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Введение

В зависимости от ситуации  общения человек выбирает те или иные

средства выражения для передачи информации. При этом для повышения

эффективности коммуникации важно учитывать ситуационный контекст, а

также цели этой коммуникации и ожидаемый прагматический эффект.

В последние десятилетия возрос интерес к изучению не только такой

обычной для естественных языков составляющей речевого общения, как

вербальные знаки, но и  к использованию невербальных  средств общения, а

также к изучению особенностей взаимодействия вербальных и невербальны х

компонентов коммуникации.

Межличностная коммуникация осуществляется путем использования

как вербального, так и невербального каналов. И, несмотря на то, что

невербальная коммуникация является более древним видом коммуникации,

вербальная признается более универсальной и продуктивной.

С утверждением прагматического и дискурсивного подходов, текст

рассматривается как компонент некоего дискурса, который соотносится с

определенным текстовым жанром и обладает стереотипными элементами

композиции и вербального и невербального воплощения [17].

Многие исследователи [И.Н. Горелов, Г.В.  Колшанский, Г.П.

Мельников, Л.М. Шелгунова и др. ] указывают, что вербальное и

невербальное поведение выступают в единстве в конкретной ситуации,

являются главными компонентами  коммуникативного акта и мотивированы

условиями и целями речевого общения [9; 17; 26; 51].

Успешность коммуникации зависит от выбора средств передачи

информации. В языках различных типов коммуникативные функции

распределены между вербальными и невербальными  с редствами

определенным образом, при этом невербальному общению часто

присваивается главенствующая роль. Вопросы влияния паралингвистических

средств на информативность речи, взаимосвязь языковых и



4

паралингвистических средств начали изучаться сравнительно не давно, но

получили отклики не только в лингвистике, но и во многих смежных науках,

таких, как  антропология, психология, социология, семиотика и др. Наука,

которая изучает функциональное использование невербальных средств –

паралингвистика. Этот термин, ор иентированный на связь неязыковых

явлений и языка, предложил А.Хилл [59, с. 408-409].

Изучение языка с позиций антропоцентризма, с ориентацией на

языковую личность, развитие коммуникации, недостаточная изученность

проблем взаимосвязи невербальных и вербальных компонентов

коммуникации, особенностей их взаимодействия определяет актуальность

данного исследования.

Цель исследования – изучить особенности функционирования

вербальных и невербальных компонентов коммуникации в молодёжной

среде (на материале англоязычного  сериала « Friends»/«Друзья»).

Задачи исследования:

- определить роль и функции вербальных и невербальных средств

коммуникации в высказывании;

- проанализировать и объяснить значение основных элементов

коммуникации;

- описать комедийный сериал как материал для лингвистического

изучения,

- обозначить особенности кинодиалога как сферы реализации и

взаимодействия вербальных и невербальных компонентов общения;

- выявить и систематизировать используемые молодежью вербальные и

невербальные компоненты общения в англоязычном кинодискурсе.

Объект исследования – речевое общение, включающее вербальные и

невербальные компоненты коммуникации.

Предмет исследования – особенности функционирования вербальных и

невербальных компонентов общения в молодежной среде.
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Фактическим материалом для исследования послужил англоязычный

сериал «Друзья» («Friends»). Год перевода: 1994 г. Сезоны: 1 - 5. Количество

серий: 100. Длительность серии: 20-22 мин.

Методы исследования:  изучение научной литературы, интернет -

источников, метод лингвистического наблюдения, метод сплошной выборки

примеров,  метод структурно -семантического и коммуникативно -

прагматического анализа, синтез полученных дан ных.

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных,

а также зарубежных лингвистов.

Изучению вербального и невербального поведения как основных

составляющих коммуникативного акта, мотивированных условиями и

целями речевого общения и выст упающих в единстве в конкретной ситуации,

посвящены работы таких исследователей, как Г.В. Колшанский, Г.П.

Мельников, И.Н. Горелов, Л.М. Шелгунова  и др.

В языках различных типов коммуникативные функции распределены

между вербальными и невербальными средст вами определенным образом,

при этом  невербальному общению часто присваивается главенствующая

роль. Необходимость изучения невербального компонента отмечали многие

лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн  де  Куртене,  Р. Якобсон,

называя язык жестов «оптическим языком» [4, c.2], «органически входящим

в разговор» [Якобсон 53, c.287]. Изучению невербальных средств в

английском языке посвящены работы  К. Х.  Купера (K. H. Cooper), Р. У. Бака

(R. W. Buck), П. Экмана (P. Ekman), Дж. Д. Бошера (J. D. Boucher) и др.

Межнациональные различия в использовании вербальных и невербальных

средств предпринимали такие ученые, как: Р. Бердвимстел, И.Н. Горелов,

Л.В. Аминова, Е.М. Верещагин, Г.Е. Крейдлин и др.

Можно выделить ряд лингвистических исследований [И.А. Ахьямова,

А.С. Бочкарева, В.А. Лабунская, Ю.В. Хотина и др.], в которых в качестве

объекта лингвистического анализа рассматривается невербальный компонент

общения в молодежной среде . Так, А.С. Бочкарева и Ю. В. Хотина
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представляют сведения о невербальной коммуникац ии в молодежной среде,

как об особом канале связи в современном мире, ее целях, методах, приемах

и стратегии [5]. Исследователи рассматривают проблемы и условия

становления культуры невербального общения молодежи как средства

самопрезентации в обществе [3]; как средства формирования образа

представителей молодёжных субкультур [2, 49, 51]. Также  исследователи

поднимают проблему описания особенностей молодежного языка, что

рассматриваются в работах Л. В.Аминовой, К. Е. Мозжухина, Э. Патриджа

(E. Patridge) и др.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые было

проведено комплексное исследование, которое было посвящено изучению

специфики использования в молодёжной среде вербальных и невербальных

средств общения и их взаимодействия на материал е кинотекстов.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,

заключения и списка использованных источников.

Работа прошла апробацию на спецсеминарах по написанию ВКР и

межвузовской студенческой конференции (15.04.2020, РГГМУ).



7

Глава 1. Теоретические основы исследования

1.1. Понятие и особенности вербальной и невербальной

коммуникации

Существование человека в обществе определяется, в первую очередь,

его способностью к коммуникации. К оммуникативный подход к языку

определил перемещение интереса к речевой коммуникации и условиям,

обеспечивающим успех ее протекания. В поле зрения лингвистики оказались

и факторы, сопровождающие живое речевое общение.

Понятие коммуникации в различных источн иках определяется по-

разному. Главное, что она универсальна, используется во всех науках. В то

же время ни в одной из отраслей знания – ни в психологии, ни в философии,

ни в социологии – этот вопрос не получил полного описания ни в

практическом, ни в теоретическом плане.

М. С. Каган выделил четыре необходимых и достаточных, по его

мнению, вида деятельности: преобразующую, познавательную, ценностно -

ориентированную и коммуникативную. Последнее, по его мнению,

осуществляется человеком по -разному: в материальной и практической

деятельности, в поведении в повседневной жизни, в обмене информацией

между собой. Коммуникации приписывают коммуникации специфическую

структуру и признаки, при этом человеческое общение представляется как

деятельность, отношения, взаимопо нимание и взаимовлияние [15].

Коммуникация возникает в определенных условиях, которые играют

важную роль в том, какие средства использует говорящий. Опираясь на эту

мысль, можно говорить о вербальной и невербальной коммуникации. Сама

по себе коммуникация в  широком смысле представляет собой и систему, в

рамках которой осуществляется взаимодействие индивидуумов, и процесс
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взаимодействия, и его способы [48, с 197]. Другими словами, это общение и

организация совместной деятельности людей. Вербальная коммуникаци я

является основным способом общения и осуществляется с помощью

языковых средств. Она может заключаться как в устной, так и в письменной

форме. Проще говоря, это есть наш повседневный язык: мы говорим и пишем

— это и есть вербальная коммуникация. Невербаль ная коммуникация не

предполагает использования вербальных средств (речевых и языковых); это

обмен информацией без помощи слов. Инструментом невербальной

коммуникации и невербального общения становится тело человека и

конкретная ситуация, когда во время реа лизации своих намерений люди

«нередко прибегают к параязыковым, или паралингвистическим, единицам»

[18, с. 26].

Исследователи речевой коммуникации установили, что при помощи

вербальных единиц языка мы передаем другим участникам речевого

взаимодействия не более 35% информации [9; 18]. Помимо вербальной, т.е.

словесно выраженной коммуникации, есть довольно большое количество

невербальных видов общения, которые также выполняют роль средства

передачи информации, как и другие функции, свойственные вербальным

средствам (императивность, инвективность, этикетность). Подобные формы

коммуникативного взаимодействия обозначены понятием «невербальная

коммуникация». Жесты, мимика, движения глаз, позы тела, даже одежда,

прически и т.п. – все они представляют собой опреде ленный вид

невербальных сообщений, то есть реализуемых без использования слов. На

их долю приходятся оставшиеся 65% информации, передающейся в процессе

коммуникации [20]. Конечно, при вербальной коммуникации мы получаем

самую различную информацию, в том чи сле и ту, которая свидетельствует о

самом собеседнике, его культуре, его взглядах и т.п. Но информацию о том,

какой это человек, что он собой представляет, мы получаем и через его

мимику, жесты, интонации речи и пр.
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Хотя вербальная и невербальная коммуник ация тесно взаимосвязаны,

между ними имеется ряд значительных различий. Невербальные сообщения

всегда зависят от конкретной ситуации, поскольку они всегда визуальны, по

ним можно определить то состояние участников речевой коммуникации, в

котором они находятся именно сейчас и здесь.

Вербальная коммуникация более универсальна, она не зависит от

конкретных ситуаций общения. Это может быть и дистантная коммуникация,

тем более, в письменной сфере общения. В заявлении на имя декана

факультета невербальные средст ва, например, «смайлики», просто

неуместны. Но не любая дистантная коммуникация обязательно вербальна.

Например, в разговоре по телефону собеседники учитывают не только

словесное содержание, но и интонацию, тембр голоса, повышение или

понижение голоса и пр.

Невербальное общение в поведенческом аспекте включает в себя все

формы самовыражения человека, которые не опираются на словесные

выражения. Вербальное общение более регламентировано. Например,

непринято в общественном месте использовать бранные слова и выражения,

так называемые «обсценизмы». Более того, за их употребление могут

привлечь к административному или уголовному наказанию. А вот показ в

общественном месте оскорбительных жестов, пусть даже и конкретному

лицу – ненаказуем [37].

Таким образом, можно сказать, что через невербальные действия и

сообщения коммуникант показывает свое настоящее отношение к тому, что

происходит вокруг него. И задача адресата, в данном случае, эти проявления

заметить и интерпретировать правильно, т.е. понять, что за ними с крыто.

Более того, осознавая и управляя своим собственным невербальным

поведением, мы можем получить очень действенное и эффективное средство

в коммуникации с собеседником и воздействовать на него в зависимости и от

наших иллокутивных намерений.
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Коммуникация подразделяется на формальную и неформальную

коммуникацию. Формальная коммуникация более регламентирована,

привязана к определенным нормам. Формальная коммуникация происходит

между незнакомыми людьми, между начальством и подчиненными и т.д.,

тогда как неформальная коммуникация характерна в большей степени для

дружеского и интимно-личностного взаимодействия. В рамках темы нашего

исследования нас интересует прежде всего неформальная коммуникация,

поскольку она наиболее характерна для молодежной среды.

Неформальная коммуникация – это движение социальной информации

в социальном пространстве (коммуникативная деятельность) и времени

(социальная память), происходящее в неформальной обстановке,

характеризующейся, прежде всего, снижением уровня социального контрол я

и/или переносом функции ценностно -нормативного и смыслового

порождения с макро- на микросоциальный уровень.

Неформальный характер обстановки протекания – слабое влияние со

стороны формальных социальных структур, высокая доля межличностного

взаимодействия, доверительность, важность суждения об информации, а не

ее содержания и т.д. – это специфические черты неформальной

коммуникации.

Неформальная коммуникация может содержать неформальные

элементы общественного мнения (слухи, сплетни, толки, пересу ды, байки,

молва) и даже фальсифицирующие элементы информационного пространства

(дезинформация, ложь, обман, доносы, наговоры, клевета, наветы, поклеп,

наушничанье);  а также интерпретативные (домыслы, догадки), фольклорно -

менталъные  (мифы, легенды, повер ья) и публичные (публичные дискуссии,

переговоры, скандалы) и др. элементы.

Таким образом, коммуникация – это общение и организация

совместной деятельности людей. Коммуникация подразделяется на

вербальную и невербальную. Хотя вербальная и невербальная комм уникация

тесно взаимосвязаны, между ними имеется ряд значительных различий.
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Невербальные сообщения всегда зависят от конкретной ситуации, поскольку

они всегда визуальны, по ним можно определить то состояние участников

речевой коммуникации, в котором они на ходятся именно сейчас и здесь.

Вербальная коммуникация более универсальна, она не зависит от

конкретных ситуаций общения.

1.2. Коммуникативные стратегии и речевые тактики

 В последнее время лингвистика проявляет все больший интер ес к

установлению закономерностей человеческого общения.

Стратегическое и тактическое планирование речевых действий –

осознанная задача коммуникантов. О.С. Иссерс в монографии

«Коммуникативные стратегии и тактики русской речи» пытается подняться

над интуитивными представлениями об этих процессах и наметить

теоретический базис для описаний стратегий и тактик речевого воздействия.

Это достигается за счет прагматического подхода к анализу коммуникации,

который основывается на изучении функционирования языка в

коммуникативном контексте [14].

О.С. Иссерс считает возможным выделить стратегический подход как

особый тип прагматического описания дискурса и определяет речевую

стратегию как «планирование процесса речевой коммуникации в

зависимости от конкретных услови й общения и личностей коммуникантов, а

также реализацию данного плана» [14: 54].

Для определения понятия «коммуникативная стратегия» Е.В. Клюев

считает необходимым обращение к таким понятиям, как коммуникативная

цель и коммуникативное намерение/интенцию, о тмечая, что говорящий,

«следуя определенной коммуникативной интенции, вырабатывает

коммуникативную стратегию» [16: 18]. Под  «коммуникативной стратегией»

он подразумевает совокупность запланированных говорящим заранее и

реализуемых в ходе коммуникативного а кта ходов, направленных на

достижение коммуникативной цели.
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Речевая (коммуникативная) стратегия, по мнению О.С. Иссерс –

«мыслительный план общения, а далее организация последнего в

соответствии с этим планом, направленные на достижение цели говорящего»

[14: 64].

Исследователи предлагают различные классификации речевых

стратегий в зависимости от избранного основания. С функциональной точки

зрения, О.С. Иссерс предлагает следующую классификацию, включающую

основные и вспомогательные речевые стратегии [14]. К основным речевым

стратегиям относят те, которые связаны с воздействием на собеседника, его

поведение, систему ценностей и т.д., например, семантические, когнитивные

и пр. Они наиболее значимы с точки зрения иерархии и целей.

Вспомогательные речевые стратегии (прагматические, диалоговые,

риторические и др.)  способствуют эффективной организации диалога.

Несмотря на различия в определениях, все исследователи отмечают, что

стратегия - это мысленный план общения, который способствует

наилучшему решению поставленных задач.

Под «речевой тактикой» большинство исследователей понимают

речевой акт, который является конкретным этапом на пути достижения цели

общения, средством осуществления, шагом речевой стратегии [22:13, 35:4].

Речевая тактика представляет собой когнитивный план, с помощью которого

контролируется самое оптимальное решение поставленных

коммуникативных задач. Тактики предполагают мотивы, потребности и

установки коммуниканта.

И. В. Тимонина выделяет следующие речевые тактики: проективные

(предоставляют неоднозначные неопределенные стимулы, которые надо

развивать и дополнять), воздействующие (вопросы, побуждающие человека к

откровенному разговору, полному раскрытию темы и т.д.), провокационные

(вопросы co  скрытым смыслом, чтобы поставить собеседника в

затруднительное положение) [46].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что речевое поведение

состоит из коммуникативных стратегий и тактик, от выбора которых зависит

оптимальное решение поставленных задач. Коммуникативная стратегия – это

совокупность действий, направленных на достижение поставленной

коммуникативной цели, а речевая тактика - это конкретные способы

достижения поставленной цели. Установка говорящего и комм уникативный

контекст воздействуют на выбор той или иной речевой тактики, через

использование которых происходит реализация стратегического

коммуникативного плана.

1.3. Понятие речевого (коммуникативного) поведения

На поведение человека влияет ряд факторов: социальных

(принадлежность к определенной социальной группе, воспитание),

психологических (в том числе тип темперамента, психофизиологические и

характерологические особенности), этнокультурных, возрастных, гендерных

и других. При этом все эти аспекты проявляются в коммуникативном плане.

И.А. Стернин выделяет четыре типа норм коммуникативного

поведения: общекультурные, групповые, ситуативные и индивидуальные

[41].

С точки зрения российских исследователей, общекультурные нормы

коммуникативного поведения характерны для всей лингвокультурной

общности и во многом отражают принятые правила этикета, вежливого

обращения и имеют определенную национальную специфику. Эти нормы

относятся к наиболее общим ситуациям, возникающим между людьми в

целом, независимо от сферы общения, возраста, статуса, сферы деятельности.

К ним относятся такие стандартные, повторяющиеся ситуации, как

привлечение внимания, обращение, встреча, приветствие, прощание,

извинение, комплимент, разговор по телефону, написани е сообщения,

благодарность, пожелание, утешение, сопереживание и тому подобное [42].
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Ситуативные нормы обнаруживаются в тех случаях, когда

коммуникация детерминирована конкретной экстралингвистической

ситуацией, и могут проявляться в статусных ограничения х, например,

вертикальном (между начальником и подчиненным) и горизонтальном

(между равными статусами) общении. Ситуативные нормы также имеют

национальную специфику, как и в случае гендерной коммуникации, которая

может иметь горизонтальное или вертикальное  направление [42; 45].

Групповые нормы отражают особенности общения, закрепленные

культурой для определенных профессиональных, гендерных, социальных и

возрастных групп. А индивидуальные нормы коммуникативного поведения

отражают индивидуальную культуру и ко ммуникативный опыт индивида и

являются индивидуальным проявлением общекультурных и ситуативных

коммуникативных норм в языковой личности.

В эпоху глобализации, интенсификации межнациональных контактов

возрастает интерес общества к этническим особенностям об щения, к

менталитету и национальному характеру народа. На сегодня существует

множество фактов проявления национальной специфики в общении того или

иного народа, поэтому актуальным является установление их универсальных

и специфических черт для той или иной  национальной культуры [41].

Национальное коммуникативное поведение в самом общем виде

определяется как совокупность норм и традиций общения этноса. Термин

«коммуникативное  поведение»  в  этом смысле впервые был употреблен

И.А. Стерниным в 1989 году в раб оте «О понятии коммуникативного

поведения». На сегодня одними из самых мощных лингвистических школ,

деятельность которых посвящена проблемам исследования

коммуникативного поведения, являются Центр исследования

коммуникативного поведения при Воронежском гос ударственном

университете (И.А. Стернин, З.Д. Попова и Т.В. Ларина) и московская

лингвистическая школа МГУ (С .Г. Тер-Минасова, А.В. Павловская).
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По мнению представителей московской школы, описание

коммуникативного поведения того или иного лингвокультурного  сообщества

является частью страноведения, поскольку сочетает выявления

специфических фактов этикета, национальных традиций и особенностей

повседневной межкультурной коммуникации [20].

Коммуникативное поведение описывает субъект общения, восприятие

носителями языка тех или иных коммуникативных действий, особенно

общение в больших коммуникативных группах: семья, коллектив,

иностранцы, знакомые, незнакомые и т. д. Коммуникативное поведение

описывает не только вежливое, эталонное общение, но и реальную

коммуникативную практику. Речевой этикет с его стандартными речевыми

формулами в определенных коммуникативных ситуациях является составной

частью коммуникативного поведения.

Современная наука подошла «креативно» к изучению

коммуникативного поведения различных эт носов. Изучение проблемы

национального характера осложняется многими факторами. Его нельзя

увидеть и почувствовать на ощупь, невозможно исследовать в лабораторных

условиях. Характер проявляется скрыто и незаметно: в отношении к

окружающему миру, манере пов едения, способах общения, в предпочтениях

и пристрастиях, стиле жизни, традициях и привычках [36; 37].

Национальная логика мышления предполагает, прежде всего,

обращение к коллективному этническому сознанию, выраженному с

помощью разноуровневых языковых ст руктур, как манифестантов

национальной ментальности, которые ранее традиционно исследовали через

лексическую систему языка [40; 42].  Однако, изучение только словарного

состава не может создать целостную картину, в связи с чем возникает вопрос

о степени участия разных уровней языковой системы в выражении

языковыми формами ментальности той или другой национально -культурной

общности.
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Коммуникативное поведение личности определяется ее

коммуникативным сознанием. По определению И.А. Стернина,

коммуникационное сознание – это устойчивая совокупность процессов

мышления, обеспечивающих основу поведения нации, группы, личности

[41].

Исходя и этого определения, набор коммуникативных сфер и

стандартных коммуникативных ситуаций достаточно большой, а выбор и

количество описываемых сфер и ситуаций определяется практическими

целями исследования.

.

1.4. Специфика речевого поведения современной молоде жи

1.4.1. Языковая личность как объект анализа

Изучение языковой личности предполагает рассмотрение каждого

носителя языка в качестве уникального объекта анализа. Но трудность

состоит в том, что в реальном общении нелегко определить особенности

речевой манеры конкретного человека, так как говорящие в каждый момент

своей биографии демонстрируют особенности группового речевого

поведения, носитель языка как бы фокусирует в себе черты “коллективных

языковых личностей”. Одновременно человек может выступать как я зыковая

личность определенной социальной группы, например, языковая личность

студента-словесника, языковая личность двадцатилетнего юноши, языковая

личность горожанина и так далее.

Для характеристики языковой личности И.Н. Горелов и К.Ф. Седов

подчеркивают необходимость знания и описания социального опыта

говорящего. Социальная роль обуславливается полом, возрастом,

положением в семье, профессией. Но роль также может зависеть и от

ситуации, в которой находится личность (роли покупателя, пациента и т.д.).

Речевое поведение в реальном общении подчиняется законам статусно -

ролевого взаимодействия. При статусно -ролевом общении мы обычно

ожидаем, что языковая личность будет соблюдать речевые нормы,
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свойственные ее положению в обществе и определяемые характером

взаимоотношений [9; 31].

Ролевые признаки речевого поведения проявляются только в

коммуникативном взаимодействии языковых личностей. И.Н. Горелов и К.Ф.

Седов выделяют два типа ситуаций ролевого общения: симметричные и

асимметричные, причем первые характери зуются равенством социального

статуса собеседников. Вторые демонстрируют различное положение

участников коммуникации на общественной лестнице [9; 31].

В работе Т.Ю. Ма моделируется тип языковой личности современного

городского молодого человека с его опред еленными характеристиками,

например, типичным лексиконом. Под лексиконом языковой личности

понимаем типичный, усредненный лексикон (словарный запас) любого,

каждого, среднего носителя языка, зафиксированный в определенный

исторический момент [23].

Так, анализ языковой личности молодого человека с точки зрения

представленной в ее словарном запасе лексики, указывает на наличие сленга,

а также жаргонных, просторечных и диалектно -просторечных лексических

единиц [27].

Центральным в структуре языковой лично сти молодого человека

является понятие картины мира, которая представляет собой динамичное

образование в сознании индивида и является результатом осмысления и

переработки окружающего его мира. Картина мира проявляется на

когнитивном уровне в виде концептуа льной картины мира и на вербально -

семантическом уровне в виде языковой картины мира, в которой вербальное

выражение получают, в первую очередь, те коллективные и индивидуальные

знания, которые особенно важны для представителей той или иной общности

[23; 30].

Таким образом, коммуникативное поведение человека обусловлено

теми или иными нормами: культурными, национальными, групповыми,

индивидуальными. Языковая личность реконструируется в основных своих
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чертах на базе языковых средств. В лингвистике языковая ли чность

представляет собой понятие, связанное с изучением языковой картины мира,

которая представляет собой результат взаимодействия системы  ценностей

человека с его жизненными целями, мотивами поведения, установками и

проявляется в текстах, создаваемых да нным человеком.

1.4.2. Характеристики американской я зыковой личности молодого

человека

Говоря о речевом поведении современной американской молодежи,

которое изучается в данной работе, следует коснуться такого понятия, как

языковая личность молодого челов ека из США.

С точки зрения прототипического подхода, «стопроцентный

американец» - это белый протестант англо -саксонского происхождения

(WASP), идентифицирующими чертами которого выступают язык, религия,

идеология и физическая идентичность [23].

Американская культура относится к индивидуалистическому типу. Для

нее характерно «подчеркнутое уважение к чувствам, правам, потребностям

отдельного человека» [52, с.7]. В американском  обществе поощряется

соревновательность, инициативность, самостоятельность и независ имость.

Автономия личности -  одна из наиболее значимых американских

ценностей. Для ее обозначения в английском языке существует специальная

лексема - privacy, которой нет в других языках, например в русском.

Автономия (независимость) личности осознается к аждым индивидом как на

физическом , так и на эмоционально -психологическом уровне. Невербально

это выражается пространственными средствами: в американской культуре у

каждого человека есть зона личной неприкосновенности (около 1м), которую

нельзя нарушать. На эмоционально-психологическом уровне независимость

личности проявляется в уважительном отношении к личному мнению

участника коммуникации, в праве на самостоятельное принятие решений.
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Американская культура характеризуется короткой вертикальной

(статусной) дистанцией между членами общества. Равенство отношений

между коммуникантами проявляется в неформальном обращении, открытом

выражении дружелюбия. Американский стиль общения определяется как

личностно-ориенированный  (Л. Виссон, А.В. Павловская, И.А. Стернин , Е.Б.

Щелчкова, Т.В. Ларина и др.).

Еще одной типологической чертой американцев является позитивный

настрой, демонстрация дружелюбия, успешности, благополучия.

Невербально это выражается через улыбку, позитивные жесты, например,

жест ОК, жесты победы и пр . В вербальной коммуникации это

демонстрируется (особенно у молодежи) через гипербализированные

экспрессивные оценки (например, I am so happy to see you! You look

gorgeous!). Или выражается в отсутствии прямого коммуникативного

давления на собеседника, нап ример, при приглашении, сделанном не в

прямолинейной форме - I was just wondering if you’d be interested in joining us.

Данное приглашение является истинным, в то время как ложным оказывается

приглашение, высказанное через другой прагматический тип высказывания,

например, императив: Drop in any time или Let’s do dinner next week.

Как отмечалось выше, именно индивидуалистическая направленность

американской культуры определяет использование таких речевых стратегий,

как:

- стратегия «Выражайтесь ко свенно», которая проявляется в

стремлении избегать императивных высказываний, а употреблять

вопросительные структуры, сослагательное наклонение для просьб,

предложений, приглашений;

- стратегия «Предоставляйте слушающему выбор, возможность не

совершать действие», которая часто реализуется через употребление

вопросительных структур;

- стратегия «Выводите говорящего и слушающего из дискурса»,

которая проявляется в использовании безличных и объектно
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ориентированных декларативных высказываний (например, It’d be great if

you could be there) [52, с. 14].

В результате, можно сказать, что для коммуникативного поведения

поведения американской языковой личности молодого человека характерны

такие черты, как гипербализированная оценочность и коммуникативная

аттрактивность, или демонстративная приветливость (термин Т.В. Лариной)

[Цит. по: 52, с. 15].

Кроме описанных выше черт языковой личности молодого американца,

необходимо также отметить неформальный характер коммуникации в

исследуемом кинодискурсе и  проанализировать такие особенности, как:

использования в речи сленговых единиц и жаргонизмов и пр.

1.4.3. Особенности невербального поведения молодежи

В процессе коммуникации невербальные характеристики речи

выполняют различные функции: осуществляют предречевую ориентировку,

выражают психические состояния партнеров по общению, их отношения,

социальные роли, раньше, чем началась вербальная коммуникация.

Функционирование подобного рода позволяет рассматривать невербальные

характеристики речевого общения как самостоятельные единицы

коммуникации с различной информационной нагрузкой.

В лингвистическом словаре под ред. В.Н. Ярцевой, «паралингвистика»

трактуется как раздел лингвистики, изучающий невербальные средства,

включенные в речевое сообщение и передающие, вместе с вербальными

средствами, смысл  высказывания [54]. Следует отметить, что трактовка

сущности паралингвистики неоднозначна. В широком толковании

невербальный паралингвистический язык  подразумевает телодвижения

человека, жесты. мимику, кинесику, звуковые явления, сопровожающие речь.

Помимо вербальной коммуникации, под которой понимается

коммуникация, осуществляемая словесно, при помощи речевого обще ния,

существует также невербальная коммуникация, имеющая не менее важное
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значение в процессе общения. В понятия невербальной коммуникацией

входит мимика, жесты, позы, движения глаз, позы тела, даже одежда,

прически и т.п. – все, что несет какую-то информацию об участниках

коммуникативного процесса, но не вербализуется в речевых сигналах.

В невербальную коммуникацию входит пять подсистем:

1. Пространственная подсистема (межличностное пространство) – то,

на каком расстоянии находятся собеседники в процессе общения,

информативно с точки зрения характера их взаимоотношений, степени их

близости, а в отдельных случаях способно что -то сказать о характере

коммуникантов (например, некоторые люди имеют привычку подходить

слишком близко даже к малознакомым людям и те м, общение с которыми

нельзя назвать интимно-личностным. Как правило, эти люди отличаются

эгоцентричностью, беспардонностью, у них пониженная способность к

эмпатии и отсутствие понимания чужих границ либо отсутствие уважения к

ним).

2. Взгляд. Зачастую взгляды оказываются более краснореч ивы, чем

слова, произнесенные вслух.

3. Оптико-кинетическая подсистема, которая включает в себя:

- внешний вид собеседника,

- мимика (выражение лица),

- пантомимика (позы и жесты).

4. Паралингвистическая, или околореч евая подсистема, включающая:

- диапазон голоса,

- его вокальные качества,

- тембр,

- тональность.

5. Экстралингвистическая (внеречевая) подсистема, включающая:

- темп речи,

- паузы,

- смех и т.д. [18].
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Можно заключить, что паралингвистика и входящи е в эту систему

элементы невербального поведения, с одной стороны, трактуется широко –

как все околоязычные средства общения, включая мимику и жесты, с другой

– только невербальные аспекты речи [20; 21].

Г.В. Колшанский, Н.И. Жинкин отмечают, что основными функциями

паралингвистики выступают дополнение, замещение, предвосхищение

речевого высказывания, а также регулирование речевого потока, По мнению

исследователей, паралингвистика (экстралингвистика) выполняет

оригинальную функцию: функцию экономии речевого  высказывания [17; 11].

Ведущие специалисты в сфере изучения  невербальной коммуникации

в молодежной среде (Р. Л. Бирдвистел, И. Н. Горелов, Г. В. Колшанский ) [55,

с. 56] отмечают ведущую роль данного вида общения в данном сообществе ,

динамичность его развития и необходимость изучения всего ансамбля [9,

с.156] выразительного поведения.

Основные элементы невербального поведения представляют собой

разнообразные движения и атрибуты внешности человека, такие , как:

мимика, жесты, взгляд, позы, интонация, прическа, макияж, предметы

одежды и аксессуары, которые тесно связаны с динамикой изменений

психологического состояния индивида.

Для каждого участвующего в беседе важно уметь расшифровывать

мимику человека, или выразительные движения мышц лица. Об искренности

человеческой эмоции обычно говорит симметрия в отображении чувства на

лице, тогда как, чем сильнее фальшь, тем более разнятся мимикой его правая

и левая половины.

Как показатель характера отношений между людьми ч асто

используется интерпретация взгляда. Так, по мнению психологов, при

хороших взаимоотношениях люди чаще смотрят друг на друга. Прямой

взгляд указывает на открытость и неподдельный интерес к человеку. Взгляды

и мимика не составляют группу средств, особо выделяющих поведение

молодежи, а вот репертуар жестов является весьма показательным и
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выразительнее других невербальных средств коммуникации  отличает

молодежное  неязыковое общение от других социальных групп.

Выделяют группу  этикетных жестов, которые исп ользуются в деловом

общении и группу жестов, которыми пользуются сверстники во время

неформального общения. Семантические коды второй группы составляют

основу молодежной невербальной коммуникации. В невербальных

компонентах, которые выделяют в общении моло дежи, значительно

проявляется игровое начало, которое проявляется в приветствиях,

прощаниях, в повседневных ситуациях. Еще одна достаточна большая группа

- это клубные жесты. В силу обстоятельств семиотически значимыми в

данной сфере общения становятся и некоторые элементы танца. Жесты-

обереги, способные, по мнению исполняющих их (чаще всего тайно, в

ситуациях критических) людей, охранить от разных бед.

1.5. Особенности молодёжных комедийных сериалов

1.5.1. Телевизионный сериал как поликодовый текст

Растущий интерес ученых к различным типам "текстов, погруженных в

жизнь" [12, с. 22], естественно, привел лингвистов к проблеме изучения кино.

С точки зрения семиотики фильм можно рассматривать как текст. Так,

Е.Б. Иванова в своей диссертации "Интертекстуальные отношения в

художественных фильмах " предполагает, что" фильм - это текст, то есть

связное семиотическое пространство " [12, с. 16]. В работе подчеркивается

важность невербальной составляющей фильмов, так как именно она наиболее

тесно связана с вербальной составляющей актерского мастерства, особенно

съемки, монтажа и звуковых эффектов

По отношению к кино также используется название "медиатекст",

"креолизованный" ("policeboy") текст, "кинотекст", "дискурс кино",

"кинематографический дискурс".



24

Фильм – это медиатекст с точки зрения способа его распространения

(посредством массовой коммуникации). Медиатекст – это сообщение,

содержащее информацию и представленное в любом виде и жанре медиа

(газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм  и др.).  Наличие

специального канала передачи сообщений в случае медиатекстов

обусловливает некоторые их общие черты (множественность получателей

сообщения, необходимость технических средств восприятия, удаленность

коммуникантов, воспроизводимость сообщен ия и др.). Об этом говорят, в

частности, Г. Г. Слышкин и М. А. Ефремова, когда определяют текст фильма

как медиатекст, наряду с телевизионными фильмами, видео и

компьютерными играми [36, с. 14]. Эти медиатексты различаются по

средствам создания, их целям и  задачам, а также количественному

соотношению информации, передаваемой визуальным и звуковым способом.

Следует отметить, что в последние годы многие проекты были проведены

для перевода медиатекстов из одного жанра в другой: так, снимают фильмы

на основе компьютерных игр, телесериалы изготавливаются на основе

художественных фильмов, видеоигры создаются на основе фильмов и т. д.

Итак, понятие медиатекста является родовым по отношению к понятию

"кинотекст".

Фильм является креолизованным, или поликодовым, текст ом с точки

зрения неоднородности составляющих его семиотических систем .

Мы будем придерживаться терминов "поликодовый текст", или

"креолизованный текст", как общих для всех текстов, включающих элементы

различных семиотических систем, а также будем учитыва ть, что среди

поликодовых текстов есть те, которые распространяются через средства

массовой информации, и, следовательно, являются медиатекстами. Итак,

рассматривая фильм как текст, мы должны при анализе обязательно

учитывать и его аудиовизуальный характер .

1.5.2. Отличительные черты американской ситуационной комедии
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Сегодня увеличение количества американской культуры в нашей жизни

не может остаться незамеченным и ситком является тому подтверждением.

Процесс глобализации предоставил лёгкий доступ  к американской культуре

во многих аспектах, особенно это касается американских фильмов и

различных телевизионных программ. Среди них набирающая популярность

американская ситуационная комедия (ситком). С итуационная комедия –

форма телесериала с аналогичным и ежедневными сценами, где в каждой

серии принимают участие одни и те же актёры [62]. Изначально, ситкомы

стали появляться на радио в Соединённых Штатах Америки в 1920 -х годах, к

70-м годам ситком выделился в отдельный жанр почти исключительно

телевизионной комедии и получил широкое распространение в телесериалах.

Ситуационные комедии включают в себя ряд отличительных черт.

Например, определённый, устойчивый временной формат — как правило,

ситком составляет 20—30 минут, в которые входят титры и реклама, ес ли она

присутствует. В сериалах такого типа в более успешных местах, по мнению

создателей сериала, используется закадровый смех. Следует уточнить, что

первые ситкомы, как правило, снимались в студии перед зрителями. Серии

очень слабо связаны между собой, о днако тот факт, что присутствует

сюжетная линия, которая медленно развивается, а персонажи практически не

меняются на протяжении всего сериала, позволяет использовать и

парадировать элементы мыльной оперы, такой как продолжение некоторых

сюжетных линий на длительное время. Основное внимание акцентируется на

комической стороне повседневной жизни, семейных ситуаций и житейских

проблем. Кроме того, ситкомы реализуют социальную функцию, которая

возложена на передачи, выходящие в праймтайм – а именно, итогом

романтических отношений главных героев становится рождение ребёнка.

Американские ситуационные комедии, как правило, насчитывают от 13

до 24 эпизодов. Ситкомы в США пишутся большими группами сценаристов,

также возможно приглашение сценаристов продюсерами для написания

сценария отдельного эпизода. Время одной серии такой американской
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комедии составляет 22 минуты, плюс 8 минут отводится под рекламу. «Всё

чуть громче, чуть быстрее, чуть гротескнее, чем в обычном шоу» - это

основные принципы ситкома. Неотъемлемой частью ситкома является

утрированная актёрская игра. Герои ситкома – чаще всего принадлежат к

определённому типу, поэтому зритель сразу может распознать типичный для

них характер [62].

На данный момент на телевидении можно выделить несколько видов

ситкомов:

- с закадровым смехом;

- без закадрового смеха;

- пародии на документальный сериал (мокументари);

- анимационные.

Мокументари (mockumentary) — от английских слов mock

(передразнивать, пародировать) и documentary (документальный).

Мокументари представляется как документальный сериал, но в

действительности является художественным вымыслом. Одна из

отличительных особенностей мокументари — обращение действующих лиц,

персонажей, непосредственно в камеру.

В 60-е годы появляется множество поджанров.

- cитком-вестерн;

- ситком-детектив;

- ситкомы про инопланетян, призраков, супергероев и фермеров

[Ситкомы народов мира, дата обращения 22.04.20]. В ситкомах

пародируются общеизвестные нор мы, персонажи, шоу, затрагиваются

этнические различия, во многом это достигается с помощью контраста

персонажей, задействованных в данном жанре.  Сюжеты ситуационных

комедий различны, однако, особенностью жанра является то, что в них, как

правило, присутствует набор стандартных персонажей (или какие -то из них):

- персонаж, находящийся "не в своей тарелке", в непривычной для себя

ситуации (fish out of water);



27

- детский, наивный подход к вопросу;

- интеллектуальный персонаж, помогающий другим;

- комический персонаж, необычно реагирующий на происходящее;

- любимец дам, дамский угодник [Ситком – ситуационная комедия.

Комедийный сериал, дата обращения 18.04.20].

 В исследуемом нами ситкоме присутствуют 6 героев – друзей, разных

по характеру. Каждый из них п о-своему комичен, например, реплики

Чендлера насыщены иронией, а юмор высказываний часто Фиби строится на

омонимии.

Сам по себе жанр ситкома направлен на юмор и тесно с ним связан.

Всё, что не делается в ситкоме, делается ради юмора, для достижения

комического эффекта. Это и отражает основную цель ситкома –

развлекательную. Основным источником смешного в ситкомах являются

ситуации, в которые, как правило, случайно, попадают главные герои. Шутки

же становятся частью диалогов между ними. Под шуткой в данном

исследовании мы понимаем то, что говорится или делается не всерьез, а ради

развлечения, забавы и веселья [44].

Целиком сюжет представляется менее важным, нежели удачная шутка

в жанре такого телевизионного шоу. Одним из важнейших языковых

элементов в ситуационной комедии являются шутки в диалогах героев.

Шутки в классических ситкомах всегда состоят из двух частей: вводной

части – и непосредственно самой шутки [62]. Кроме того, поскольку

ситуационная комедия оперирует большим количеством разных персонажей,

то шутки так или иначе отражают героя, которым произносятся.

Следовательно, можно говорить об особенных приёмах выражения

комического, используемых различными героями ситкомов.

Для практического анализа, нами был выбран один из самых успешных

американских ситкомов – «Friends» (Друзья). Мелани Харвей подчёркивает

значимость друзей в жизни, которая проходит красной линией через все

десять сезонов сериала и становится одной из ведущих тем [Daily Record,
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дата обращения 14.04.20]. Как отмечает CNN.com, успехом д анный сериал

обязан в первую очередь взаимоотношениям шести контрастным главным

персонажам, которые встречаются с жизнью лицом к лицу после колледжа и

не упускают возможности пошутить друг над другом и над окружающими.

Также в ситкоме присутствует эмоциона льный компонент, который

удерживает внимание аудитории на протяжении десяти сезонов. Ещё одной

причиной популярности являются разнообразные сюжеты серий, которые

отражают многие социальные аспекты жизни, знакомые большинству

зрителей [CNN.com, дата обращен ия 14.04.20].

Таким образом, в настоящем разделе нами было рассмотрено понятие и

характерные жанровые особенности ситуационный комедии. В следующей

главе на материале одного из самых успешных американских ситкомов

“Friends” будет произведен анализ речевого  общения с использованием

языковых и неязыковых средств.
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Выводы по Главе 1

В настоящей главе были рассмотрены теоретические аспекты

исследования речевого общения в молодежной среде и описаны особенности

комедийных молодежных сериалов. В результате проведенного

теоретического анализа мы пришли к следующим выводам.

Коммуникация – это общение и организация совместной деятельности

людей. Коммуникация подразделяется на вербальную и невербальную.

Вербальная коммуникация является основным способом общения и

осуществляется с помощью языковых средств. Невербальная коммуникация

не предполагает использования вербальных средств (речевых и языковых) –

это обмен информацией без помощи слов. Инструментом невербальной

коммуникации и невербального общения становится тело человека и

конкретная ситуация, когда во время реализации своих намерений люди

прибегают к паралингвистическим, единицам. Хотя вербальная и

невербальная коммуникация тесно взаимосвязаны, между ними имеется ряд

значительных различий. Невербальные сообщения всегда зависят от

конкретной ситуации, поскольку они всегда визуальны, по ним можно

определить то состояние участников речевой коммуникации, в котором они

находятся именно сейчас и здесь.  Вербальная коммун икация более

универсальна, она не зависит от конкретных ситуаций общения.

Невербальное общение в поведенческом аспекте включает в себя все формы

самовыражения человека, которые не опираются на словесные выражения.

Вербальное общение более регламентировано.

В теории речевого воздействия исследуются речевые

(коммуникативные) стратегии и речевые тактики. Существует множество

подходов к трактовке понятия «речевая стратегия», однако все они сходятся
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в том, что речевая стратегия – это некий мысленный план общения , который

способствует наилучшему решению поставленных задач.  Под речевой же

тактикой понимается когнитивный план, с помощью которого

контролируется самое оптимальное решение поставленных

коммуникативных задач. Тактики предполагают мотивы, потребности и

установки коммуниканта. Существует множество классификаций речевых

стратегий и тактик, некоторые из которых были кратко рассмотрены во

втором параграфе теоретической главы.

На поведение человека влияет множество факторов: социальных,

психологических, этнокультурных, возрастных, гендерных. При этом все эти

аспекты проявляются в коммуникативном плане. Кроме того,

коммуникативное поведение человека обусловлено еще и такими нормами

общения, как: общекультурные, групповые, индивидуальные и ситуативные.

Также в настоящей главе раскрыто понятие языковой личности, важное с

точки зрения исследования коммуникативного поведения. Таким образом,

языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык,

личность, реконструированная в основных своих чертах  на базе языковых

средств. В лингвистике языковая личность представляет собой понятие,

связанное с изучением языковой картины мира, которая представляет собой

результат взаимодействия системы ценностей человека с его жизненными

целями, мотивами поведения, установками и проявляется в текстах,

создаваемых данным человеком. Для языковой личности молодого человека

характерно использование в речи сленговых единиц и жаргонизмов,

заимствованных слов, преобладание неформального характера

коммуникации.

В последнем разделе теоретической главы было рассмотрено понятие и

характерные жанровые особенности ситуационной комедии. В следующей

главе на материале одного из самых успешных американских ситкомов

«Friends» будет произведён анализ вербальных и невербальных компонент ов
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и их взаимодействия в молодежной среде, а также средств выражения

комического как основной черты ситкомов.
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Глава 2. Анализ вербальных и невербальных компонентов

молодежной коммуникации в сериале «Friends»

2.1. Вводные замечания

В настоящее время появляется все больше источников, из которых мы,

люди, для которых английский язык является неродным, могли бы найти

важные для себя особенности культуры страны изучаемого языка. Одними из

видов получения культурологической информации являются фильмы, а

также очень популярные на данный момент сериалы.

Наше исследование строится на материале комедийного сериала

«Friends». Жанр данного сериала – это ситуационная комедия, или ситком.

Как отмечалось в первой главе, с итуационная комедия, или комедия

положений, является разновидностью комедийных телепрограмм, с

постоянными основными персонажами и местом действия. Телепроект

«Friends» («Друзья») стал частью культуры страны с первых дней своего

появления. Сериал «Друзья» начали снимать в 1994 году, и на протяжении

десяти лет (до 2004г.) он оставался одним из самых популярных ситкомов

того времени. Серии телекомедии имеют очень слабую связь между собой.

Персонажи практически не меняются на протяжении всего сериала, изредка

из ниоткуда могут появиться школьные друзья или любимые родственники и

так же исчезнуть в никуда. Главные герои — шестеро друзей — три девушки

(Рейчел, Моника, Фиби) и три юноши (Джоуи, Чендлер и Росс). Все они

дружат, живут по соседству, вместе проводят в ремя, влюбляются, делятся

своими секретами и решают проблемы повседневной жизни.

Яркие характеры героев, закрученный сюжет, место действия сериала,

насущие проблемы молодого поколения – все эти особенности, несомненно,

привлекают зрителя, так как всегда и нтересно наблюдать за тем, как живут
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люди в других странах, какие у них ценности, интересы, традиции и обычаи,

манеры поведения и идеалы.

Для анализа были взяты первые 5 сезонов сериала.

2.2. Особенности вербальной коммуникации героев сериала

«Friends»

Поскольку сериал относится к жанру ситкома, в речевом общении

героев содержится множество комических ситуаций, многие из которых

возникают за счет использования различных вербальных средств

коммуникации, включая различные фонетические, морфологические,  и

лексико-стилистические приемы. Рассмотрим некоторые из них.

2.2.1. Фонетические и морфологические особенности

На фонетическом уровне языка широко используется звукоподражание

животным. Данный приём основан на звуках, которые издаются объектом

звукоподражания, в данном случае животными, и как в следующем примере

(подражание животному, сравнение хирургического прибора с животным):

(1) Ross: «Quack, quack...» (1 сезон, 9 серия)

Данный фонетический прием используется с целью осуществления

ассоциации с предметом, его применение создает комический эффект.

Интересно, что при переводе такое звуковое подражание не

транслитерируется и не транскрибируется, поскольку люди разных народов,

говоря на разных языках, по-разному имитируют звуки, воспроизводимые

животными, то есть для таких случаев существуют абсолютные соответствия.

Так, американское подражание утке, которое для русского уха звучит как

звуки, издаваемые лягушкой («Ква -ква») «Quack, quack...», в русском

переводе превратилось в «Кря, кря, кря...».

В примере (2)  рассматривается прием ономатопеи. В разговоре с

друзьями Фиби использует подражание собаке:

(2) Phoebe: «Woof, woof». (1 сезон, 9 серия)
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Цель применения данного приема - создание юмористического

эффекта, что с успехом и наблюдается в прим ере. Интересно, что в русском

варианте эта фраза остаётся без какого -либо перевода вообще. Вероятно, что

переводчик пренебрёг переводом в данном случае во избежание потери

комического эффекта, положившись на то, что из ранее следующего

разговора, было ясно, что речь идёт о собаке.

Нечастым явлением, тем не менее присутствующим в сериале является

аллитерация, которая также используется для создания комического эффекта.

Например, для изображения дефекта речи человека, а именно – шепелявости:

(3) Monica: «Hi. Alan, this is everybody. Everybody, this is Alan».

Alan: «Hi».

All: «Hi, Alan».

Alan: «I've heard schho much about all you guyschh»! (2 сезон, 1 серия)

Еще одним фонетико-морфологическим приемом, с помощью которого

создается комический эффект, является использование в примере (4)

приставки re- с глаголом, семантически не предполагающим такого

употребления, и эмфатическое ударение на этой приставке.

(4) Phoebe: «Umm, I’m talking about that which you already know but

won’t admit. You love her again; you re-love her»!

Ross: «Look, I do not re-love her». (2 сезон, 1 серия)

В этом примере приставка re - используется в своём значении «делать

что-то снова». Из самого высказывания Фиби: «You love her again; you relove

her!» мы видим, что использование данной приставки в сочетании с глаголом

«love» становится перефразированием фразы «love again». Таким образом,

акцентирование внимания на значении приставки в данном случае является

источником комического в высказывании.

(5) Monica: «Can I ask you guys a question? D'you ever think that Alan is

maybe... sometimes...»

Ross: «What»?

Monica: «I dunno, a little too Alan»?
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Rachel: «Well, no. That's impossible. You can never be too Alan».

Ross: «Yeah, it's his, uh, innate  Alan-ness that-that-that we adore». (3

сезон, 4 серия)

В иллюстрации (5) эмфатическое ударение выделяет наречие too

(слишком), что помогает в высказывании следующего героя понять

использование юмористичного неологизма, который создается с помощью

суффикса -ness, прибавленного к собственному имени существительному –

имени героя, относится к особой черте характера этого самого человека и

формирует абстрактное существительное, обозначающее самое заметное

качество героя.

Если в английском языке суффикса было достаточно для опис ания

человека и построения на этом юмора, то в случае с русским языком, мы

можем наблюдать, что для этой же цели используется уже целое

словосочетание «слишком много», что, на наш взгляд, снижает комический

эффект, присутствовавший в оригинале в виде слово творчества.

Еще один пример использования суффиксации наблюдается в примере

(6):

(6) Janice: «Night-night Bing-a-ling». (3 сезон, 1 серия)

К имени собственному Bing прибавлен суффикс, чтобы придать имени

шуточную форму, стоит отметить, что в американском  английском

существует схожий по звучанию жаргонизм «ding -a-ling», переводящийся как

«сумасшедший». В русскоязычном переводе мы можем наблюдать полную

замену на словосочетание «бенгальский огонёк». Стоит обратить внимание,

что существует фонетическое сходс тво между «Bing-a-ling» и «бенгальский».

Таким образом, можно предположить, что в данном случае, на

морфологическом уровне перевод больше основывается не на семантической

составляющей, а на фонетической. Однако такое предположение в данном

случае может быть выдвинуто только по отношению к русскому переводу.

В следующем примере следует обратить внимание на два слова,

подвергающихся приёму суффиксации в оригинале:
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(7) Monica: «Oh my God! You still have the Chipper»! Chip: «The what»?

Monica: «That’s what we used to call your ah, your motorcycle in high

school. Y'know how a motorcycle is a Chopper, and you’re Chip. Never mind».

Chip: «No, I think it’s cute» (kisses her).

Monica: «Wow! A lipper from Chipper». (1 сезон, 10 серия)

В оригинале «Chipper» - имя собственное, «lipper» - авторский

окказионализм. Моника сформировала существительное «Chipper» по

аналогии с «Chopper», добавление суффикса к имени молодого человека в

названии его мотоцикла привело к схожему звучанию со словом,

существующим в языке, которое номинирует мотоцикл. В результате,

получившееся слово не только имеет схожее звучание, но и точно передаёт

значение обладания человека предметом. Такую игру со словом можно

отнести к авторскому окказионализму, однако, в основе его всё же лежит

суффиксация. Так же, по аналогии она формирует и существительное

«lipper», заменяющее «kiss».

2.2.2. Лексико-стилистические особенности

При анализе языкового материала - американской ситуативной

комедии «Friends» - было выявлено, что на лексико -семантическом уровне

языка комическое представлено богаче всего. На данном языковом уровне

нами было найдено несколько приёмов выражения смешного, используемых

для речевой организации юмора в ситкоме. Рассмотрим некоторые примеры.

Первый используемый приём для введ ения в сериал юмора – это антитеза.

Игра на противопоставлении представлена в примере:

(8) Emily: «I hate you»!!

Ross: «And, I love you»!! (3 сезон, 8 серия)

Можно заметить, что и при переводе используется абсолютное

соответствие, то есть английское «hat e» равноценно русскому «ненавидеть»,

точно такая же связь между «love» и «любить». Кроме того, каждая языковая

пара «hate – love», «ненавидеть – любить» является антонимичной в системе
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своего языка.  Комический эффект противопоставления основывается на

контрастном эмоциональном диссонансе высказываний двух героев, что

заставляет зрителя смеяться. Даже в такой серьёзной речевой ситуации, как

спор, в ситкоме находится место для шутки. Однако важно заметить, что

именно союз «and», снимающий противопоставление,  использованный в

предложении Росса, указывает на неоднозначность высказывания и придаёт

ему некоторую окраску ироничности. Чтобы сохранить комический эффект в

данной ситуации в русском языке «and» заменяется словом «тоже», что не

является словарным соответствием, но сохраняет юмористическую окраску.

В ходе исследования было обнаружено, что комическое может

проявляться при помощи языковой игры, основанной на использовании

игрового словообразования. Рассмотрим примеры с использованием имени

собственного. Два средства, которые выражают юмор таким способом – это

говорящие фамилии и коннотативное значение имени, например:

(9) Phoebe: «What do you mean, comforted her»?

Ross: «It’s nothing, I just gave her a hug».

Phoebe: «Ah-ha! A classic sign of love, the hug»!

Ross: «It’s also a sign of friendship».

Phoebe: «Yeah, not in your case Lovey Loverson».(4 сезон, 1 серия)

Фиби называет своего друга Lovey Loverson, что включает в имя

определённую характеристику человека влюбчивого. Источник комического

в конкретной фразе находится в самой сюжетной линии комедии, по которой

Росс (друг, которого Фиби называет таким именем) был трижды разведён.

Если рассмотреть данный пример более детально, то говорящая фамилия

может быть также интерпретирована как авторск ий окказионализм,

поскольку данная лексическая единица была придумана говорящим здесь и

сейчас от слова «love» и опирается на факт осведомлённости Фиби о

разводах её друга.
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Другой пример с использованием имени собственного: с целью

построение комического эффекта путём идентификации с определённым

типом человека или персонажа:

(10) Carol: «Marlon».

Ross: «Marlon»?!

Сarol: «if it's a boy, Minnie if it's a girl».

Ross: «...As in Mouse»?

Carol: «As in my grandmother».

Ross: «Still, you- you say Minnie, you hear Mouse. Um, how about, um…

how about Julia»? (4 сезон, 5 серия)

Коммуникативная ситуация складывается при выборе имени для

ребёнка. В споре упоминание такого варианта имени как Minnie для ребёнка

приводит к комическому эффекту, поскольку является им енем

коннатотивным и ассоциируется с мышью из мультфильма про Микки

Мауса, то есть комический эффект достигается через аллюзивную

ассоциацию и языковую игру.

Следующий приём языковой игры, который был выделен нами при

просмотре комедии – это лексическая омонимия. Она основана на том, что

одно и то же слово может принимать разное семантическое значение в

зависимости от контекста, в котором оно используется. Явление лексической

омонимии может проявляться в понимании слова в прямом значении, в то

время как на самом деле оно использовано в переносном значении, на основе

чего и возникает юмор, например:

(11)Monica: «Phoebe, do you think that your favorite animal says  much

about you»?

Phoebe: «What? You mean behind my back»? (3 сезон, 6 серия)

Моника терпит неудачу в своей попытке узнать у своей подруги Фиби

её мнение на то, что любимое животное может что -то сказать о человеке,

потому что Фиби понимает глагол «say» в прямом значении, думая, что

животное может говорить что-то о ней у неё за спиной: «You mean behi nd my
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back»? Такая интерпретация приводит к комическому эффекту, поскольку

очевидно, что животные не умеют разговаривать.

Другим примером такой лексической омонимии может послужить

следующая ситуация:

(12) Rachel: «Has anybody seen my engagement ring»?

Phoebe: «Yeah, it's beautiful». (1 сезон, 6 серия)

В этом примере Рейчел при помощи глагола «see» пы тается узнать у

друзей, не видели ли они её кольцо. В этой ситуации глагол «видеть»

используется в устойчивом выражении, которое используется при поиске

чего-либо. Однако Фиби, понимая глагол в его прямом значении, неверно

воспринимает вопрос подруги и отв ечает невпопад, согласно своей

интерпретации вопроса: «Yeah, it's beautiful». Такой ответ, основываясь на

неправильном понимании использования глагола, не имеет ничего общего с

ситуацией поиска предмета, что и является смешным для зрителя.

В процессе рассмотрения способов выражения языковой игры в

ситкоме мы уже не раз сталкивались с тем, что один приём выражения

комического связан с другими, к таким же приёмам относится и перифраза.

Довольно часто в рассматриваемой нами комедии герои обращаются друг к

другу не по имени, а заменяют обращение целой фразой, акцентируя

внимание на особенности коммуникативной ситуации. Следует заметить, что

Росс достаточно фанатично (иногда настолько, что друзьям становится не по

себе) относится ко всему, что касается его работ ы, например:

(13) Phoebe: «Uh-oh. It's Scary Scientist Man».

Ross: «Ok, Phoebe, this is it. In this briefcase I carry actual scientific facts.

A briefcase of facts, if you will. Some of these fossils are over 200 million years

old». (2 сезон, 4 серия)

Фиби называет своего друга «Scary Scientist Man», заменяя его

настоящее имя и акцентируя внимание на его увлечённости наукой.

Рассматривая такой приём, можно его также отнести к авторскому
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окказионализму, поскольку такое имя было дано другу говорящим здесь и

сейчас, в момент говорения.

Ещё один пример использования данного приёма, отличный от

предыдущего:

(14) Mr. Boyle: «All right, kids. Here's the deal. According to my client's

will, he wants to leave all his earthly possessions to the noisy girls in the

apartment above mine». (5 сезон, 1 серия)

На этом примере мы можем снова наблюдать ситуацию, в которой

человек не называется по имени, а описывается целой фразой. Поскольку

использование такого юмористического приёма в исследуемой комедии в

основном реализуется на замене имен собственных фразой, то можно сделать

определённые выводы о том, что комический эффект использования

перифразы возникает по нескольким основным причинам: во -первых, это

может быть намеренная замена имени фразой, чтобы выразить связь

участника коммуникации непосредственно с самой ситуацией, как в примере

(9); во-вторых, это может быть акцентирование на чертах, характерных тому

или иному человеку, как это продемонстрировано в примере (13); в -третьих,

использование фразы вместо имени может быть обусловлено обыкновенным

незнанием имени человека, как в последнем приведённом примере (14).

Ещё одним распространённым приемом лексического уровня

коммуникации является авторский окказионализм. Главной его

особенностью является то, что это единица я зыка, созданная автором (в

нашем случае говорящим), имеет значение именно в определённой

сложившейся коммуникативной ситуации и конкретном контексте. В

примере (15) окказионализм создан путем слиянием полнозначных слов,

придуман говорящим здесь и сейчас, н апример:

(15) Monica: «Hi, Dad, what are you doing here»?

Mr. Geller: «Well, it's your mother's bridge night so I thought that I would

come into the city for a little Monicuddle». (1 сезон, 7 серия)
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В приведённом примере отец Моники складывает в одно сло во такие

слова как «Monica» - имя дочери и «cuddle» - объятие, обнимать, прижимать,

получается «Monicuddle». Комический эффект достигается путём слияния

семантики слов и образования семантической единицы, точно подходящей

под ситуацию.

Необходимо также отметить специфические особенности, присущие

неформальной молодежной коммуникации, такие, как использование

различных сленгизмов и жаргонизмов, сокращенных и усеченных слов и т.д.

Например:

(16) Rachel: Ross, thank you. Hey, do you guys wanna go see a movie?

Ross: Oh yeah, why not?

Rachel: Pheebs?

Phoebe: No thanks, I’ve already seen one. (1 сезон, 3 серия)

В примере выше мы видим примеры лексем, характерных для

неформального общения: wanna, yeah, а также неформальное обращение

«Pheebs» вместо «Phoebe».

Следующим часто используемым приёмом речевого общения в

молодежной среде является пародия :

(17) Rachael: So, like, you guys all have jobs?

Monica: Yeah, we all have jobs. See, that's how we buy stuff.

Joey: Yeah, I'm an actor.

Rachel: Wow! Would I have seen you in anything?

Joey: I doubt it. Mostly regional work.

Monica: Oh wait, wait, unless you happened to catch the Reruns' production

of Pinocchio.

Chandler: 'Look, Gippetto, I'm a real live boy.'

Joey: I will not take this abuse.

 Chandler: You're right, I'm sorry. 'Once I was a wooden boy, a little wooden

boy.'(1 сезон, 1 серия)
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В данном примере Чендлер пародирует своего друга Джо, сыгравшего

Пиноккио, подражает его игре, манере поведения. Цель пародии - создание

комического эффекта за счёт намеренного повторения уникальных черт уже

известного произведения в специально изменённой форме . Используется

образ вымышленного персонажа, хорошо знакомого всем участникам

коммуникации и зрителю в том числе, на чём и строится комический эффект.

Усиливается эффект при помощи игры актёров и уже неязыковых приёмов.

В речевом общении героев также присутствуют такие элементы как

ирония и сарказм. Рассмотрим использование иронии в следующем примере:

(18) Ross: «Anyway, if you don't feel like being alone tonig ht, Joey and

Chandler are coming over to help me put together my new furniture».

Chandler: «Yes, and we're very excited about it».

Rachel: «Well actually thanks, but I think I'm just gonna hang out here

tonight...» Ross: «Okay, sure». (1 сезон, 7 серия)

Ироничность данного высказывания Чендлера заключается в

выражении нежелания ехать к другу для сборки мебели, не говоря ему об

этом напрямую. На русский перевод звучит как «Просто мечтаем», что

сохраняет ироничность оригинала, и, как следствие, комический эф фект.

Кроме иронии, в ситкоме используется сарказм, основанный на смысле

высказывания, для передачи юмора в более серьёзных ситуациях.

Так, например, Росс с сарказмом реагирует на встречу со Сьюзен, с

которой у него достаточно напряжённые отношения:

(19) Susan: «Hi».

Carol: «Ross, you remember Susan».

Ross: «How could I forget»? (1 сезон, 5 серия)

Сарказм сохранили и переводчики на русский язык. «Такое не

забывается» является адекватным соответствием по отношению к оригиналу.

Однако стоит отметить, что соответствие это достигнуто при помощи

избавления от местоимения «я» в переводе, тем самым высказывания стали

менее личными, а значит и степень сарказма снизилась. Такое же
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соответствие достигнуто в переводе реакции Чендлера на раскаяние Моники

в примере (20):

Monika: «I'm sorry».

Chandler: «Oh, she's sorry! I feel better!» (1 сезон, 3 серия)

В данном случае внимание акцентируется на том, что Чендлер якобы

«чувствует себя лучше», именно из -за того, что Монике жаль.

Осуществляется это при помощи добавление  в русском языке «от этого». Это

добавление, в сравнении с предыдущим примером, наоборот усиливает

комический эффект.

Поскольку в иронии и сарказме юмористический эффект строится на

смысле, то мы предполагаем, что перевод таких языковых приёмов в

большинстве случаев осуществляется при помощи соответствий, так как

подобрать соответствие, передающее смысл фразы целиком, в языке, на

который осуществляется перевод, легче, нежели подобрать эквивалент к

одному определённому слову или морфеме и при этом сохранить  комический

эффект.

Таким образом, в настоящем разделе были рассмотрены вербальные

составляющие речевого общения в молодежной среде на примере речи

героев комедийного молодежного телесериала « Friends». В результате

произведенного анализа, мы пришли к выво ду, что на вербальном уровне

речевое общение героев молодежного ситкома характеризуется

использованием юмора, иронии, сарказма, языковой игры, наличием

авторских окказионализмов и др. Необходимо также отметить такие

специфические особенности, присущие нефо рмальной молодежной

коммуникации, как использование различных сленгизмов и жаргонизмов,

сокращенных и усеченных слов и т.д. В русскоязычной версии сериала в

большинстве случаев переводчикам удалось передать названные особенности

речи персонажей.
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2.3. Особенности невербальной коммуникации героев сериала

«Friends»

Как уже отмечалось в первой главе, невербальные компоненты можно

рассматривать как  самостоятельные единицы общения. В рамках данной

работы в качестве невербальных компонентов,  заметно отличающих

коммуникацию молодежи, рассматриваются жесты, так как именно они

весьма часто используются как самостоятельное средство выражения смысла,

иногда даже заменяющее вербальное высказывание.

Невербальные средства выполняют различные функции в

коммуникации. Они могут дублировать вербальную информацию, дополнять

вербальное общение в смысловом отношении, а также усиливать отдельные

компоненты речи. Кроме того, невербальные средства общения могут

противоречить смыслу вербального сообщения, что вводит адресата в

заблуждение, и даже полностью замещать речевое высказывание [18].

Значение и функции невербальных компонентов общения уточняются

только в коммуникативном контексте. Знание языка тела и жестов важно для

межличностного общения, влияет на статус молодых люде й в  референтных

для них группах [18].

 Использование «правильных» невербальных средств общения является

средством маркирования «своего», принадлежности человека к «своему»

сообшеству.

Выделим некоторые особенности невербального общения персонажей

в сериале «Друзья».

Рассмотрим жестовое поведение молодых людей.

Прежде всего, это жесты приветствия. Среди девушек - героев сериала

- широкое распространение получила  такая форма приветствия, как объятие

и поцелуй. Юноши используют для приветствия рукопожатие, иногда с

игровыми элементами, например, приветствие с элементами армреслинга.
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Существует и жест прощания, когда плотно прижатые друг к другу

средний и указательный пальцы подносят к виску и затем, разъединяя

пальцы так, чтобы получилась заглавная буква ‘V’. Данный жест сообщает

уверенность коммуниканта, что все будет хорошо.

Встречается жест просьбы, сопровождающий или даже заменяющий

вербальное ‘please’:  пальцы вытянуты, как при молитве, ладони соединены,

кисты прижаты к груди; жест поддержки - ладони сжимаются с кулак, а

большие пальцы поднимаются вверх.

Распространенными являются жесты победы, в виде английской ‘Y’,

которые обозначают «мы -  лучшие», «мы это сделали», или еще один

вариант победного жеста, когда пальцы сжаты в кулак, а мизинец указывает

на противника или проигравшего.

Позитивный настрой общения передают жесты восторга и радости и

представляют собой активные движения руками, согнутыми в локтевом

суставе, а кисти сжаты в кулачки. Противоположным жестом, выражающим

скуку, является похлопывание по открытому рту, как будто человек зевает.

Этот же жест может в молодежной среде обозначать, что собеседник не

представляет никакого интереса.

Многие жесты этой молодежной группы - это одновременно жесты-

символы, жесты-эмоции и жесты-изображения. Примером может служить

жест молчания (указательный палец, поднятый вертикально вверх,

подносится к губам), обзначающий «я молчу», «я ничего не знаю», или,

например, шутливый жест «самоубийца» (вытянутый указательный палец,

поднесенный к виску, как взведенный к урок пистолета), который

используется в критических обстоятельствах, демонстрируя, что выход из

этой ситуации один - «застрелиться». Или, например, жест «Ну, ты попал!» -

сжатая в кулак рука, имитирующая удар по ладони другой руки -

используется либо в шутливой форме, либо в значении угрозы. В

молодежной среде, изображенной в сериале, как показывают наблюдения,
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встречаются жесты из различных субкультур, иногда даже вульгарные и

табуированные жесты из асоциальных субкультур.

Как показывает анализ материала и сследования, жестовый язык в

молодежной среде в целом подвержен влиянию многих факторов, не только

положительных, но и отрицательных. Принадлежность к референтной

(значимой для себя) группе определяется  знанием невербальных

компонентов общения и умением интерпретировать скрытые смыслы не

только вербализованных, но и невербализованных интенций участников

коммуникации.

2.4. Особенности взаимодействия вербальных и невербальных

компонентов речевого общения в сериале «Friends»

Неотъемлемой составляющей взаимодействия людей в группе является

взаимное влияние участников коммуникации друг на друга, причем влияние

это оказывается как при помощи вербальных, так и невербальных средств.  В

общении мы выражаем себя и познаем окружающих путем н аблюдения и

анализа их поведения. По словам А.А. Бодалева, «каждый человек выступает

по отношению к партнерам по общению не только как объект и субъект

воздействия, но одновременно и как объект и субъект познания » [Цит. по: 13,

с. 22].

Переходя к рассмотрению риторического потенциала палитры жестов и

мимики персонажей, необходимо учесть, что, как подчеркивает

Л.А.Мардиева, невербальные средства преобладают в процессе

коммуникации. Это объясняется тем, что жесты возникли раньше звуковой

речи. Язык мимики и жестов позволяет говорящему ярче выразить свои

чувства, особенно это проявляется в диалогической речи. Основное значение

в невербальной коммуникации играет мимика, которая помогает лучше

понять оппонента, определить, какие чувства он испытывает. Кроме мими ки,

многое может сказать и жестикуляция собеседника. Жест очень часто
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используется не сам по себе, а сопровождает слово, уточняет или усиливает

сказанное. Следует учитывать, что жестикуляция зависит и от характера

говорящего. Если человек эмоционален, подв ижен, то он использует больше

жестов, сопровождающих его речь, и наоборот. Лучшим жестом является

тот, который не замечают, который органически сливается со словом и

усиливает его воздействие на слушающего » [25].

Распознавание и понимание поведения  коммуникантов, выраженного

при помощи вербальных  и невербальных компонентов общения,

способствует улучшению взаимопонимания коммуникантов. С помощью

невербальных компонентов коммуникации проявляется реальное отношение

человека к ситуации, что может намерено скр ываться на вербальном уровне.

В комедийных сериалах такое рассогласование вербалики и невербалики

нередко подчеркивается для создания комического эффекта.

Как отмечают исследователи, в комедийных сериалах невербальные

компоненты коммуникации играют особую роль, поскольку для данного

жанра характерна усиленная жестикуляция, яркая мимика, демонстративные

позы и т.д. – т.е. невербальные компоненты коммуникации порой

преподносятся в утрированной форме с целью создания комического

эффекта или с какой-то иной целью.

Рассмотрим примеры согласованности и рассогласования вербального

и невербального компонентов в сериале «Друзья».

Например, в первой серии первого сезона Моника, услышав, что Пол,

на которого она была зла, забыл свои часы у нее, отреагировала на это

безучастно:

Monica:

(21) «Yes, it's Paul’s watch, put it in its place » (1 сезон, 1 серия)

Однако уходя, Моника специально наступает на часы. Таким образом,

имеет место рассогласование между вербальными и невербальными

сигналами: на вербальном уровне героиня выражает спокойствие и
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безразличие, на невербальном же проявляется ее обида и агрессия в

отношении обладателя часов.

Рассмотрим следующий пример на предмет

согласованности/рассогласования взаимодействия между вербальным и

невербальным компонентами.

(22) SHELLY: ‘Hey, gorgeous. How's it going?’

CHANDLER: ‘Dehydrated Japanese noodles under fluorescent lights. Does

it get better than this?’

SHELLY: ‘Question: You're not dating, are you? Because I met somebody

who would be perfect for you.’

CHANDLER: ‘You see, perfect might be a problem. Had you said

codependent or self-destructive....’

SHELLY: ‘Do You want a date Saturday?’

CHANDLER: ‘Yes, please.’

SHELLY: ‘Okay. He is cute. He's funny. He's …’

CHANDLER: ‘He's a he?’

SHELLY: ‘Well, yeah. Oh, God. I just… You're nice… Oh, God… Good,

Shelly. Okay. I'm gonna go flush myself down the toilet now. Okay. Bye -bye.’

somebody he, she. I'm gonna go flush myself down the toilet now. You're nice.

PHOEBE: ‘That's him!’

JOEY: ‘Great. Go get him!’

PHOEBE: ‘Wait a second. Or maybe you could go in first.’

JOEY: ‘He's not really my type.’

PHOEBE: ‘Not you. Dr. Ramoray. Ask him questions and see what he's like.

Peopletelldoctorseverything.’ (2 сезон 3 серия)

В данном диалоге можно заметить как  случаи подкрепления слов

героев невербальными компонентами коммуникации, так и случаи их

рассогласования. Например:

CHANDLER: ‘You see, perfect might be a problem. Had you said

codependent or self-destructive....’ (2 сезон 3 серия)
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В этой фразе Чендлера м ы слышим самоуничижительный

комментарий, однако невербальные сигналы свидетельствуют о

заинтересованности Чендлера и о том, что ему льстит внимание к

собственной персоне: во время произнесения данной фразы глаза у него

заблестели, на лице заиграла легкая п олуулыбка.

«CHANDLER: ‘He's a he?’» - во время этой фразы Чендлер удивленно

прищуривается и морщится. Таким образом, как на уровне вербалики, так и

на невербальном уровне мы видим, что перспектива свидания с человеком

своего пола его отнюдь не прельщает.

(23) JOEY: ‘Hey. I finished my recommendation. Here. And I think you'll be

very, very happy.’ (gives the recommendation to read)

CHANDLER: ‘I don't understand.’

JOEY: ‘Some of the words a little too sophisticated for you?’

MONICA: ‘It doesn't make any sense.’

JOEY: ‘Well, of course it does. It's smart. I used a thesaurus.’

CHANDLER: ‘On every word?’

JOEY: ‘Yep.’

MONICA: ‘All right, what was this sentence originally?’

JOEY: ‘They are warm, nice people with big hearts.’

CHANDLER: ‘And that became, "Th ey are humid, prepossessing Homo

sapiens with full-sized aortic pumps"’

JOEY: ‘Yeah. Yeah. And hey, I really mean it, dude.’

MONICA: ‘All right, Joey, I don't think we can use this.’

JOEY: ‘Why not?’

MONICA: ‘Well, because you signed it: "Baby Kangaro o Tribbiani." Why

don't you stop worrying about sounding smart and just be yourself?’

CHANDLER: ‘You don't need a thesaurus. Just write from here. Your

fullsized aortic pump.’

JOEY humid, prepossessing, Homo sapiens, full -sized aortic pumps  warm,

nice, people, big hearts. (2 сезон 5 серия)
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Вышеприведенный диалог  впримере (23) также информативен с точки

зрения анализа вербальных и невербальных компонентов коммуникации.

CHANDLER: ‘I don't understand.’ (2 сезон 5 серия) – невербальные

сигналы подкрепляют информацию, произнесенную вслух: герой

непонимающе щурится и разводит руками.

JOEY: ‘Why not?’(2 сезон 5 серия) – на уровне невербалики мы видим

подтверждение выраженному вслух негодованию – герой непонимающе

разводит плечами.

(24) ROSS: ‘Wow, looks like we got a lot of good stuff.’

RACHEL: ‘We did. But my mom got us the greatest gift of all.’

ROSS: ‘A Play-Doh Barbershop?’

RACHEL: ‘No. She's going to live with us for eight weeks.’

ROSS: ‘What?’

RACHEL: ‘Yes. She's gonna help us take care of the baby. Wo o-hoo.’ (4

сезон 2 серия)

В диалоге (24) выше мы видим пример того, когда невербальные

компоненты коммуникации оказываются информативнее вербальных. Так,

сам по себе вопрос: «What’», вне контекста является нейтральным. Однако

интонация, с которой он был произнесен, а также мимика и жесты героя

(разведенные руки, вытаращенные глаза), ярко сигнализируют о высшей

степени негодования героя.

В диаграмме ниже приведем статистику согласования и

рассогласованности вербальных и невербальных  компонентов общения
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вмолодежной среде в сериале «Friends».

Как мы видим из диаграммы, процентное соотношение случаев

согласованности вербальных и невербальных компонентов превышает

случаи рассогласования, тем не  менее, случаи рассогласования также

присутствуют, и они весьма показательны.

Таким образом, в настоящем параграфе была рассмотрена

невербальная составляющая речевого поведения в молодежной среде на

примере героев сериала «Friends», а именно – описаны случаи как

согласованности вербальных и невербальных компонентов в передаче того

или иного сообщения, так и случаи их рассогласования. В итоге мы можем

сделать вывод, что невербальные компоненты коммуникации, такие как

позы, мимика, жесты, взгляды и др., являю тся не менее, а зачастую и более

информативными составляющими коммуникации, чем ее вербальная

составляющая.
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Выводы по Главе 2

В настоящей главе были проанализированы вербаль ные и

невербальные компоненты речевого общения в молодежной среде на

материале англоязычного молодежного ситкома « Friends». По итогам

проведенного анализа, мы можем сделать вывод, что на вербальном уровне

речевое общение героев ситкома характеризуется испо льзованием юмора,

иронии, сарказма, языковой игры, наличием авторских окказионализмов и

др. Необходимо также отметить специфические особенности, присущие

неформальной молодежной коммуникации, такие как использование

различных сленгизмов и жаргонизмов, сокр ащенных и усеченных слов и т.д.

В русскоязычной версии сериала в большинстве случаев переводчикам

удалось передать названные особенности речи персонажей.

Что касается невербального уровня коммуникации, мы пришли к

выводу, что в молодежных  комедийных сери алах невербальные компоненты

коммуникации, такие как позы, мимика, жесты, взгляды, интонация и др.,

являются не менее, а зачастую и более информативными составляющими

коммуникации, чем ее вербальная составляющая.
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Распознавание и понимание поведения, выраже нного при помощи

невербальных компонентов общения, способствует улучшению

взаимопонимания коммуникантов. С помощью невербальных компонентов

коммуникации проявляется реальное отношение человека к ситуации, что

может намерено скрываться на вербальном уровне.  В комедийных сериалах

такое рассогласование вербалики и невербалики нередко подчеркивается для

создания комического эффекта. П роцентное соотношение случаев

согласованности вербальных и невербальных компонентов превышает

случаи рассогласования, тем не мене е, случаи рассогласования также

присутствуют, и они весьма показательны , и именно они, как уже отмечалось

выше, создают комические ситуации.

Заключение

В настоящей работе были рассмотрены вопросы вербальной и

невербальной составляющей коммуникации в молодежной среде на

материале англоязычного сериала “Friends” и их соотношение.

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты исследования

речевого общения в молодежной среде в комедийных сериалах. В результате

проведенного теоретического анализа мы пришли к следующим выводам.

Коммуникация – это общение и организация совместной деятельности

людей. Вербальная коммуникация с помощью языковых средств.

Невербальная коммуникация не предполагает использования вербальных

средств – это обмен информацией без помощи слов. Хотя вербальная и

невербальная коммуникация тесно взаимосвязаны, между ними имеется ряд

значительных различий. Невербальное общение в поведенческом аспекте

включает в себя все формы самовыражения человека, которые не опираю тся

на словесные выражения. Вербальное общение более регламентировано.

В теории речевого воздействия исследуются речевые

(коммуникативные) стратегии и речевые тактики. Речевая стратегия – это

некий мысленный план общения, который способствует наилучшему

решению поставленных задач.  С помощью речевой тактики контролируется
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самое оптимальное решение поставленных коммуникативных задач. Тактики

предполагают мотивы, потребности и установки коммуниканта.

На поведение человека влияет множество социально -культурных

факторов. Поведение человека всегда обусловлено общественными нормами.

Также в первой главе раскрыто понятие языковой личности, связанное

с изучением языковой картины мира, которая представляет собой результат

взаимодействия системы ценностей человека с  его жизненными целями,

мотивами поведения, установками и проявляется в текстах, создаваемых

данным человеком. Для языковой личности человека молодого характерно

использование в речи сленговых единиц и жаргонизмов, заимствованных

слов, преобладание неформального характера коммуникации.

В последнем параграфе теоретической главы было рассмотрено

понятие и характерные жанровые особенности ситуационной комедии.

Во второй главе были проанализированы вербальные и невербальные

компоненты речевого общения в молодеж ной среде на материале

англоязычного молодежного ситкома «Friends». По итогам проведенного

анализа сделан вывод, что на вербальном уровне речевое общение героев

ситкома характеризуется использованием юмора, иронии, сарказма, языковой

игры, наличием авторских окказионализмов и др. В русскоязычной версии

сериала в большинстве случаев переводчикам удалось передать названные

особенности речи персонажей. Для языковой личности молодого человека

характерно использование в речи сленговых единиц и жаргонизмов,

заимствованных слов, преобладание не формального характера

коммуникации.

Что касается невербального уровня коммуникации, мы пришли к

выводу, что невербальные компоненты коммуникации, такие как позы,

мимика, жесты, взгляды, интонация и др., играют особую роль в комедийных

сериалах, часто являются более информативными составляющими

коммуникации, чем ее вербальная составляющая.
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В работе рассмотрены случаи согласованности и рассогласования

вербальных и невербальных компонентов в передаче того или иного

сообщения. Процентное соотношение случаев согласованности вербальных и

невербальных компонентов превышает случаи рассогласования, тем не

менее, случаи рассогласования также присутствуют, и они весьма

показательны. В комедийных сериалах такое рассогласование вербалики и

невербалики нередко подчеркивается для создания комического эффекта.  С

помощью невербальных компонентов коммуникации проявляется реальное

отношение человека к ситуации, что может намерено скрываться на

вербальном уровне.

Выводы работы никоим образом не претендуют на окончательное и

полное решение проблемы речевого общения в молодежной сфере.
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