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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА

В статье рассматриваются коммуникативные тактики извинения и оправдания, которые 
используются на разных стадиях протекания конфликта. Исследуемые тактики выполняют важную 
социальную функцию: сохранение или восстановление гармонии в межличностных отношениях. 
Успешность тактик зависит от характера взаимоотношений коммуникантов, их социальных ролей, 
обстановки общения.

Ключевые слова: коммуникация, тактика, конфликт, коммуникант, межличностные 
отношения.

219



Конфликт является неотъемлемой составляющей речевого взаимодействия 
людей. В процессе коммуникации нередко происходит столкновение интересов, 
целей и взглядов двух взаимодействующих сторон. В условиях отсутствия 
согласия между коммуникантами поведение одного из них вступает в противо
речие с поведением другого, из-за чего происходит назревание конфликтной 
ситуации.

Конфликт можно рассматривать как отсутствие согласия между двумя 
и более сторонами, и как ситуацию, при которой поведение одной стороны 
вступает в противоречие с интересами другой. Причины конфликта разно
образны: противоречие целей, интересов, поведения говорящих; противоречие 
между их ожиданиями и поступками; недоразумения, логические ошибки 
и различные семантические трудности в процессе коммуникации; недостаток 
и некачественность информации.

Для избежания либо урегулирования конфликтных ситуаций коммуни
канты делают выбор в пользу определенной стратегии, т. е. определенного 
речевого поведения, которое может меняться в зависимости от сложившейся 
ситуации, при этом поставленная цель и задачи не меняются. В свою очередь, 
коммуникативная стратегия -  это часть коммуникативного поведения или 
коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных вербальных 
и невербальных средств используется для достижения определенной коммуни
кативной цели [1].

Если стратегия -  это общий план поведения, который может включать и 
отступление от цели в отдельных шагах, то коммуникативная тактика рассматри
вается как совокупность практических ходов в процессе речевого взаимодействия. 
Тактику нужно выбирать с расчетом всех компонентов возникшей речевой 
ситуации: с всесторонним учетом личности и положения собеседника, его мнения 
о вас и отношения к вам, с учетом сложившейся обстановки.

Для предотвращения либо урегулирования конфликтной ситуации ком
муниканты прибегают к тактикам извинения и оправдания, которые являются 
одними из наиболее важных для человеческих отношений речевыми актами, 
т. к. представляют собой попытку восстановить коммуникативное равновесие 
и сохранить гармонию в межличностных отношениях.

В конфликтной ситуации коммуникант для достижения поставленной цели 
может использовать различные тактики, выбор которых зависит от его психо
логической установки, т. к. адресант может осознавать или не осознавать свою 
вину, или осознавать её, но не проявлять готовности принести извинения. 
Возможна разная реакция адресата на принесенные извинения: они могут быть 
приняты или отвергнуты, что влияет на используемые адресантом тактики.

В зависимости от установки адресанта выделяются следующие тактики 
извинения и оправдания:

- направленные на сглаживание или минимизацию вины:
1) ссылка на смягчающие обстоятельства;
2) субъективная интенсификация вины самим говорящим;
3) признание собственной ответственности и вины;
4) ссылка на уважительные причины;
5) ссылка на личные качества адресанта;
6) ссылка на ненамеренность действия;
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7) ссылка на добрые намерения;
- направленные на отрицание или игнорирование вины [2; 3].
О. С. Иссерс [1] выделяет кооперативные и некооперативные коммуника

тивные тактики. Первый класс тактик можно отнести к кооперативным, 
поскольку у коммуниканта имеется установка на сотрудничество, на сохранение 
гармоничных отношений. Второй класс относится к некооперативным тактикам.

Стратегический замысел определяет способ реализации тактики: только 
извиниться или оправдаться, извиниться и оправдаться одновременно. В резуль
тате возникают чистые и комбинированные тактики.

Примененные тактики могут вызвать разную реакцию адресата: поло
жительную -  принятие извинения/оправдания; отрицательную -  неприятие 
извинения/опр авдания.

Адресант, придерживающийся кооперативной линии поведения, прибегает 
к тактикам извинения и оправдания, которые направлены на сглаживание или 
минимизацию вины, при этом он ссылается на смягчающие обстоятельства.

1) ^иапд ^аи^еп х ’ёуеШа, уегх дгх кеигех, й догтаИ епсоге д ’ип хоттей 
рго/опд. «Мтсе,» киНаА-еНе; е11е х ’аххИ ргёх ди Ш е1 1е хесоиа угуетеШ. 
«КёуеШег-уоих, й ех11гёх 1агд.» II хе Шоигпа е1 таидгёа.

- Саго1-Апп, ран нг /ог1.
- Сгааеих, 1гёх дгааеих, от не гёуеШе, се п ’ех1 рах Саго1-Апп, й гн1 й х  кейген

сЩ.
Амкиг оиугИ д ’аЪогд 1ех уеих доисетеШ, ршх 1ех ёсащиШа д ’ип соир 

е1 х ’аххИ Ъги1а1етеМ хиг хоп Ш.
- Ьа сошрагагхоп ех1 дёсеуап1е? детапдаА-е11е.
- Vоих е1ех 1а, се п ’ё1аИрах ип геуе?
- Vоих аипег ри I ’ёуНег сеНе-Ш, е11е ё1аИ аИепйие. Vоих деупег уоих дёрескег, 

й ех1 дгх кеигех Ыеп раххёех.
- ^ио^? спа-Ы1 а хоп 1оиг, уоих деупег те гёуеШег.
- йе пе ним ран ноигйе, Саго1-Апп Гё(ак?
- ^е ншн йено1ее, ]е те ншн епйо^т^е, се1а пе т ’ё(ак ран агпуё йериЫ 

Гкдрка1,]’енрёгаЬн/Пег се1а ауес уоин там]е уом ^ие уоин п ’ё(енран й’китеиг, 
а11ет уоин ргерагег.

- ^ (̂ен, се п'ен( ран 1а ре^пе й’ауоЫ се (оп регн1/1еиг, уоин аует ЬоинШё та 
пиИ е( та^п(епап( уоин епскатет ауес 1а тайпёе, а1огн н'й уоинрЫ(, кет!

- Vоих е1ех {етЫетеп! дгааеих 1е таШ^е уоих ате тгеих ^иапд уоих догтег.
-Vоих те/аИех ипе хсепе, 1а?
- Ие геуег рах, е1 а11ег уоин каЬШег, да уа ё(ге епсоге йе та/аи(е.
- Шеп нйг ^ие с ’ен( йе уо(ге/аи(е е1 уоин непег Ыеп атаЬ1е йе ногИг рагсе 

^ие^е хшх а рой хоих та соиеНе.
- Vоих е1ех рид^^ие тат!епаЫ?
II 1а рпа йе 1е ймрепнег й’ипе нсёпе йе тепаде йен ноп гёуеМ е( еи( 1е ргорон

та1кеигеих д ’аскеуег харкгахераг ип «рагсе ^ие хтоп ...»
«8шоп, с ’ех1 хоиуеМ ип то1 де 1гор!» гёропда-еНе ди 1ас аи 1ас. ^  ’ип 1оп ааде 

е11е 1и хоикаНа ипе Ъоппе]'оитёе е1 дгхраги1 хиЪИетеШ. АПкиг гедагда 1ои1 аШоиг йе 
Ы, кёхИа риеЩиех тх1ап1х, ригх арре1а: «^аи^еп? ^а  хи/И, ^е хагх ^ие уоих е1ех 1а. 
Магх уоих ауег угатеШ таиуагх сага&еге. А11ег, ног1ег, с ’ен1 нШргйе.» (М. Ьеуу).
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В функции конфликтогенного языкового средства выступает упрек в ответ 
на дерзкое поведение Лоран и тот факт, что она забыла разбудить Артура. Это 
и явилось главной причиной возникновения конфликта. Речеповеденческий 
конфликт обнаруживает себя в разладе между ожиданием и поступком, кроме 
того, коммуниканты изначально занимают достаточно агрессивные позиции: 
Де пе 8Ш8 ра8 8оигЗе, Саго1-Апп I ’ё1аИ? Vои8 ауег ЪошШё та пиИ е1 таМепаМ 
уош епскатег ауес 1а таИпёе, а1ог8 8'й уошр1аИ, кет!

Лоран прибегает к комбинированной тактике, использует оправдание]е те 
8Ш8 епЗогтге, се1а пе т ’ё1аИ ра8 ат уё Зерш8 I ’кдрИа1 ‘Я заснул, со мной такого 
не было со времен больницы’ вслед за стандартной формулой извинения Де 8Ш8 
Зё8о1ёе ‘Мне жаль’.

Цель комбинированной тактики -  предотвратить назревающий конфликт. 
Однако затем она продолжает ] ’е8рёгаг8 /е1ег се1а ауес уош таг8 ]е уог8 ^ие уош 
п ’ё1е8 ра8 З ’китеиг ‘я надеялся отпраздновать с вами, но вижу, что вы не 
в настроении’, что ведет к коммуникативной неудаче, к игнорированию 
извинения Лоран. Ответ Артура ОИе8, се п'е81 ра8 1арете З ’ауогг се 1опрег8{/1еиг, 
уош ауег ЪошШё та пиИ е1 таМепап1 уош епскатег аVес 1а такпёе, а1ог8 8'й уош  
р1аИ, кет! ‘Скажите, вам не обязательно говорить таким насмешливым тоном, вы 
испортили мне ночь, а теперь продолжаете это утром, так что пожалуйста, а!’ 
показывает, что извинения Лоран не только не приняты, но и привели к 
коммуникативной неудаче. Лоран неправильно выбрала тактические ходы, что 
обрекает на неудачу всю стратегическую установку. Пытаясь урегулировать 
конфликт, она прибегает к комбинированной тактике, включающей извинение 
и оправдание Де 8Ш8 Зё8о1ёе, ]е те 8Ш8 епЗогтге, се1а пе т ’ё1аИ ра8 агпуё Зерш8 
1’кдрИа1, однако вся стратегия, направленная на сглаживание деликта, оказы
вается неудачной. Вслед за оправданием следует неуместная шутка Д’е8рёгаг8 
/ё1ег се1а ауес уош таг8 ]е уог8 ^ие уош п ’ё1е8 ра8 З ’китеиг, что и явилось 
отрицательным фактором в данной коммуникативной ситуации. Создается очаг 
напряжения -  Лоран переходит к тактике отрицания вины ^а  уа ёДе епсоге Зе та 
/аи1е ‘Это снова будет моя вина’, а Артур продолжает придерживаться тактики 
обвинения Ыеп 8йг ^ие с ’е81 Зе уоДе/аи1е ‘Конечно, это по вашей вине’.

В дальнейшем развитии событий обнаруживается усложнение конфликт
ной ситуации, т. к. ни один из коммуникантов не проявляет готовности 
скорректировать свои действия. В итоге конфликт остается неразрешенным.

Тактика извинения может быть использована для усиления вины самим 
говорящим.

2) 8еи1 Зап8 8оп Ъигеаи, Аг1киг/гха Даигеп Зи гедагЗ.
- Де VоиДтш т ’ехсшег роиг се тайп, ̂ ’а̂  ё1ё ДЦ/сЫе.
- С ’еМ ток УёШш Д’ипе китеиг ехёсгаЫе.
- Ие ра88оп8ра8 1а такпёе а ехсшег I ’ип I ’аиДе, ̂  ’ауаг8 епуге Зе уош раг1ег.
- ^е VО№ сгёе р1ет Де ргоЫётев, ]е тю V̂ а̂ теп̂  Дёво1ёе.
- № п, пе 1е воует раз. Гта1етеМ, ]е п ’а̂ раз/аИ се1а Дершв 1гё$ 1опд1етрв.
- ^ио^ да?
- ^ ’ёсо^е Ъш88оптеге. Тои1е ипе^оитёе ауес Мошгеиг Вш88оп! (М. Ьеуу).
Ситуация 2) является продолжением первой конфликтной ситуации. Лоран

приходит на работу к Артуру, чтобы уладить произошедший утром конфликт. 
Фактор времени сыграл важную роль в нормализации эмоционального состояния
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коммуникантов, намерения обоих участников конфликта совпадают. Лоран 
приносит извинения, используя глагол уоиШг ‘хотеть’ в условном наклонении 
(СопёШоппе1), что подчеркивает важность извинения за большой, с точки зрения 
говорящего, проступок Ве уоиВгагз т ’ехсизег роиг се таИп, ] ’аг ё1ё Вг/гсйе ‘Я хотел 
бы извиниться за то, что произошло этим утром, я был невыносим’. Тактика 
извинения сопровождается интенсификацией вины говорящего] ’аг ёхё Вг/гсйе.

Артур проявляет готовность к сотрудничеству и берет вину на себя С ’ез1 
тог, ] ’ё1агз В ’ипе китеиг ехесгаЫе ‘Я был в ужасном настроении’, при этом он 
усугубляет свою вину с целью ее минимизации. Однако Лоран продолжает 
придерживаться тактики субъективной интенсификации вины Ве уоиз сгёе р1ет 
Ве ргоЫетез ‘Я вам создаю кучу проблем’ и сопровождает ее тактикой изви
нения, усиленной наречием угагтеМ, ]е зигз угатеМ Вёзо1ёе. Артур, отрицая 
важность деликта и даже выделяя его положительные стороны, прибегает 
к тактике минимизации вины собеседника Иоп, пе 1е зоуег раз. Рта1етеп1, ]е п ’аг 
раз/аИ се1а Веригз 1гез 1ощ1етрз.

Тактика извинения, целью которой было урегулирование конфликта, 
достигла желаемого эффекта. Лоран получила вербальное одобрение Артура. 
Исход конфликта зависит от многих факторов: эмоционального состояния комму
никантов, времени и места применяемой тактики гендерной принадлежности 
(воспитанный мужчина, как правило, уступает женщине и принимает вину на себя).

Чтобы урегулировать конфликт, коммуникант может использовать тактику, 
направленную на признание собственной ответственности и вины.

3) -Воп, Ьеп, с ’еШИ роиг т ’ехстег ̂ ио^... ЕпВп, роиг уош 1ез ВетапВег...
- Ме ВетапВег диог, топ дагз?
- Веп, Лез ехсизез...
- ^е ,̂а  ̂Вё]арагВоппё, уа ...Ти пе 1езрепзагзраз 1езраго1ез, ]е 1е загз Ыеп, тагзу 

/аШ ^ие Ш/аззез аИепИоп ^иапВ тете ... Ти загз,/аШ епргепВге зот Вез депз диг зоп1 
соттес1з ауес 1ог ...Ти 1е уеггаз еп угегШззаМ ̂ ие Ш п ’еп сгогзегазраз 1аШ̂ ие да ...

-Уоиз зауег, ^ ’а^ гёДёсМ а се ^ие уош т ’аует ВЫ Мег е1 тёте ы да 
т ’аггаске 1а Ьоиске Ве уош 1е Мге,]е заЫ Ыеп ^ие с ’ез( уош ^и^ аует гайоп ...

- Вгеп зйг ^ие д ’аг гагзоп ... ^е 1ез соппагз Ыеп 1ез угеих, ^ ’еп уогз 1ои1е 1а 
^оитёераг Ш ... (А. ОауаШа).

Диалог происходит между коммуникантом-1 (1и -  молодой человек) и ком
муникантом-2 (уоиз -  соседка). Личные местоимения 1и и уоиз указывают на 
неравный статус говорящих, в данной ситуации на возраст. Младший по 
возрасту коммуникант (1и -  молодой человек) приносит извинения старшему по 
возрасту Воп, Ьеп, с ’е1аИ роиг т ’ехсизег диог ... Еп/гп, роиг уоиз 1ез ВетапВег ... 
с целью урегулировать произошедший несколько дней назад конфликт. В силу 
преклонного возраста матери коммуниканта-1 (молодого человека) ей необходим 
ежедневный уход и забота. Однако сын живет в другом городе и не может ей это 
обеспечить. Поэтому он обращается с просьбой о помощи к соседке и подруге 
матери (коммуниканту-2), которая настаивает на определении женщины в дом 
престарелых, т. к. в силу занятости не может ухаживать за подругой. Отказ 
коммуниканта-2 (уоиз -  соседка) возмущает парня и между ними разгорается 
конфликт. Необходимо отметить, что речь идет о дистанционном межлич
ностном общении, т. к. он происходит по телефону. Таким образом, конфликт 
возник из-за противоречия ожиданий и поступков говорящих.
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Фактор времени играет положительную роль в данной ситуации: 
коммуникант-1 осознал вину и проявляет готовность ее исправить. Однако, 
несмотря на это, ему сложно приносить извинения пострадавшей стороне: Воп, 
Ъеп, с ’е1аИ роиг ш ’ехсихег диог ... Еп/п, роиг уоих 1ех ВешапВег ..., о чем 
свидетельствует просторечная форма наречия Ыеп ^  Ъеп. Употребление Ъеп 
вместе с Ъоп в начале высказывания выражает смущение коммуниканта, а также 
дает ему время для того, чтобы решиться на следующее высказывание. Затем 
происходит замена 1ех ехсихех ‘извинения’ на местоимение 1ех ‘их’, т. е. вместо 
роиг уоих ВешапВег 1ех ехсихех ‘попросить у вас прощения’ коммуникант-1 
говорит роиг уоих 1ех ВешапВег, что свидетельствует о нежелании говорящего 
повторять извинение и о его смущении. Высказывание вызывает недоумение 
коммуниканта-2 (соседка): Ме ВешапВег диог, шоп дагх? ‘Попросить у меня что, 
мой мальчик?’, что вынуждает коммуниканта-1 употребить слово Вех ехсихех, 
сопровождаемого наречием Ъеп. Последующие реплики женщины ^е 1’аг Вё^а 
рагВоппё, уа ... Ти пе 1ех репхагх рах 1ех раго1ех, ^е 1е хагх Ыеп, тагх у / а и  ^ие Ш 
/аххех аИепИоп ^иапВ тете ... ‘Я тебя уже простила, иди... Ты этого не имел 
в виду, я это знаю, но нужно быть внимательным, тем не менее’, из которых 
видно, что она прощает и оправдывает коммуниканта-1, сопровождаются 
многоточиями, которые также указывают на её смущение. Подобная реакция 
коммуниканта-2 ободряет молодого человека, и он полностью признает свою 
вину: Vоих хауех, ^ ’аг гё/1ёсЫ а се ^ие уоих т ’ауег ВИ Ыег е1 тете хг да т Вггаске 
1а Ъоиске Ве уоих 1е Вгге, ^е хагх Ыеп ^ие с ’ех1 уоих ^и^ ауег гагхоп ... ‘Знаете, 
я думал о том, что вы мне вчера сказали, и хотя мне не терпится это вам сказать, 
я знаю, что вы правы’.

Таким образом, признание собственной ответственности и вины коммуни
кантом-1, а также кооперирующая линия поведения обоих коммуникантов, 
способствовали урегулированию конфликта и восстановлению межличностных 
отношений.

Тактика извинения может содержать ссылки на уважительные причины, 
что способствует минимизации вины.

4) - РкШЪеМ ...
- РагВоп?

г

- ЕсоШе ... еик ... ^е т ’ехсихероиг 1ои1 а Гкеиге,]е... ^’а̂  Вехда1ёгех еп се 
тотеМ, е1 ]е хшх а сгап, 1и уоЫ... Еп р1их, Ухшх сгеуе...

- С ’ех1 хапх троМапсе ...
- 81, с ’ех1 МрогШЫ.
- Се дт ех1 шроНапХ, уогх-Ш, с ’ех1 Ве Вгге «ехсихе-тог» е1 рах <де т ’ехсихе». 

Ти переихрах I ’ехсихег 1ои1 хеи1, кпдшхИдиешеп! се п'ех1 рах соггес... (А. ОауаЫа).
Ситуации 4) предшествует конфликт между коммуникантом-1 (сосед) и ком

муникантом-2 (РкШЪегк), в результате которого коммуникант-1 оскорбил своего 
соседа по квартире (РкШЪеМ). Конфликт и его урегулирование оторваны друг от 
друга во времени, что способствует осознанию вины и попытке её исправить. 
Коммуникант-1 (сосед) приносит извинения в развернутой форме Есои1е ... еик ... 
Ве ш ’ехсихе роиг 1оМ а I ’кеиге, ]е ... ‘Послушай ... э ... я прошу прощения за ранее 
сказанное, я ...’, формулировка которого свидетельствует о волнении и сму
щении адресанта. Извинению предшествует глагол ёсои1ег ‘слушать’ в повели
тельном наклонении, за которым следует междометие еик, выражающее
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нерешительность говорящего. Тактика извинения сопровождается тактикой 
оправдания ^ ’а  ̂Еез да1егез еп се тотепХ, еХ ̂ е зшз а сгап, Хи уогз ... Еп р1из, ] ’зшз 
сгеуе ... ‘У меня сейчас тяжелые времена, и я на грани, понимаете ... Кроме того, 
я вымотан’, в которой говорящий, с целью минимизировать свою вину, 
ссылается на тяжелое физическое и эмоциональное состояние. Использование 
двух тактик (извинения и оправдания), выражение тактики извинения в доста
точно сложной форме, которая соответствует тяжести конфликта и статусу 
партнеров (равный -  равный), позволяет коммуниканту-1 (сосед) урегулировать 
конфликт. Коммуникант-2 (РкШЪегХ) проявляет стремление к сотрудничеству 
и отвечает на извинения в снисходительной форме С ’езХ запз гтрогХапсе ... ‘Это 
неважно’. Ответная реплика 81, с ’езХ гтрогХапХ ‘Нет, это важно’ подчеркивает 
вину и её осознание коммуникантом-1 (сосед). Коммуникант-2 (РкШЪегХ), 
стремясь завершить разговор, переводит его на другую, лингвистическую тему 
Се дш езХ гтрогХапХ, уогз-Хи, с ’езХ Ре Ргге «ехсизе-тог» еХ раз «]е т ’ехсизе». 
Ти пе рейх раз Х’ехсизег ХоиХ зеи1, ^^пди^зХ^^иетепХ се п'езХ раз соггесХ ... ‘Как 
видишь, важно сказать «извини меня», а не «извиняюсь». Ты не можешь 
извинить сам себя, с лингвистической точки зрения это неправильно ...’.

Тактики извинения и оправдания могут содержать ссылки на личные 
качества адресанта или адресата.

5) Ьа угеШе Лате ргдиа Ри пег.
- Ок тараиуге Мете ... Магз ^иеие теМе ХоиХ да ... ^иеие теМе ...
Е11е герка за зегугеХХе.
- Ргапк?
- Оиагз.
- Ее 1е йетапйерагйоп...
- Шп, с ’езХ то1 Шеп пе зе разве сотте ]е Vоийт^з. Ма^з с ’езХ раз д^аVе, 

]е соттепсе а аVо̂  ̂1’каЫХийе йери^з 1е Хетрз... (А. ОауаШа)
Разговор происходит в доме престарелых между коммуникантом-1 (Ргапк -  

внук) и коммуникантом-2 (Мете -  бабушка). Мете долгое время не разго
варивала с внуком, поскольку тот определил её в дом престарелых. Ргапк, 
пытаясь восстановить отношения с бабушкой, регулярно её навещает. Спустя 
долгий промежуток времени коммуникант-2 проявляет готовность вступить 
в диалог с внуком. Просьба о прощении с её стороны Ее Хе РетапРе рагРоп ... 
‘Извини меня’ говорит о том, что она готова поддержать кооперирующую 
линию поведения, а также признает свою неправоту. Коммуникант-2 использует 
вежливую форму извинения без объяснения того, за что она просит прощение. 
Многоточие в конце высказывания свидетельствует о возможном намерении 
пояснения. В свою очередь, коммуникант-1 (внук) берет часть ответственности 
на себя Иоп, с ’езХ тог ‘Нет, это я’, ссылаясь при этом на невезение 
и преследующие его неудачи Шеп пе зе раззе сотте ]е уоиРгагз. Магз с ’езХ раз 
дгауе, ^е соттепсе а ауогг 1’каЫХиЕе Еершз 1е Хетрз ... ‘Ничего не получается 
так, как хотелось бы. Но это нормально, я уже начинаю привыкать к этому’. 
Представленное оправдание указывает на то, что Ргапк не несет за это 
ответственность. Использование тактики извинения коммуникантом-2 (Мете) 
и тактики оправдания коммуникантом-1 (Ргапк) вносит одинаковый вклад 
в восстановление гармонии в межличностных отношениях.

225



Тактика извинения может быть направлена на минимизацию вины со 
ссылкой на ненамеренность действия.

6) Е11е ахаИ Ъи 1а тоШе Ае 1а ЪоШеШе е1 уепаИ В ’епс1епскег 1е Веихгёте 
&щие ^иапВ оп гаЫита 1а Ьитгёге.

- Веп 1’ез 1а, Ш?

- Т ’ез раз скег Ш?
- ^а-каи^?
- Иоп, скег ХезрагепХз ...
- Веп поп, Хи уогз ...
- Т ’аз Ъоззе ащоигВ’кш?
- Ош.
- АН Ьеп ехсизе, кет, ехсизе ... ^е сгоуаш ^и’у  ахаИрегзоппе...
- У а раз Ве та1... (А. ОауаШа).
Коммуникант -1 (де -  сосед) понимает, что нарушил покой коммуниканта-2 

(Е11е -  соседка) и приносит ей извинения Ак Ъеп ехсизе, кет, ехсизе ... 
‘Э, прости, прости’. Междометия ак, Ъеп, кет, повторение глагола в повели
тельном наклонении ехсизе ‘прости’, многоточие в конце предложения 
отражают растерянность говорящего, а следующее за извинением оправдание 
Ае сгоуагз ди ’у  ахаИ регзоппе ... ‘Я думал, что никого нет’ доказывает ненаме
ренность причинения ущерба. В силу малозначительного проступка и равного 
статуса партнеров коммуникации употребление стандартной формы извинения 
(глагол ехсизег в повелительном наклонении) оказывается достаточным для 
предотвращения конфликтной ситуации.

Тактики извинения и оправдания могут быть направлены на минимизацию 
вины со ссылкой на добрые намерения.

7) - СШе?
- Ош.
- Ае гоийгагз цие 1и шапдез ... Ехсизе-шо1 йе 1ераг1ег сотте Вигаппе та1з 

и  п ’аз пеп тапдё Вершз Мег ...
- ^е п ’у  ат уе раз. (А. ОауаШа).
Разговор происходит между С1ое (невестка) и коммуникантом-1 (Ае -  

свекор). С1ое приехала в загородный дом родителей мужа, после того, как тот 
бросил её и детей. Она находится в тяжелой депрессии и отказывается от еды. 
Коммуникант-1 (Ае -  свекор) зовет её к столу Ае уоиВгагз дие Хи тапдез ... ‘Я хотел 
бы, чтобы ты поела’, но, не получив ответа, понимает, что не следует вторгаться 
в личное пространство собеседника (С1ое). Будучи выше по возрастному статусу, 
коммуникант-1 (свекор) использует повелительную форму глагола ехсизег во 
втором лице единственного числа. Вслед за извинением идет уточнение в форме 
инфинитива Ве Хе раг1ег сотте Вигаппе, который уточняет причину извинения.

За тактикой извинения следует тактика оправдания тагз Хи п ’аз пеп тапде 
Вершз Ыег ... ‘но ты ничего не ела со вчерашнего дня’. Коммуникант-1, 
используя тактики оправдания и извинения, подчеркивает свое внимательное 
отношение к невестке. Однако в то же время он осознает свою вину и оправ
дывает вторжение в личное пространство невестки заботой о её здоровье. 
Потенциальной конфликтной ситуации удалось избежать, и межличностные 
отношения не были нарушены.
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Таким образом, тактики извинения и оправдания выполняют важную 
социальную функцию: сохранение или восстановление гармонии в межлич
ностных отношениях. В ситуации конфликта или потенциального конфликта 
чаще используются комбинированные тактики извинения и оправдания, чем 
чистые тактики. Выявление чистой тактики извинения и оправдания невоз
можно без изучения контекста их употребления, коммуникативной ситуации, 
личностных особенностей и эмоционального состояния её участников, статуса 
и межличностных отношений коммуникантов.
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