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Введение

Категория вежливости — неотъемле-
мая часть коммуникативных стратегий
субъектов при их взаимодействии; именно
она в большой степени влияет на изуче-
ние, понимание и интерпретацию многих
частных коммуникативных категорий в их
соотнесенности с особенностями того или
иного языка. Понимание правил вежливо-
сти и их грамотное применение в ситуациях
общения с носителем языка играют важную
роль в обеспечении качества межкультур-
ного взаимодействия, в достижении кон-
сенсуса и установлении доброжелательных
отношений и допустимого понимания меж-
ду участниками взаимодействия, принадле-
жащими разным, дистанцированным друг
от друга культурам (подробнее о допусти-
мом понимании см.: Тарева, Тройникова,
2023). Сказанное обусловливает актуаль-
ность исследования категории «вежливость»

в разрезе лингводидактических подходов
и решений.

Цель проведенного исследования: вы-
явить основные трудности, с которыми стал-
киваются студенты при изучении речевого
этикета на японском языке, наметить основ-
ные направления для дальнейшего исследо-
вания способов снятия этих трудностей.

Достижение поставленной цели требу-
ет подтверждения следующей гипотезы —
обучение японскому речевому этикету сту-
дентов языкового вуза будет проходить
успешно, если соблюсти некоторые условия.
Требуется:

– исследовать и оценить толкование учены-
ми феноменов «японский речевой эти-
кет», «вежливость в японской лингвокуль-
туре», «обучение вежливому стилю»;

– выявить особенности японского речевого
этикета;

– выявить основные трудности, с которыми
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сталкиваются студенты при изучении
речевого этикета на японском языке;

– предложить некоторые способы для сня-
тия этих трудностей.
Для достижения поставленной цели

и проверки гипотезы используются перечис-
ленные далее методы исследования: анализ
научной литературы по лингвистике, линг-
водидактике, лингвокультурологии, методи-
ке обучения японскому языку; вероятност-
ное прогнозирование; обобщение результа-
тов исследования.

Теоретическую базу исследования состав-
ляют работы по японской филологии (Алпа-
тов, 2022; Раздорский, 1981; Свинина, 2008;
Савинова, 2012), теории и методике обу-
чения вежливому стилю японского языка
(Максименко, 2009; Крнета, 2003; Мызнико-
ва, 2013; Тао, Юн, Нисидзима, 2012; Миямо-
то, 2007; Токума, 1985).

Методологическую основу исследования
составляют идеи культурологического (Са-
винова, 2012); этнокультурного (Фролова,
2012); социокультурного подходов (Середен-
ко, 2015).

Научная новизна состоит в том, что автор:
– установила новые параметры категории

«вежливость», значимые для совершен-
ствования процесса обучения японскому
языку;

– выявила основные трудности, с которыми
сталкиваются обучающиеся при изучении
речевого этикета на японском языке;

– обобщила и систематизировала сведения
об опыте преодоления трудностей обуче-
ния вежливости по-японски.

Вежливость как характеристика
коммуникации в лингвистике
и лингводидактике

Вежливость как научная категория, отра-
жающая специфику принадлежности чело-
века к определенному лингвоэтносоциуму
и характеризующая его культурную идентич-
ность (Тарева, Тройникова, 2023), близка

по своему содержанию понятию «речевой
этикет», но не идентична ему. Как свидетель-
ствуют ученые, «вежливость шире этикета.
Этикет — это свод коммуникативных норм
и правил. Вежливость — это система ком-
муникативных стратегий и тактик, исполь-
зуемых в реальном общении и нацеленных
на достижение гармонии и взаимопонима-
ния» (Клименко, 2005: 87). При этом вежли-
вость предполагает бесконфликтное обще-
ние (и стремится к нему), хотя какие-то из ее
проявлений, форм и способов реализаций
могут не рассматриваться как нормативные,
а значит, могут не соответствовать речево-
му этикету (Клименко, 2005: 87). Из этого
следует важный вывод: вежливость как кате-
гория, присущая коммуникативным актам
и поступкам участников межличностного
имежкультурного общения, должна рассмат-
риваться как с позиций речевого этикета,
так и вне его контекста, скорее ассоциируясь
с традициями, привычками, свойственны-
ми тому или иному народу. Сказанное ди-
версифицирует аспекты рассмотрения веж-
ливости с точки зрения как лингвистики,
так и лингводидактики; для последней, что
очевидно, важно понимание аспектов обуче-
ния вежливому стилю взаимодействия между
представителями различных лингвокультур.

Специфика вежливости в японском языке
и культуре: система кэйго

Применительно к исследованию специ-
фики вежливости в приложении к обучению
японскому языку необходимость учитывать
своеобразие данной категории становится
чрезвычайно актуальной, поскольку вежли-
вость можно назвать, пожалуй, основной
национально-культурной характеристикой,
отражающей специфику и своеобразие
этикета по-японски, отличного от норм,
правил и традиций, присущих другим линг-
вокультурам. Многообразие проявления
нюансов и функциональных возможно-
стей вежливого стиля в процессе общения
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на японском языке В. М. Алпатов описал
как систему кэйго, которую можно разделить
на категорию гоноратива: гоноративно-
почтительные, или вежливо-субъектные
формы, депрециативно-скромные, или
вежливо-объектные формы — и категорию
адрессива: нейтрально-вежливые формы,
изящный / украшающий язык (Алпатов,
2022).

Проявление категории вежливости при-
менительно к общению на японском язы-
ке — объект исследования, который привле-
кает внимание многих ученых: лингвистов,
культурологов, историков. Анализ показыва-
ет, что данныйфеномен изучается с позиций
различных подходов, среди которых:
– информативно-целевой (Раздорский,

1981);
– культурологический (Савинова, 2012);
– этнокультурный (Фролова, 2012);
– структурно-семантический (Мызникова,

2013);
– коммуникативный и социокультурный

(Середенко, 2015).
Классически категория вежливости /

вежливого стиля общения изучается в трех-
мерной проекции, а именно с позиций:
1) дихотомии «свой — чужой»,
2) иерархии отношений,
3) невербальной коммуникации.

Каждая из проекций представляет со-
бой своеобразную интерпретацию феноме-
на, имманентно присущего лингвокультуре
Японии и характерного для национально-
культурной идентификации носителей япон-
ского языка.

Концепцию «свой — чужой» сложно
и неоднозначно интерпретируют русские
обучающиеся, осваивающие японский язык.
Так, В. М. Алпатов пишет: данный концепт
указывает «…на отношение говорящего к со-
беседнику (для адрессива) или к лицу, о ко-
тором идет речь (для гоноратива). На уровне
интерпретации это противопоставление свя-
зано (если говорить в самом общем виде)

с тем, принадлежит ли данное лицо к той
общности людей, что и говорящий» (Алпа-
тов, 2022: 18). Другими словами, «свой» —
член сообщества, к которому принадлежит
индивид, а «чужой» — любой, кто не принад-
лежит кнему: «свой» из своей семьи, «чужой»
из другой семьи; «свой» из своейшколы, «чу-
жой» из другойшколы; «свой» из родной пре-
фектуры, «чужой» из другой; «свой» из Япо-
нии, «чужой» из любой другой страны и т. д.
Важно отметить, что при общении с «чу-
жим», не принадлежащим к «общей группе»,
нужно использовать более высокий уровень
«вежливости», чем в общении со «своим»,
с тем, кто из «своей группы». Такое воспри-
ятие мира ярко отражает социокультурные
традиции Японии и определяет восприятие
носителями японского языка окружающе-
го их мира и людей, и вещей (Мызникова,
2013).

Учет иерархии отношений — важный фак-
тор, обусловливающий этикетные нормы об-
щения на японском языке. При выборе веж-
ливого стиля в ходе взаимодействия с но-
сителем японского языка важно учитывать
общие сведения о социокультурных факто-
рах речевого общения и об их отражении
в диалогической речи. К таким сведениям
следует, например, отнести положение в об-
ществе по возрастному признаку и особен-
ности использования средств устной речи,
характерные для представителей разных воз-
растных групп. Недостаток знаний в области
иерархии отношений провоцирует лексико-
грамматические трудности при освоении
японского языка. К ним относится, в част-
ности, широкий спектр местоимений, оби-
лие терминов родства, обращений в сферах
семейного и делового взаимодействия япон-
цев, выбор которых напрямую связан с рече-
вым этикетом и пониманием того, как гра-
мотно применять вежливый стиль общения
на японском языке. Даже имя служит сослов-
ным маркером, а иногда и инструментом
власти в традиционном японском обществе.
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Роль имени собственного нередко определя-
ется как маркер сословной принадлежности,
а само имя собственное часто функциониру-
ет как инструмент, определяющий процессы
социализации и формирования этносоци-
альной системы (Фролова, 2012). Трудность
представляют также императивные формы
японского языка: их изобилие объясняется
необходимостью учитывать социальный ста-
тус, пол и возраст собеседника (Хронопуло,
2007). «…Различия по степени вежливости
императивных форм связаны с различным
отношением говорящего к собеседнику. <…>
Система императивных форм с точки зре-
ния их различий по степени вежливости —
особая подсистема в системе форм катего-
рии адрессива» (Алпатов, 2022: 74). Ее осо-
бый статус определяется тем, что говоряще-
му, который использует императивные фор-
мы, необходимо побудить собеседника к дей-
ствию, но сделать это он должен в соответ-
ствии с правилами речевого этикета, не за-
дев чувства партнера по общению.

Отдельно следует отметить, как на уро-
вень вежливости высказывания влияет фак-
тор пола, требующий выбора соответствую-
щих грамматическихформ.Женская речь бо-
лее вежливая, больше, чем мужская, напол-
нена этикетнымифразами, в ней присутству-
ют определенные завершающие частицы, та-
кие как расии: ва, что делает женскую речь
более мягкой. Различия также проявляются
в самой структуре предложения, а именно
в выборе заключительных форм сказуемо-
го, количестве эллипсов и изменении поряд-
ка слов в предложении (Заболотнова, 2007;
Крнета, 2003).

Невербальное поведение японцев — важ-
ный элемент речевого этикета в межличност-
ной коммуникации (Тао, Юн, Нисидзима,
2012). К средствам выражения вежливого
стиля относятся элементы кинесического
поведения японцев: ритможесты и эмоцио-
нальные жесты, а также указательные, изоб-
разительные, символические жесты. Невер-

бальная речь зачастую не просто дополня-
ет устную речь, но может заменить собой
прямой ответ, ведь в японском языке рас-
пространены эллипсис и недоговорки (это
часть этикета) (Shigeko, 1985). Следует особо
указать на важность такого невербального
общения, как поклоны. В японской культу-
ре для демонстрации уважения к собесед-
нику, в зависимости от степени формально-
сти / неформальности ситуации, использу-
ются разные виды поклонов. Это яркий при-
мер проявления невербального выражения
вежливости.

Особая сфера проявления вежливого сти-
ля общения на японском языке — деловая
коммуникация, которая, развиваясь под вли-
янием природно-климатических, этнокуль-
турных, социально-исторических и религи-
озных факторов, традиций и норм «церемо-
ниальной» формы культуры, сформирова-
ла особый тип коммуникации ритуального
типа. В деловой сфере существуют четкие
регламентации, для реагирования на те или
иные формы коммуникации предписывают-
ся особые правила, такие как требования
к композиции и фиксированные вежливые
шаблоны в письмах, включая электронную
переписку. При этом офисные нормы по-
ведения маркируются ключевыми словами-
репрезентантами, объективирующими кон-
цепт «дисциплинированность» (Савинова,
2012). Специфические речевые акты (привет-
ствия, прощания, поздравления, просьбы,
выражение благодарности, согласия, несо-
гласия и т. д.), выбор темы беседы произво-
дятся с помощью стратегий речевой вежли-
вости, основанных на традиционном этике-
те (Свинина, 2008).

Обучение вежливости по-японски: типичные
трудности и способы их преодоления

Приведенные сведения свидетельствуют
о необходимости делать особый акцент на
категории вежливости с позиций стратегий
и тактик обучения японскому языку. Велика
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вероятность культурной интерференции: ес-
ли студенты при общении на японском язы-
ке выберут неадекватные нормы и традиции
выражения вежливости, обусловленные от-
рицательным влиянием родного языка и род-
ной культуры, произойдет сбой коммуника-
ции, нарушение позитивного и неконфликт-
ного исходного коммуникативного намере-
ния, а такое чревато сбоями в коммуникации
вплоть до реализации негативных эффектов
не-диалога культур — об этом см.: (Тарева,
2016).

Если рассматривать лингводидактиче-
скийракурс, с которогоисследуюткатегории
вежливости, необходимо выделить несколь-
ко работ, где вскрываются особые трудности,
возникающие при освоении вежливого сти-
ля общения на японском языке, и предлага-
ются пути для их преодоления. Например,
работы, где изучается процесс обучения пуб-
личному выступлению на японском языке
(Максименко, 2009). Интерес к этому аспек-
ту можно объяснить тем, что в Японии дан-
ный вид выступления, который правомер-
но назвать одной из самых консервативных
формобщения, сильно отличается от оратор-
ского искусства в западной культуре: в япон-
ской культуре признаком глубины и цельно-
сти характера считается сдержанность в ре-
чи. Кроме того, дополнительные трудности
выступления на японском языке продикто-
ваны самой спецификой японского языка,
а также социокультурными и лингвострано-
ведческими факторами. Специфика языка,
в частности, проявляется в употреблении
устаревших грамматических форм, в приме-
нении форм повышенного уровня вежливо-
сти (Середенко, 2015).

Если обратиться к мнению японских спе-
циалистов, то, проанализировав работы по

методике преподавания речевого этикета
и вежливости на японском языке, мы мо-
жем отметить, что главным направлением
в методике преподавания кэйго считают уве-
личение количества практических занятий,
где вежливую речь на японском языке при-
меняют именно в реальных ситуациях об-
щения или моделируют на занятии реаль-
ные речевые ситуации общения — напри-
мер, воссоздают «интервью с победителем
спортивных состязаний» (Yasutaka, 2022).
Важна сама идея научить студентов «вза-
имному уважению», дать им способы для
осознания самих себя и своего собеседника
сквозь призму вежливого отношения друг
к другу (Миямото, 2007; Токума, 2019).

Заключение

Следует сделать вывод: приизучениивеж-
ливости как сложной, многомерной систе-
мы, потенциально обладающей сильным ин-
терферирующим эффектом, обучающиеся
могут столкнуться с рядом трудно преодо-
лимых препятствий. Среди них: непонима-
ние ситуации общения, неприятие концеп-
ции «свой — чужой», неточное определение
иерархии взаимоотношений между собесед-
никами, ошибочная интерпретация невер-
бальной речи — от всего этого могут появ-
ляться ошибки в применении правил кэйго.
Необходимо акцентировать внимание иссле-
дователей, работающих с категорией вежли-
вости, на лингводидактическом ракурсе рас-
смотренияпроблемы, чтобыстало возможно
разработать технологии для преодоления по-
добных трудностей, чтобыподготовка специ-
алистов, полноценно владеющих японским
языком как средством продуктивной ком-
муникации с его носителями, стала более
эффективной.
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