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хрестоматию, где представлены типичные 
инновации, демонстрирующие ход развития 
данной профессиональной сферы деятельно-
сти, собраны профессиональные задачи ин-
тегрального типа. Таким образом, профес-
сионализм становится интегральным качест-
вом выпускника, которое он синтезировал 
сам в процессе своего обучения. Осознание 
студентом себя как профессионала влияет на 
исход образовательного процесса, поскольку 
активизирует мотивацию саморазвития, что, 
в свою очередь, превращает процесс обуче-
ния в источник удовлетворения потребно-
стей развивающейся личности. В итоге сту-
дент осуществляет реальный переход из 
формально-правового (студент как субъект 
образования) в состояние фактического ан-
тропоцентризма (студент − субъект собст-
венной жизнедеятельности). 

Итак, инновационное образование вы-
страивает учебный процесс как движение от 
профессиональных социальных и общекуль-
турных знаний и умений (от профессии к 
культуре) к технологическим, дающим ему 
понимание способов и методов решения 
профессиональных задач, а от них − к мето-
дологическим, позволяющим отслеживать 
динамику изменения качества своей профес-
сиональной деятельности (от технологии − к 
инновационному мышлению). 

Инновационное мышление формируется 
у студента, если он, во-первых, активно мо-
тивирован в обучении, реализует требования 

самоменеджмента, индивидуального само-
управления для достижения амбициозных (в 
хорошем смысле этого слова) жизненных 
целей; во-вторых, если учебный процесс от-
ражает полный жизненный цикл профессио-
нальной деятельности с ее новшествами и 
противоречиями. 

Все сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что ведущими функциями инновацион-
ного обучения можно считать: 

интенсивное развитие личности студен-
та и педагога; 

демократизацию их совместной дея-
тельности и общения; 

гуманизацию учебно-воспитательного 
процесса; 

ориентацию на творческое преподава-
ние, активное учение и инициативу студента 
в формировании себя как будущего профес-
сионала; 

модернизацию средств, методов, техно-
логий и материальной базы обучения, спо-
собствующих формированию инновационно-
го мышления будущего профессионала. 
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The article is devoted to the problem of non-verbal components of a 
speech etiquette, which are examined in psycho-pedago-gical re-
search works. The essential characteristics of the given speech eti-
quette components are represented. Different non-verbal kinds of 
communication and their usage within the speech etiquette standards 
are revealed. 
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Проблема невербальных компонентов 
речевого этикета в русле психолого-педаго-
гических дисциплин представляется актуаль-
ной и практически значимой для раскрытия 
природы межличностного общения, разра-
ботки педагогического и лингводидактиче-
ского обеспечения процесса формирования 
речевых этикетных норм обучаемых. 

По мнению Н.И. Формановской, в цен-
тре внимания современной лингвистики и 
лингводидактики стоят вопросы языковой 
прагматики как в плане их теоретического 
изучения, так и в плане использования в речи 
единиц, составляющих понятие «лингвисти-
ка общения». В целом современная лингво-
дидактика исследует, как используется язык 
личностью и как отражается в языковых еди-
ницах сама личность1. 

В преподавании языков важное место 
занимает понимание природы общения, по-
скольку обучение языку происходит в про-
цессе речевой деятельности и в процессе об-
щения. В ряду «поведенческих» проблем 
Б.С. Гулакян и Л.В. Меликян придают боль-
шое значение отбору и употреблению в речи 
формул речевого этикета (ФРЭ) и их сомати-
ческого сопровождения (жесты, мимика, те-
лодвижения)2. Таким образом, процесс фор-
мирования речевых этикетных норм у обу-
чаемых включает две названные составляю-
щие: речевые формулы и невербальные ком-
поненты. 

Этикетные формулы пронизывают все 
этапы коммуникации (начало − ход − завер-
шение) между адресантом и адресатом, пред-
ставленными как отдельными личностями, 
так и сообществами с разным числом участ-
ников, поэтому адекватное восприятие ин-
формации и реакция на нее являются необ-
ходимыми компонентами коммуникации. 
Непонимание или недопонимание высказы-
вания или поведения партнером коммуника-
ции приводит к коммуникативным неудачам, 
которые могут быть как собственно языко-
выми, так и внешними, экстралингвистиче-
скими, связанными с невербальными компо-
нентами коммуникации3. 

Проблемы формирования речевых эти-
кетных норм нуждаются в разработке с уче-
том лингводидактической и этнокультурной 
специфики родного и изучаемого, иностран-

ного языков. Стереотипность этикетного по-
ведения (речевого и неречевого) обусловлена 
тем, что оно устанавливается с детства в 
рамках культуры данного этноса, доходя до 
уровня автоматизации, что в дальнейшем 
накладывает отпечаток на все поведение ин-
дивида. 

Анализ разнообразного материала в об-
щепедагогическом и лингводидактическом 
аспекте невозможен без учета культурного 
фона, поскольку национальная специфика 
языка и поведения очень ярко проявляется в 
этикетном общении. Принятые в одном язы-
ковом сообществе нормы в другом воспри-
нимаются как их нарушение. Происходит 
это, по мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Кос-
томарова, вследствие ряда причин, связан-
ных с национальной, социальной, профес-
сиональной и т.п. спецификой поведения че-
ловека4. 

Одной из важных составляющих рече-
вого и неречевого этикета является социаль-
ный фактор. Социальная дифференциация 
коммуникантов в соответствии с выполняе-
мыми ролями в рамках определенных воз-
растных, должностных, профессиональных, 
семейных категорий, выражающаяся в пове-
дении младших по отношению к старшим, 
подчиненных − к вышестоящим должност-
ным лицам, коллег − друг к другу в опреде-
ленных профессиональных кругах, и диктует 
отбор единиц речевого этикета и соответст-
вующих невербальных средств. Игнорирова-
ние вышеперечисленных факторов при об-
щении приводит людей к непониманию, 
удивлению, «культурному шоку»5. 

К сожалению, в современной психоло-
го-педагогической литературе, практике обу-
чения иностранным языкам не обращается 
внимание на взаимосвязь вербального и не-
вербального материалов6. Между тем для 
полноценной коммуникации необходимо не 
только усвоение языкового материала, но 
также и учет таких составляющих общения, 
как язык жестов и телодвижений, дистанция 
общения, общепринятое речевое поведение 
данного народа. 

Б.С. Гулакян и Л.В. Меликян пришли к 
заключению, что для полноценной коммуни-
кации на неродном/иностранном языке необ-
ходим комплексный подход к изучаемому 
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(вербальному и невербальному) материалу, 
включающий следующие положения: 

1) составляющими обучения речевому 
этикету являются как специальные речевые 
конструкции, так и чисто поведенческий ма-
териал, связанный с его невербальными ком-
понентами; 

2) обучение речевому этикету должно 
сочетаться с презентацией определенных ха-
рактеристик невербальных этикетных знаков, 
сопровождающих речь или заменяющих ее 
(соматический язык, включающий жесты, 
мимику, позы и др.); 

3) отбор материала по этикетным фор-
мулам необходимо проводить с учетом час-
тотности, коммуникативной значимости, си-
туативной обусловленности, соотношения с 
родным языком обучаемых; 

4) в практике усвоения речи отбор и 
презентация формул речевого этикета под-
чиняются  правилам  строгой  классификации 
в соответствии с ситуациями их употребле-
ния, социальной принадлежностью носите-
лей языка, возрастной особенностью речи 
лиц, говорящих на данном языке, и др.; 

5) процесс обучения этикетным форму-
лам с привлечением материала вербального и 
невербального поведения разных народов 
способствует расширению общего кругозора 
обучаемых, помогает им выйти за рамки чис-
то национального проявления и восприятия 
форм поведения, способствует пробуждению 
у них интереса к универсальным ценностям 
человеческого общения; 

6) систематическая работа с этикетными 
формулами, когда используется опорный ма-
териал общекультурного значения, способст-
вует повышению культуры речи и поведения 
обучаемых6. 

В контексте проводимого исследования 
представляется важной обозначенная связь 
невербальных  средств  и  речевого  этикета. 
Видный психолог В. Зинченко отмечал: 
«Главное в человеческом общении − это по-
нимание смысла, который нередко находится 
не в тексте, а в подтексте. В человеческом 
общении мы к этому привыкли. Смысл 
ищется не только в словах, а в поступках, 
выражении лица, в оговорках, обмолвках, в 
непроизвольной позе и жестах»7.  

При классификации жестов выделяют 
так называемый «язык повседневного пове-

дения», принятый в том или ином обществе, 
который имеет яркую национальную специ-
фику. Жесты включаются в речь, предшест-
вуют ей или следуют за ней, выражают то же 
самое значение, усиливая его, или противо-
речат тому, что сообщается в речи. Для типи-
зированных коммуникативных жестов, ми-
мических движений существует своеобраз-
ная  фразеология  −  «соматические речения» 
(сома по-гречески − тело). С помощью ми-
мики передается вся палитра человеческих 
эмоций, отражающих множество оттенков во 
взаимоотношениях. Жест и поза, мимика и 
выражение лица, интонация (значимая фона-
ция), положение собеседников в пространст-
ве относительно друг друга − все это состав-
ляет обширную область невербальной ком-
муникации, такой «добавки» к языку, кото-
рая нередко выражает даже больше самого 
языка в особых областях информации: при 
передаче эмоций, оценок, отношений, соци-
альных правил, обычаев и ритуалов, считает 
С. Сюлже8.  

В современной психолого-педагогиче-
ской, лингвистической и методической науке 
составлены различные словари и пособия по 
речевому этикету, описывающие речевые 
формулы, ситуации их употребления, изуча-
ется история появления этих формул, осо-
бенности их перевода на другие языки и т.д. 
Что же касается невербальных или вербаль-
но-невербальных этикетных единиц, даже 
наиболее изученных, таких как некоторые 
этикетные жесты, то они либо описаны 
фрагментарно, либо не описаны вовсе; не 
составлены словари основных невербальных 
этикетных единиц для какой-либо культуры, 
не построены правила комбинирования их с 
другими невербальными или вербальными 
единицами, не определена их сочетаемость 
друг с другом и т.д. В этой связи представля-
ет интерес работа А.К. Байбурина. Он пишет: 
«В семиотическом аспекте этикет представ-
ляет собой определенную систему знаков, 
имеющую свой словарь (набор символов) и 
грамматику (правила сочетания знаков и по-
строения текстов)»9. По мнению исследова-
теля, единицами низшего уровня невербаль-
ного этикета можно считать отдельные жес-
ты и простейшие речевые формулы, обычно 
употребляемые в этикетной ситуации. Еди-
ницами более высокого уровня следует на-
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звать комплексные вербально-невербальные 
сочетания, например, манеры, поведение 
участников ситуации. Единицами высшего 
уровня можно считать сами этикетные си-
туации, которые включают в себя единицы 
низшего уровня в разных соотношениях. Та-
ким образом, сущностной характеристикой 
речевого этикета является его системный ха-
рактер, включающей вербальные и невер-
бальные компоненты. Исследователь полага-
ет, что «наиболее ярким свидетельством сис-
темного характера этикета является то, что 
отсутствие предполагаемого этикетного зна-
ка в типовой ситуации воспринимается не 
менее, а порой и более напряженно, чем его 
наличие»10.  

Под невербальным этикетом в целом 
(невербальным этикетным поведением) по-
нимается множество частных невербальных 
этикетов – соответственно, жестовый, позо-
вый, визуальный и т.п., т.е. правила, которые 
регламентируют общение и которым люди 
должны следовать в конкретных этикетных 
ситуациях. Обычное невербальное семиоти-
ческое поведение необязательно ориентиро-
вано на партнера и может выражать внут-
реннее состояние человека (симптоматиче-
ское поведение), а невербальное этикетное 
поведение всегда коммуникативно и диало-
гично, так как направлено на партнера и обу-
словливается целым рядом разнообразных 
коммуникативно-ориентированных призна-

ков. Опираясь на данные положения, можно 
сказать, что этикет, т.е. общие этикетные за-
кономерности и конкретные правила поведе-
ния, представляют сложно организованное 
взаимодействие вербальных и невербальных 
этикетных компонентов.  

В связи с рассмотрением вопроса о не-
вербальных компонентах речевого этикета 
следует выделить следующие виды невер-
бального этикета: паралингвистический, ки-
нетический, визуальный, аудиальный, так-
тильный, гастрономический, проксемный, 
временной, системологический и этикет за-
пахов. Проблема формирования невербаль-
ных компонентов речевого этикета относится 
к числу актуальных в теории и практике со-
временной педагогики. 
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В статье на основе мнений ведущих специалистов в данной 
сфере проводится анализ правовой культуры и раскрывается ее 
структура. 
 
Ключевые слова: правовая культура, правовая организация, 
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Definition,  Structure  and  General  Characteristics  of  Legal 
Culture  
 

A. Ye. Skobelev 
 
The author analyzed the definition of legal culture due to the leading 
specialists’ minds. There had been represented the structure of legal 
culture. 
 
Key words: legal culture, legal organization, legal awareness. 

В переводе с латинского слово cultura 
означает «возделывание», «воспитание». Бо-
лее полно культуру можно определить как 
совокупность материальных и духовных цен-
ностей, созданных и создаваемых человече-
ством в процессе общественно-исторической 
практики и характеризующих исторически 
достигнутую ступень в развитии общества. 

Разновидностью культуры является пра-
вовая культура, представляющая собой важ-
ную составную часть общей культуры. 


