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М.В. Иркабаева 

ДИСКУРС И ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ

Башкирский институт развития образования

В связи с все повышающимся интересом к звучащей речи в линг
вистике стали появляться новые методы и подходы, актуализирую
щие разные стороны и аспекты изучения такой важной и многосто
ронней сферы человеческой деятельности как речь.

В частности, речь может рассматриваться в неразрывной связи 
с экстралингвистическими условиями. Этот подход отражен в теории 
дискурса. “Дискурс -  связный текст в совокупности с экстралингви- 
стическими, прагматическими, социокультурными, психологически
ми и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас
сматриваемая как целенаправленное социальное действие, как ком
понент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 
сознания” (ЛЭС, 2002, с. 136). Речь в этой теории не рассматривается 
оторвано от реальной действительности, от реальных ситуаций об
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щения, это речь, “погруженная в жизнь” . Дискурс включает в себя 
не только собственно речевые характеристики, в это понятие входят 
паралингвистические элементы, сопровождающие речь, -  жесты, 
мимика. Они выполняют определенные функции -  ритмическую, 
референтную (связь слова с предметной областью приложения язы 
ка), семантическую, эмоционально-оценочную, функцию воздействия. 
Дискурс обеспечивает подход к речи как социальному явлению. Дис
курс, соотносясь с определенной областью жизни, имеет специфи
ческие жанры реализации, соответствующие “формам ж изни” -  
репортаж, интервью, экзамен и проч.

Теория речев^гх жанров, родоначальником которой стал М.М. Бах
тин, утверждает, что мы используем в речи некие более или менее 
закрепленные формы общения. Под “речевыми жанрами” Бахтин по
нимал “устойчивые, закрепленные бытом и обстоятельствами формы 
жизненного общения” (Бахтин, 1979, с. 256). Та или иная ситуация 
повседневного общения по сути своей является повторением уже су
ществовавшей до нее ситуации; мы, общаясь, не открываем каждый 
раз Америку, а используем опыт предшествующего общения. Соци
альная среда не только определяет выбор тех или иных слов для об
щения, она подсказывает и нужные формы их соединения, адекват
ную реакцию на реплики собеседника, жесты и мимику, корректные 
в определенной ситуации -  “говорящему даны не только формы 
общенародного язы ка^ , но и обязательные для него формы выска
зывания, то есть речевые жанры, _  мы отливаем нашу речь по опре
деленным жанровым формам. Эти речевые жанры нам даны почти 
так же, как нам дан родной язык^речевые жанры входят в человечес
кое сознание вместе с языком. Научиться говорить -  значит научиться 
строить высказывание. Мы говорим отдельными высказываниями, 
а не отдельными словами и предложениями” (Бахтин, 1979, с. 256).

Жанр -  это устоявшаяся форма высказывания, устойчивый тип 
построения предложения, фразы. Мы говорим на определенном язы 
ке, и владение тем или иным языком заключается в знании форм 
построения высказывания в каждой конкретной ситуации. При ком
муникации собеседники обмениваются высказываниями, которые 
отражают специфические условия и намерения говорящих через тему 
сообщения или высказывания, языковой стиль (языковые средства), 
композицию. Все эти три компонента взаимообусловлены, неразрывно 
связаны между собой, детерминированы теми социальными условия
ми, в которых происходит коммуникация. Мы в своей речи исполь
зуем конкретные, как нам кажется, индивидуальные высказывания, 
но в зависимости от стиля общения, ситуации общения, участников 
коммуникации, мы выбираем те или иные формы для выражения 
своих мыслей и намерений. “Каждая сфера использования языка
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вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказыва
ний”, которые М. М. Бахтин и назвал речевыми жанрами (Бахтин, 
1979, с. 237).

Количество речевых жанров огромно, их разнообразие определя
ется огромным количеством разнообразных коммуникативных ситу
аций, в связи этим количество речевых жанров может расти или умень
шаться в зависимости от развития той сферы деятельности человека, 
в которой они используются.

По мнению Бахтина, мы говорим только определенными речевы
ми жанрами, то есть “все наши высказывания обладают определен
ными и относительно устойчивыми типовыми формами построения 
целого” (Бахтин, 1979, с. 237). Сфера общения и область деятельно
сти определяет репертуар речевых жанров. Для того, чтобы свободно 
чувствовать себя в той или иной социальной среде, мы должны вла
деть теми речевыми жанрами, которые свойственны именно ей, при
чем порой мы можем и вовсе не знать о таких речевых жанрах, но на 
практике каждый из нас сталкивался с необходимостью владеть ими.

Как пишет Т. В. Шмелева, интуитивно речевой жанр достаточно 
ясно представляют себе все носители языка: стоит привести два-три 
примера, как у любого человека складывается впечатление, что ему 
все понятно и он может работать с РЖ. Это впечатление подкрепля
ется, во-первых, имеющимся почти у всех опытом обращаться с жан
рами художественной речи, представленных в школьном предмете 
“Литература” , а во-вторых, речевым сознанием, той его частью, 
которую можно обозначить как интуитивная жанровая рефлексия. 
Для любого человека важно само наличие образа жанра, представле
ние о его канонах, существующих не только в профессиональном 
филологическом сознании.

“По существу языковые, или функциональные, стили есть не что 
иное как жанровые стили определенн^1х сфер человеческой деятель
ности и общения, в каждой из которых бывают свои жанры, причем 
определенные функции (научная, деловая, бытовая) порождают оп
ределенные жанры” (Бахтин, 1979, с 24). Человек может прекрасно 
владеть научным стилем, но чувствовать себя неуютно на светской 
вечеринке именно потому, что он не владеет теми речевыми жанра
ми, которые характерны для такой формы общения. Мы не можем 
сами придумать или создать речевой жанр, точно так же, как и фор
мы языка; речевой жанр имеет для нас нормативное значение, 
то есть дается та или иная форма высказывания (конечно, достаточ
но, гибкая и подвижная), но она именно дается человеку, а не приду
мывается или создается им.

У речевого жанра есть несколько обязательных для него призна
ков, среди которых Бахтин называл целенаправленность, целостность,
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завершенность, непосредственный контакт с действительностью и не
посредственное отношение к чужим высказываниям, смысловая полно
ценность, экспрессия, типичная, воспроизводимая жанровая форма.

Структуру жанра определяют следующие элементы: 1) отправи
тель; 2) получатель; 3) отношения между ними; 4) функции текста; 
5) тема; 6) предмет речи; 7) текстовый материал; 8) представление 
и выражение; 9) код.

Механизм появления и употребления речевых жанров, по мне
нию Бахтина, таков: “вначале появляется замысел, он определяет, 
с одной стороны, предмет речи и его границы, предметно-смысло
вую исчерпанность и сочетается с предметом речи как субъективный 
момент высказывания с объективным в неразрывное единство, оче
видно, и являясь темой речевого жанра. С другой стороны, замысел 
определяет выбор жанровой формы. Затем происходит обратное вли
яние: замысел сам корректируется избранным жанром. В результате 
этого взаимодействия складывается стиль и композиция” (Дементь
ев, 1997, с. 111). К  этим компонентам обязательно добавляется и еще 
один -  экспрессивный.

Ученые стали развивать теорию Бахтина о речевых жанрах, его 
идею “вечного диалога” , расширяя и уточняя основную категорию 
этой теории -  речевой жанр. А. Вежбицка предложила соединить 
теорию речевых актов с понятием речевых жанров Бахтина, аргумен
тируя это тем, что теория речевых актов предполагает существование 
какого-то ограниченного числа речевых актов, и эти речевые акты 
можно рассматривать в системе, в рамках теории речевых жанров. 
Речевой жанр -  это своеобразный “системно-структурный феномен, 
представляющий собой совокупность многих речевых актов, выбран
ных и соединенных по соображениям некой особой целенаправлен
ности и относящиеся к действительности не непосредственно, а че
рез речевой жанр в целом” (Дементьев, 1997, с. 112).

О. Б. Сиротинина предлагает различать речевой и риторический 
жанры, под последним понимается такой жанр, который формирует
ся в случае сознательного планирования высказывания, осознанного 
выбора определенн^1х языковых средств. О речевом жанре О. Б. Си
ротинина предлагает говорить, когда отсутствует сознательное пла
нирование и сознательное использование определенных типов пост
роения речи.

Н. И. Формановская вводит сходное с термином “речевой жанр” 
понятие -  коммуникативные стереотипы, или стереотипы общения 
с интенциональным смыслом, под которыми она понимает комму
никативные намерения говорящих, отражающиеся в языке и закре
пившиеся “благодаря многократному повторению в типовых ситуа
циях” (Формановская, 1989, с. 67).
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Современный подход к понятию “ж анр” предполагает, что это 
понятие охватывает не только литературоведческий термин, но и не
кий набор универсальных текстов. Человеческая речь существует 
в виде конкретных высказываний с типичными конструкциями. Сле
довательно, не существует внежанровых высказываний. Вся языко
вая деятельность -  это выбор жанров, что не исключает изменений 
в жанрах и жанровом репертуаре. Жанрами являются те текстовые 
образцы (и группы текстов), которые исторически сложились как та
ковые, т.е. существуют в общественном языковом сознании.
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В ХХ в. каноническая притча превращается в тип художественно
го сознания, способ осмысления художественной действительности 
в контексте общечеловеческой культурной традиции. С этим связано 
ее тяготение к символу, многозначному иносказанию. В современ
ной модификации жанра своеобразно сочетаются “чувственная при
рода образа и осознанная сила идей” (5, 68). Эту диалектику жанра 
в каноническом варианте притчи отмечал и С.Аверинцев: “Притча 
интеллектуалистична и экспрессивна: ее художественные возможно
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