
Это, как теперь понятно, имеет значение для, к примеру, предметной лексики, 
но еще больший смысл - для осмысления особенностей функционирования преди
катных слов; ср. Он поет хорошо, Он легко берет высокие ноты - Он ведет себя 
хорошо, Он поступает по-джентельменски. Очевидно, что обозначаемые рефе
ренты принципиально различны: 1) операция по выполнению действия,
2) действие, 3) определенный вид деятельности, 4) деятельность как таковая, 
5) комплекс операций, 6) комплекс действий. Ср.: письмо (как начертание культур
но известных знаков) - письмо при составлении конспекта статьи - письмо как вид 
речемыслительной деятельности, письмо как тип текста и т. д.

Обобщая, целесообразно акцентировать ряд выводов.
Ограниченное по определению число единиц, образующих структуру языка как 

средства фиксации культурно специфического знания, а также как средства позна
ния и коммуникации ни в коей мере не препятствуют высокой степени вариативно
сти функционала отдельных субсистем и системы в целом. Напротив, довольно 
устойчивые системные, субсистемные, суперсистемные связи разноуровневых язы
ковых средств вкупе с особенностями социальной перцепции, предопределяющей 
снятие неопределенности при рецепции и интерпретации воспринимаемой 
интерактантами информации, адекватной как гетерогенным параметрам взаимо
действия, так и намерениям продуцента, способствуют выбору интерактантами 
способов и средств реализации своих стратегий.

Тем самым обеспечивается неограниченное число реализаций потенциала в 
разных условиях для разных целей, а также создаются условия для возможности 
использования языковых средств вопреки их конвенциональным свойствам. Иначе, 
особо значимой становится соблюдение в интеракции норм разной этиологии 
и различных конвенций, даже если сами носители культуры не осознают и/или 
не желают это осознавать.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ
В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В работе анализируется феномен прагматической конвергенции, понимаемый как сгуще
ние на одном участке дискурсивного пространства речевых действий, выполняющих иден
тичную прагматическую функцию. Рассматриваются ключевые факторы прагматической 
конвергенции в диалогическом дискурсе.

Ключевые слова: прагматическая конвергенция; диалог; прагматическая функция; гово
рящий; слушающий.

PRAGMATIC CONVERGENCE IN DIALOGIC DISCOURSE
The paper analyzes the phenomenon of pragmatic convergence treated as the condensation of 

speech acts that perform an identical pragmatic function and occur in one part of the discursive 
space. The key factors of pragmatic convergence in dialogic discourse are considered.
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Понятие конвергенции оказалось широко задействованным в лингвистических 
изысканиях последнего столетия и продемонстрировало очевидную эффективность 
в ареальной лингвистике, в диахронических исследованиях фонетики, в изучении 
феномена коммуникативной адаптации, в теории аргументации, в медиалингвисти
ке, дискурс-анализе и др.

Одним из наиболее интересных и перспективных стало использование данного 
теоретического конструкта в стилистике, где под стилистической конвергенцией 
понимается схождение / сгущение / концентрация в одном фрагменте текста сти
листических приемов, реализующих одну и ту же функцию (приведенная трактовка 
была предложена американским филологом М. Риффатером и получила развитие в 
работах ряда российских исследователей, в частности А. П. Сковородникова, 
Г. А. Копниной, Н. С. Маториной, Е. А. Плехановой и мн. др.).

Представляется, что такая интерпретация конвергенции может быть весьма по
лезной и в прагматическом анализе речевой деятельности, в том числе в исследо
ваниях диалогического дискурса. По аналогии со стилистической конвергенцией 
прагматическую конвергенцию целесообразно понимать как концентрацию, сгу
щение в определенном фрагменте дискурсивного пространства идентичных по 
прагматической задаче речевых действий. Применительно к данному типу конвер
генции ключевой задачей представляется не только и не столько анализ ее разно
видностей (эта задача успешно решена в рамках исследований стилистической 
конвергенции, в которых различаются такие ее типы, как сосредоточенная - рас
средоточенная, гомогенная - гетерогенная - смешанная, двух- - многокомпонент
ная и др.), сколько определение факторов, которые обусловливают концентрацию 
изофункциональных речевых действий в диалоге. На наш взгляд, к числу таких 
факторов относятся следующие.

Специфика интенциональной организации диалога
Понятно, что прагматическая конвергенция (далее - ПК) не свойственна ин

формативным разновидностям диалога или нарративным фрагментам диалогиче
ского дискурса (где каждое последующее речевое действие нацелено не на сбли
жение, схождение с предыдущим, а на содержательно-тематическое продвижение 
дискурса) - она сосредоточена на тех участках дискурсивного пространства, где 
реализуются эмоциональные (утешение, самооправдание), оценочные (одобрение, 
порицание), аргументационные и под. интенции, ориентированные на акцентиро
вание коммуникативных позиций сторон; иными словами, в таких фрагментах 
речевые партии каждого из участников практически не продвигают диалог в со
держательном отношении, «осциллируя» вокруг одной и той же точки референци
ального пространства, но при этом отличаются выраженной прагматической насы
щенностью.

Сложность решаемой говорящим коммуникативной задачи
Вероятность использования конвергентных коммуникативных ходов заметно 

повышается в контекстах, в которых говорящий выполняет речевые действия, спо
собные вызвать психологический дискомфорт (подготовка к определенным типам 
просьб и вопросов, отказ от выполнения просьбы или от ответа на вопрос) либо 
ориентированные на преодоление уже возникшей дискомфортной ситуации (уте
шение, самооправдание), ср.:
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- подготовка к выполнению речевого акта просьбы:
Лебедев. Мне с тобою, дружище, поговорить надо о весьма важном деле <.> 

Видишь ли, любезный друг... Не знаю, как начать, чтобы это вышло не так бессо
вестно. Николаша, совестно мне, краснею, язык заплетается, но, голубчик, войди 
в мое положение, пойми, что я человек подневольный, негр, тряпка. Извини ты 
меня. (А. П. Чехов. Иванов) (в данном случае в конвергентных отношениях 
находятся гетерогенные коммуникативные ходы, сигнализирующие о важности 
просьбы, об этических и эмоциональных затруднениях говорящего, о вынужден
ном характере подготавливаемого речевого действия);

- самооправдание:
Отец чувствовал себя слегка виноватым, что не заметил встречающего, 

и потому напирал особенно энергично:
- Мы уже час здесь болтаемся!
Но я встречал, - оправдывался человечек, - я же стоял вот тут! И все стояли 

вот тут! Мы вас так ждали! Я даже объявление дал. [Мария Галина. Добро по
жаловать в нашу прекрасную страну! (2013)] (в конвергентных отношениях нахо
дятся отклоняющие обвинения собеседника гомогенные коммуникативные ходы 
сообщения о предпринятых говорящим действиях).

Наличие сопротивления адресата
В приведенных выше контекстах представлены коммуникативные ситуации, в 

которых говорящий прогнозирует (для подготовки просьбы) или понимает (в слу
чае самооправдания), что достижение его цели требует приложения существенных 
усилий, и по собственной инициативе прибегает к использованию конвергентных 
коммуникативных ходов. Но возможны и варианты, когда, выполняя то или иное 
речевое действие, адресант наталкивается на сопротивление (непонимание, несо
гласие) адресата и вынужден дополнительно использовать определенные прагма
тические средства, конвергирующие с употребленными ранее (в первом случае мы 
имеем дело с сосредоточенной, или контактной ПК, во втором - с рассредоточен
ной, или дистантной ПК). Между названными разновидностями ПК и типом праг
матической функции наблюдаются некоторые корреляции, имеющие нежесткий 
характер: в целом, если бенефициаром речевого действия является слушающий, то 
вероятность дистантной ПК в речевой партии говорящего минимизируется, и 
наоборот.

Конвергентное использование речевых действий может трактоваться слушаю
щим как естественное и обоснованное, но может восприниматься как недостаточ
ное (например, в случае слишком беглых извинений или небрежной благодарно
сти) или избыточное (в частности, при злоупотреблении подготовительными 
метакоммуникативными ходами), что оказывает существенное воздействие на 
дальнейшее развитие диалога.

В целом же прагматическая конвергенция представляет собой сложный комму
никативный феномен, задействованный в реализации широкого диапазона комму
никативных целей, имеющий вариативную эмоционально-оценочную организацию 
и позволяющий участникам диалога тонко нюансировать свои межличностные 
отношения, психологические состояния и коммуникативные потребности, гибко 
подстраиваясь под требования прагматического контекста.

9


