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Теоретическая рамка конверсационно-аналитического описательного анализа восходит к этномето-
дологически обоснованному конверсационному анализу (КА), который развился в середине 60-х гг. в 
исследовательской группе американских социологов. Следует назвать, прежде всего, работы Х. Сакса, 
Э. Щеглова и Г. Джефферсона. В этом исследовательском направлении изучается в естественных, не 
аранжированных беседах, разговорах организация вербальной интеракции. Естественные диалоги де-
тально анализируются, чтобы выявить опыт, посредством которого участники могут продуцировать 
упорядоченную интеракцию в ходе осуществления их действий, анализировать отношения их деловых 
партнеров к производимой в данный момент упорядоченности, манифестировать результаты этих ана-
лизов в новых высказываниях. 

Цель традиционного этнометодологического КА – социологическое описание и объяснение соци-
ально активных интеракций и их организации. Анализ беседы необходим, поскольку разговор является 
существенной социально-организационной формой. Первоначально языковые явления сами по себе не 
представляли интерес для традиционного КА. Многие представители этого исследовательского направ-
ления придерживались даже мнения, что лингвистический интерес, собственно говоря, нельзя соеди-
нить с конверсационно-аналитическими познавательными целями. Несмотря на то, что с лингвистиче-
ским анализом текста связаны другие интересы исследования, основные понятия о свойствах разговора, 
а также исследовательский инструментарий КА чрезвычайно релевантны также и в том случае, если со-
ответствующий анализ с точки зрения традиционного КА не мог бы считаться подлинным конверсаци-
онным анализом. В последнее время практикуется лингвистически ориентированный конверсационный 
анализ. Интерес в последних исследованиях лежит на языковых явлениях. Корпус примеров содержит 
также диалоги в аранжированных ситуациях и подготовленные монологи. 

К основным принципам конверсационно-аналитического анализа о свойствах разговора относятся:  
− характер протекания интеракции. Порядок в разговоре не этаблируется заранее, а он производит-

ся локально, в ходе самой беседы, с каждым речевым вкладом и средствами разговора. 
− интерактивная конструкция структуры. Весь разговор, а также отдельные речевые вклады кон-

ституируются вместе. Центральным средством для производства речевого обмена является партнерская 
специфическая заготовка высказывания, т.е. ориентация производства высказывания на предпосылку 
понимания и участия или взаимодействия партнера. 

− последовательная структура интеракционного действия. "Последовательно" означает, что части, 
которые следуют друг за другом связаны определенными отношениями. Ярким примером этому являет-
ся пара "вопрос-ответ", т.е. пара высказываний, которые обусловливают друг друга, следуют друг за 
другом и продуцируются двумя различными говорящими. Важным является граничащее друг с другом 
последовательное отношение двух высказываний и тот феномен, что отсутствие второго высказывания 
является событием, которое узнаваемо как непоступление последующего высказывания, т.е. оно не про-
сто отсутствует, не наступает, а "официально" или "заметно" отсутствует, что является законно воспри-
нимаемой причиной для определенных выводов интерференции. Ядром исследовательской программы 
КА является как раз последовательная организация разговора. Чтобы определить структуру вербальной 
интеракции, должны быть изучены ее свойства как организационной системы активов. Это означает не-



обходимость определения специфической черты КА на элементарном уровне, т.е. изучение конституи-
рования разговора в последовательности действий, а также анализ соотношений этих действий. 

СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ "УСЛОВНОЙ РЕЛЕВАНТНОСТИ" ЗА ДЕЙСТВИЕМ ОПРЕ-
ДЕЛЕННОГО ТИПА ДОЛЖНО ПОСЛЕДОВАТЬ ДРУГОЕ ДЕЙСТВИЕ КОРРЕСПОНДИ-
РУЮЩЕГО ТИПА. ОНО ОЖИДАЕМО ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ. ВАЖНЕЙШЕЙ СО-
СТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕФЕРЕНТ-
НОСТЬ. ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОЖНО ОСМЫСЛЕННО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ТОЛЬКО В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КОНТЕКСТЕ, ОНИ ЖЕ СОЗДАЮТ ОДНОВРЕМЕННО КОНТЕК-
СТУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ. СТРУКТУРНАЯ 
УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ИНТЕРАКЦИИ, Т.Е. ИНТЕРАКЦИОННАЯ КОНСТИТУЦИЯ СВЯЗА-
НА С ЗАДАЧАМИ И ПРОБЛЕМАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТРУКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ. ПРАВИ-
ЛАМИ ИЛИ МЕХАНИЗМАМИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ЯВЛЯЮТ-
СЯ, НАПРИМЕР, МЕХАНИЗМ МЕНЫ РОЛЕЙ ГОВОРЯЩИХ, ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И 
ОКОНЧАНИЯ РАЗГОВОРА, ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИИ. ОСОБО ВАЖНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРОДУЦИРОВАНИЯ РАЗГОВОРА. 
ДАЖЕ КОГДА АНАЛИЗУ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВЕСЬ РАЗГОВОР, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО 
РАЗГОВОР ПРОДУЦИРУЕТСЯ ПОЭТАПНО. В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НЕЛЬЗЯ ИСХОДИТЬ 
ИЗ АНАЛИЗА ТЕКСТА, ИЗ БЕСЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТА И ЭТОТ ТЕКСТ ПОТОМ ЧЛЕНИТЬ 
НА БОЛЕЕ МЕЛКИЕ ЧАСТИ ПО ОБРАЗЦУ КОНСТИТУЕНТНОГО АНАЛИЗА. ЭТО ОБУ-
СЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО ЕДИНИЦЫ РАЗГОВОРА ОТНОСИТЕЛЬНЫ, И МНЕНИЯ УЧАСТ-
НИКОВ О ЗАВЕРШЕННОСТИ ЭТИХ ЕДИНИЦ В РАЗЛИЧНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ 
МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫ. ТАКИЕ СТРУКТУРЫ В ХОДЕ БЕСЕДЫ МОГУТ ПОДВЕР-
ГАТЬСЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ. ВАЖНЕЙШЕЙ ГИПОТЕЗОЙ КА ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ ТО, 
ЧТО РАЗГОВОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, А НЕ СТАТИЧ-
НЫЙ ТЕМПОРАЛЬНО-ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ ТЕКСТ. 

В КА ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРИ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА, ПО 
КОТОРОМУ УЧАСТНИКИ МОГУТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И НА КОТОРЫЙ ОНИ МОГУТ 
ОПИРАТЬСЯ КАК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И ПРИ ВОСПРИЯТИИ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТ-
ВИЙ. ПЕРВОЙ НАЗЫВАЕТСЯ TURN-BY-TURN ФОРМА – МЕНА РЕЧЕВЫХ ХОДОВ ИЛИ 
ЛОКАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮ-
ЩЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ НАКЛАДЫВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЛЕ-
ДУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ. ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНО-
ВОПОЛАГАЮЩЕЙ И ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ИМПЛИКАТУРАХ. 
ПОД СЛЕДСТВЕННЫМИ ИМПЛИКАТУРАМИ ПОНИМАЕТСЯ ТО, ЧТО ОДНО ВЫСКА-
ЗЫВАНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ РЕЧЕВЫХ ШАГОВ УСТА-
НАВЛИВАЕТ РЕЛЕВАНТНОСТЬ ЦЕЛОГО РЯДА СОБЫТИЙ, НАПРИМЕР, КАКИМ ГОВО-
РЯЩИМ, ПОСРЕДСТВОМ КАКОГО И КАКИМ ТИПОМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОНО ДОЛЖНО 
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО. ВТОРОЙ ФОРМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕОХВАТЫ-
ВАЮЩАЯ СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНИЦЫ "РАЗГОВОР", В КОТОРОЙ ВЫ-
СКАЗЫВАНИЯ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КАК ЧАСТИ ОБЩЕЙ БЕ-
СЕДЫ. ТРЕТЬЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНЫ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМОЙ, 
ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ К НЕЙ И ФОРМУЛИРУЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО ЭТОЙ ТЕ-
МЕ. 

ИСХОДЯ ИЗ КОНСТИТУТИВНЫХ АСПЕКТОВ ИНТЕРАКЦИИ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ УРОВНИ СТРУКТУРЫ (СХЕМЫ): КОНСТИТУЦИЮ БЕСЕДЫ (НАЧАЛО И 
ОКОНЧАНИЕ РАЗГОВОРА, ОБМЕН РЕЧЕВЫМИ ВКЛАДАМИ И Т.Д.), ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ – ДЕНОТАТИВНУЮ СИТУАЦИЮ (ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 
СХЕМА АКТИВОВ-СТРУКТИВОВ КАК, НАПРИМЕР, РАССКАЗОВ, ОПИСАНИЙ И АРГУ-
МЕНТАЦИЙ), СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (КОМПЛЕКСНАЯ АКТИВНОСТЬ), КАК, НА-
ПРИМЕР, СБОР ИНФОРМАЦИИ, ДОГОВОРЕННОСТЬ, КОСТИТУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ИДЕНТИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ. РЕЧЬ ИДЕТ В ДАННОМ СЛУЧАЕ О СОЦИАЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЯХ И РОЛЯХ, ИНТЕРАКЦИОННОЙ МОДАЛЬНОСТИ, НАПРИМЕР, СЕРЬЕЗ-
НОСТИ, ШУТЛИВОСТИ, ФОРМАЛЬНОСТИ, НЕФОРМАЛЬНОСТИ ДИАЛОГОВ. И, НАКО-
НЕЦ, ФОРМУЛЫ КООПЕРАЦИИ, НАПРИМЕР, ИСКРЕННОСТИ ИЛИ РАЗОЧАРОВАННО-
СТИ ИЛИ ДРУГИХ ФОРМ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ. 



К методическим принципам КА принадлежит то, что материал исследуется без теоретических пред-
варительных рассуждений. Материал не служит подтверждением гипотез, а теоретические конструкции, 
также категории анализа выводятся непосредственно из самого анализа. Методическая предпосылка КА 
состоит в интенсивном наблюдении материала. Для этого необходима транскрипция бесед, поскольку 
материал подлежит обработке, расчленению и восстановлению форм рекуррентности. При анализе важ-
ны три этапа: обнаружить регулярность в материале, реконструировать проблему, которую участники 
пытаются решить с помощью регулярно продуцируемых структур и описать опыт, с помощью которого 
наблюдаемые явления повторяются. При анализе реконструируются не интенции говорящего, как при 
рече-актовом исследовании, здесь релевантно то, как высказывания интерпретируются собеседником, 
или как они им обсуждаются. 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 

 
Многочисленность и разнообразность жестов послужили основой для их различных классифика-

ций [1 – 5], заслуживающими внимания из которых представляются следующие. Так, Т.А. Ладыжен-
ская выделяет: регулирующие, указательные, изобразительные, реагирующие жесты [6]. Форманов-
ская Н.И. включает указательные, изобразительные, замещающие речь, символические, ритуальные, 
сопровождающие речь, ритмические, эмоциональные жесты [7]. Пол Сопер отмечает указующие, 
описательные, подражательные, выразительные жесты [8]. Вероятно, каждая классификация обосно-
вана соответствующим подходом. Первая классификация дана педагогом, анализирующим функцию 
жеста в педагогическом общении. Второй вариант принадлежит исследователю проблем коммуника-
ции, третий – профессиональному оратору. 

Кедрова Е.Я., исследуя язык А.П. Чехова, выделила следующие жесты, сопровождающие пря-
мую речь, по степени информативности: 

1) знаковые (символичные, указательные, изобразительные); 

2) незнаковые (ритмичные, поисковые) [9]. 

НИКОЛАЕВА Т.М. И УСПЕНСКИЙ Б.А. РАЗДЕЛИЛИ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЯВ-
ЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ РЕЧЬ, НА ТРИ ГРУППЫ: 

1) НЕ СУЩЕСТВУЮТ ОТДЕЛЬНО ОТ ЯЗЫКА (ГРОМКОСТЬ, БЫСТРОТА, РИТМ РЕЧИ); 
2) МОГУТ БЫТЬ ОТОРВАНЫ ОТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ, НО ВНЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ НЕ 

ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ (КИВОК ГОЛОВОЙ); 
3) ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ЯЗЫКА, СО-

ХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ НАЛОЖЕНИЕ ДВУХ 
АВТОНОМНЫХ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ (ПЛАЧ, ВЗДОХИ, УЛЫБКИ) [10]. 

Экман П. выделил пять категорий невербального поведения. Первая категория – эмблемы. Сюда 
входят такие действия или позы, смысл которых можно передать вербально с помощью одного-двух 
слов. 

Вторая категория – иллюстраторы, которые обычно непосредственно аккомпанируют речи и вы-
полняют функцию пиктограмм, повышая наглядность вербального изложения. 

Третья категория – выразители аффекта – включает в себя всю мимику, которая сообщает больше 
информации о переживаемых эмоциях, чем телесные движения. 

В четвертую категорию – регуляторы – входят такие формы поведения, которые координируют и 
контролируют течение разговора между двумя индивидами (например, кивки головой). 

Пятая категория – адапторы – включает такие формы невербального поведения, которые являются 
сокращенными вариантами неких действий, усвоенных еще в раннем детстве и служивших для удовле-


