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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию и описанию общих положений категории вежливости в 

лингвистике при рассмотрении категории вежливости как неотъемлемого условия успешной коммуникации. 
Представлены различные теории зарубежных авторов о сущности и структуре вежливости. Коммуникатив
ное поведение также регламентируется социальными статусами участников общения и речевыми ситуация
ми. Залогом успешной коммуникации является понимание вежливости как набора тактик, направленных на 
гармоничные отношения между людьми. В работе приведена историческая справка систематических иссле
дований категории вежливости. Рассмотрено зарождение категории вежливости в обществе и ее современ
ная интерпретация; даны различные определения вежливости, приведена классификация стратегий вежли
вости; описаны условия реализации успешной коммуникации. В статье описаны различные стратегии веж
ливого поведения. Отмечены причины применения говорящим «негативной» и «позитивной» вежливости» 
для преодоления коммуникативных неудач.
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АЬзкгаск
ТЫк агйс1е йеа1к текЬ кЬе сакедогу ок роЬкепекк ш Ьпдш̂ кк̂ ск теЬеп ак ап еккепйа1 сопйШоп ок киссеккки1 

сотшип^сак^оп. Б1ккегепк кЬеог1ек ок коге1дп аикЬогк аЪоик кЬе епкЬу апй кЬе ккгискиге ок роЬкепекк аге ргоу1йей. 
ТЬе соттишсаЬуе ЪеЬау1оиг 1к геди1акей Ъу коаа1 ккакикек ок сотшип^саикк апй йюсоигке. Ог1д1пк ок кЬе сакедо
гу ок роЬкепекк ш коаеку апй 1кк тойегп шкегргекайоп аге сопыйегей.

Кеутеогй»: роЬкепекк, рокйуе апй педаЬуе касе, рокйуе апй педаЬуе роЬкепекк, касе - кЬгеакешпд кас- 
когк, креесЬ тахтк .

Вежливость -  это качество человека, совокупность хороших манер, умение вести се
бя в обществе. Так трактуется понятие вежливость в толковом словаре Д.В. Дмитриева. Со
гласно словарю Д.Н. Ушакова, вежливость -  это учтивость, благовоспитанность, соблюде
ние бытовых приличий. В немецком словаре Бийеп есть следующее определение понятия 
вежливость: «НоШсЬке1к 1кк ЬоШсЬе8, де81ккеке8 ВепеЬтеп; 2иуогкоттепЬе1к. Синонимами 
понятия НоШсЬке1к являются: Епкдедепкоттеп, РгеипйНсЬке1к, ОеТаШдке1к, УегЪтйНсЬке1к, 
2шV0^кошшепЬе^к. Вежливость можно также обозначить как черту характера человека, ко
торая помогает выразить внутреннее уважение к собеседнику. А умение проявлять вежли
вость в конкретной ситуации является верным помощником на пути к успеху в процессе 
коммуникации. В сравнении с другими качествами человека вежливость обладает большим 
влиянием в управлении людьми.

В Германии понятие вежливость появилось в двенадцатом веке, когда стали образо
вываться территориальные центры влияния. И  местное дворянство испытывало необходи
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мость закрепить в обществе новые стандарты и формы жизни. Для этого была создана спе
циальная система регулирования, которая применялась во всех областях придворной жизни. 
Формы вежливости использовались представителями дворянства сознательно для демон
страции иерархии отношений, в то время как остальной народ воспринимал введенную си
стему правил как обязанность. Иерархия отношений обуславливала выбор не только рече
вых средств, но и даже одежды. Придворная жизнь была детально спланирована: «^^е Жак1 
ёег ыргаскИскеп МШе1 щ ё ё  ёигск ёге Кеде1п ёег Но/ИсккеИ де$!еиег!, ёге ёге 8ргескег уот а1- 
1ет а и / ёге коггек!е ЕкгегЫеЫпд дедепиЪег ёет СезртскзраНпег Vе^р^^^ск^еп; аиск Ыег тж- 
$еп ёге дещаккеп МШе1 т кет апёег кагтотегеп. ^ ^е  КотрИтеЫе а1$ щгскИдМег Аж ёгиск ёег 
Но/ИсккеИ/икгеп ете щескзеёеШде Vе^8ск^еЪипд ёе$ $огга1еп Капдде/аПез кегЪег, ёге щгеёег 
т ёе$$еп аёадиа1ег 8ргеде1ипд типёеп ыо11» [7].

Вследствие этого появились письменные документы и литературные произведения, 
которые дают представление о сложившихся тогда межличностных отношениях. Постепен
но употребляемые в устной речи формы выражения вежливости стали повсеместно нормой. 
Вежливость оценивали как одно из достоинств человека, а кодекс вежливости гласил, что 
нужно идти навстречу другим, быть с ними по возможности любезными и услужливыми. 
Это рассматривается как высшая степень проявления вежливого общения.

«Апёегеп еп!дедепгикоттеп, гкпеп тодИсШ де/аШд ги $ет ипё гкпеп гто/егп аиск 
ШжскИск ги де/а11еп, ёа$ дШ ёеп дго /еп  Ка!деЪегп ёег Но/ИсккеИ, а1$ ЫЪедгг// ко/Искег Се- 
ыеШдкеИ» [4].

Важным признаком вежливости являлась ориентация на другого человека. Но, по 
мнению А. Шопенгауера, не смотря на то, что вежливость подразумевает под собой отри
цание эгоизма, в то же время это и признанное лицемерие. Он подчеркивал, что вежливость 
придает высказываю оценочный характер: «Оге Но/ИсккеИ пашИск Ы  ёге котепИопе11е ипё  
зу&етайжке Vе^^еидпипд ёе$ Едогзтж т  ёеп КЫтдкеНеп ёе$ !адИскеп Vе^кек^8 ипё 1$1 /Гег- 
Иск апегкапп!е Иеиске1е1: ёеппоск м1гё ые де/огёег! ипё де1оЫ; меИ, мая ые уетЫтд1, ёег Едо- 
1$тж, $о даг$Ид 1$1, ёа$$ тап е$ т ск! $екеп т11, оЪыскоп тап ще1/, ёа$$ е$ ёа  1$1» [8].

С исчезновением дворянства увеличивалась роль демократизации, а вместе с тем по
являлись новые потребности в коммуникации. На сегодняшний день правила этикета и 
приличия значительно отличаются от тех, которые существовали в начале и середине два
дцатого века. Это не значит полное отсутствие норм вежливости в обществе, а лишь гово
рит о том, что данные нормы не являются больше предметом воспитания.

На сегодняшний день категория вежливости является предметов изучения в различ
ных научных областях: в дидактике, культурологии, социологии и многих других. Среди 
существующих теорий выделяют: вежливость как речевые максимы, правила; вежливость 
как сохранение лица; вежливость как этическая категория; вежливость как оценка ста
туса человека; вежливость как конверсационный контракт.

К онцепция «веж ливость к а к  речевы е м аксим ы , нормы», прежде всего, связана с 
именами таких ученых как П. Грайс, Р. Лакофф, Дж. Лич. В работе «Тодю апб СопуегеаЬоп» 
П. Г райс развивал идею о том, что оба участника общения заинтересованы в том, чтобы акт 
коммуникации прошел успешно. На основе этого он сформулировал принцип кооперации, 
который включает в себя 4 основных постулата:

1. Постулат качества/истинности. Сообщение должно быть истинным и иметь под 
собой должные основания.

2. Постулат количества/информативности. Сообщение должно содержать доста
точное количество информации, чтобы оно было понятным.

3. Постулат отношения/релевантности. Не следует отвлекаться от темы, высказы
ваться нужно только по существу. При смене темы разговора необходимо сигнализировать 
об этом.

4. Постулат способа/ясности выражения. Говорящий должен выбирать лексические 
и грамматические средства так, чтобы сообщение было понятным.
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Отклонение от постулатов общения приводит к коммуникативным неудачам. Но по
стулаты сами по себе имеют противоречивый характер и иногда их намеренно нарушают, 
так как нельзя быть, и вежливым, и кратким, и ясным одновременно.

Основные идеи П. Грайса продолжила развивать Р. Лакофф. Ее концепция нашла от
ражение в двух основных правилах [5]:

1. Будь ясным, понятным, излагая информацию.
2. Будь вежлив.
Р. Лакофф подчеркивала, что все постулаты П. Грайса отражают ее первое правило, а 

второе правило включало в себя 3 основных принципа:
1. Не навязывай своего мнения.
2. Предоставь собеседнику возможность выбора.
3. Проявляй доброжелательность.
Согласно Р. Лакоффу, первый принцип характерен для «формальной вежливости», 

второй принцип отражает «неформальную вежливость», и третий принцип соответствует 
«интимной вежливости». Соблюдение данных правил и принципов способствует созданию 
дружелюбной атмосферы и налаживанию контакта между собеседниками [5].

Концепция речевых максим была значительно расширена Дж. Личем. Как П. Грайс, 
Р. Лакофф, он придерживался мнения, что вежливость представляет собой совокупность 
правил, которые регулируют общение [6]. Согласно его концепции, для достижения успеха 
в процессе коммуникации необходимо избегать конфликтных ситуаций. Этого можно до
стичь, если говорить больше комплиментов в адрес собеседника, хвалить и одобрять его 
действия, и меньше перетягивать внимание на себя, а больше порицать. Чтобы избежать 
возникновение конфликтных ситуаций, по мнению Дж. Лича, необходимо придерживаться 
основных речевых максим [6]:

1. Максима такта, которая определяет границы личного пространства.
2. Максима великодушия. Она подразумевает создание комфортных условий для 

коммуникации и исключает доминирование одного собеседника над другим.
3. Максима одобрения. Данная максима отражает отношения собеседников не толь

ко друг к другу, но и миру в целом.
4. Максима скромности, которая подразумевается отношение человека к самому себе.
5. Максима согласия, которая предполагает изменение тактики поведения обоих со

беседников с целью избегания конфликтных ситуаций.
6. Максима симпатии. Цели коммуникации могут быть достигнуты путем проявле

ния доброжелательности с обеих сторон.
Дж. Лич не настаивал также на уникальности введенных им максим общения и под

черкивал, что в разных странах предпочтение отдается разным максимам в соответствии с 
культурными особенностями.

Среди ученых, которые также занимались изучением категории вежливости, выде
ляют П. Брауна и С. Левинсова. Они развивали концепцию «веж ливость к а к  сохранение 
лица». Понятие вежливость они трактовали как совокупность действий, которые способ
ствуют сохранению социального имиджа. Свои идеи они представили в работе «РоШепезз: 
8оше ШЫегеаЫ т  ^ап§иа§е № а§е». «Лицо» является ключевым понятием, в которое они 
вкладывают социальную ценность, характерную каждому человеку. В процессе общения 
собеседники стремятся «сохранить лицо», и при этом они должны учитывать факторы, ко
торые могут привести и к «потере лица».

П. Браун и С. Левинсон рассматривают понятие «лицо» в двух аспектах: позитивное 
лицо и негативное лицо. Позитивное лицо -  это положительная характеристика, достойный 
образ. Такую позицию стремится занять каждый участник общения. Негативное лицо рас
сматривается как стремление сохранить свое личное пространство, обладать свободой дей
ствий [3].

Залогом успешного общения является сохранение лиц обоих собеседников. Положе
ния говорящего и слушающего должны находится в равновесии. Но существуют такие ре
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чевые акты, которые этому препятствую. П. Браун и С. Левинсон называют их ликоугро- 
жающими (Расе ТЬгеа!ешп§ Ас!8) [3]. Выделяют 4 типа ликоугрожающих актов, в зависи
мости от того, на кого они направлены:

• на позитивное лицо говорящего (извинение, принятие комплимента, признание, 
неконтролируемые действия);

• на негативное лицо говорящего (благодарность, предложения);
• на позитивное лицо слушающего (выражение неодобрения, противоречие или не

согласие, непочтительность, упоминание о табуированных темах);
• на негативное лицо слушающего (приказы и просьбы, предложения и советы, 

угрозы, предупреждения, вызовы, комплименты).
Ликоугрожающие факторы, как и нормы вежливости, являются неотъемлемой со

ставляющей общения: люди могут не согласиться с мнением, отклонить предложения, 
настоять на своей точке зрения. Авторы теории «вежливость как лицо» выделяют в этой 
связи позитивную и негативную вежливость. Позитивная вежливость проявляется через 
комплименты, путем демонстрации внимания к собеседнику. Таким образом, говорящие 
выражают свою симпатию и солидарность, указывают на то, что их взгляды совпадают. 
Негативная вежливость направлена на дистанцированное поведение, когда человек четко 
дает понять, что он нуждается в неприкосновенности своей территории, подчеркивая тем 
самым независимость его личности. Данная стратегия характерна для побудительных рече
вых актов. Вступая в общение, применение позитивной вежливости является необходимым 
условием, чтобы расположить к себе собеседника, но нужно так же и не забывать о соблю
дении дистанции, и не приближаться слишком близко[3].

О важности культурных особенностей, которые накладывают отпечаток на форми
рование представлений о вежливости и способов ее выражения, писал немецкий историк Х. 
Арндт. В его работе «!п!гаси1!ига1 !ас! Vе^8и8 т!егси1!ига1 !ас!», написанной совместно с Р. 
Дженни, отражены основные идей концепции «веж ливость к а к  такт». Авторы теории раз
граничивают понятия вежливость и такт. Согласно Х. Арндту, Р. Дженни, вежливость явля
ется культурно обусловленным явлением. Вежливое поведение является социально желае
мым. Для него характерно использование в речи ритуализированных фраз, соблюдение 
общепринятых норм и правил поведения. В отличие от вежливости такт - это индивидуаль
ный стиль, стратегия поведения. Такое поведение человека основывается на личном опыте 
и может выходить за рамки установленных норм. К факторам, которые определяют такое 
поведение, относят возраст, принадлежность к какой-либо социальной группе, временной 
фактор.

Таким образом, на основе существующих теорий можно сделать вывод, что речепо
веденческие нормы являются отражением исторического, культурного и социального свое
образия народов. Категория вежливости, в свою очередь, представляет собой систему норм, 
правил и принципов поведения, которые регулируют речевое поведение людей и реализу
ются в речи лексико-грамматическим набором средств.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению функционально-семантических особенностей лексических 

единиц, активизирующих фрейм ВОССТАНОВЛЕНИЕ, а также специфике репрезентации названного 
фрейма в современном английском языке. В статье приводятся определение и описание процесса восстанов
ления, проводится дефиниционный анализ лексических единиц, номинирующих восстановление.

Ключевые слова: фрейм, фреймовый анализ, семантика, лексическая единица, экстралингвистиче- 
ская информация, восстановление.
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АЬйгас!
ТЬе агЬс1е йеа1к теЬЬ кЬе кресШсЬу ок гергекепкайоп ок КЕ8ТОКАТЮN кгате ш Мойегп ЕпдЬкЬ апй кЬе 

ргоЪ1ет ок согге1айоп апй кипсйопа1 апй кетай^: ресиЪапЬек ок кЬе 1ехюа1 ипЬк гергекепк1пд кЬе кгате. Неге кЬе 
йейййоп апа1ук1к ок 1ехюа1 ипЬк пот1пайпд КЕ8ТОКАТЮN кгате 1к сатей оик.

Кеутеогй»: кгате, кгате апа1ук1к, 1ех1са1 ипЬ, ехкгаЪпдшкЬс ^п̂ огшаЬоп, кетапЬск, геккоге.

Фрейм является структурой, которая дает возможность осуществлять адекватную 
обработку поступающей и имеющейся в распоряжении индивида информации, способной 
связать языковую единицу со всем объемом экстралингвистической данности и наиболее 
полно выявить понятийную сторону языковой единицы. Фреймовое представление знаний 
позволяет изучить разнородную лексику и объяснить механизм формирования лексиче
ского значения глаголов.

Чтобы понять механизмы формирования значения лексических единиц восстанов
ления, мы обратились к собственно экстралингвистической информации о том, как про


