3. Завершение контакта должно оставлять о повествующем положительное впечатление. Считается
важным не только вежливо попрощаться, но и оставить слова благодарности, теплую атмосферу
дальнейшего сотрудничества или диалога.

1.2.Среда императива речевых актов

В обычно, повседневном общении люди сталкиваются с желанием собеседника достичь во что бы то ни
стало своей коммуникативной цели. При отсутствии возможностей с первой попытки добиться желаемого
говорящий часто может прибегать к таким языковым и неязыковым средствам, которые адресатом
расцениваются как давление. Выбранные говорящим методы воздействия на адресата разваливают баланс
взаимоотношений и ведут к конфликтным ситуациям между участниками общения. Коммуникативная
тактика, направленная на достижение цели общения любыми возможными методами и средствами,
называется коммуникативное давление.
Возможность оказать на собеседника коммуникативное давление в той или иной ситуации общения может
определяться нормами и традициями (а также возможностью нарушения их), сложившимися в рамках
конкретной коммуникативной культуры. К примеру, в русской коммуникативной культуре есть нормы,
которые регулируют общение взрослых незнакомых собеседников в общественном месте. В частности,



участники общения должны избегать оскорбления собеседника, при обращении друг к другу пользоваться
вежливым ‘вы’. Однако эта норма в повседневном общении реализуется далеко не всегда.
Многие исследователи рассматривают коммуникативное давление в тесной взаимосвязи с такими
понятиями, как приватность и толерантность. Проявление толерантности позволяет всем участникам
общения взаимодействовать с сохранением их мнения без пользы для дела.
Очевидно, что коммуникативное давление направляется на подавление мнения собеседника, изменение
поведения его в соответствии с вашим интересом.
Можно сказать, что при коммуникативном давлении толерантность распространена в большей степени.
Приватность – это осознание человеком в противоположность общественной своей личной сферы. Для
обозначения личной сферы участника общения на практике используется термин негативное лицо. Ему
противопоставляется позитивное лицо, т. е. индивид, который стремиться быть частью социальной группы,
следовать в ней установленным правилам и нормам, получать поддержку и одобрение со стороны прочих
членов данной группы.
Коммуникативное давление предполагает пренебрежение индивидуальностью собеседника, вторжение в
личные сферы индивида,
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