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РЕЗЮМЕ

Muallif ushbu maqolasida uzluksiz ta’limda o‘qitish usullari va shakllarini tahlil qiladi. pedagogik amaliyotda 
metod ta’lim maqsadlariga erishish uchun tartibli faoliyat usuli sifatida ishlaydi. shu bilan birga, o’qituvchining 
o’qitish faoliyati usullari va o’quvchilarning bilish faoliyati usullari bir-biri bilan chambarchas bog’liq va o’zaro 
ta’sir qiladi.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор анализирует методы и формы обучение в непрерывное образование. Так как 

В педагогической практике метод выступает как упорядоченный способ деятельности по достижению 
учебно-воспитательных целей. При этом способы обучающей деятельности преподавателя и способы учеб-
ной деятельности обучающихся тесно связаны между собой и находятся во взаимодействии.

SUMMARY
In this article, the author analyzes the methods and forms of training in lifelong education. since in pedagogical 

practice, the method acts as an ordered way of activity to achieve educational goals. at the same time, the methods 
of teaching activity of the teacher and the methods of learning activity of students are closely related and interact.

Атабеков Ф.О.
Чирчикский государственный педагогический институт

КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ УБЕЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЁ 
РЕАЛИЗАЦИИ В АРГУМЕНТАЦИОННЫХ ТЕКСТАХ ПАРЕМИЙ

Tayanch so’zlar: kognitiv-diskursiv, lingvistik, kommunikator, taktika.
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный, лингвистический, коммуникатор, тактика.
Key words: cognitive-discursive, linguistic, communicator, tactics.

Современная когнитивно-дискурсивная лингвистическая парадигма, методо-
логические основы которой были заложены Е.С. Кубряковой, предъявляет новые 
требования к проводимым исследованиям, выдвигая на передний план изучение 
когнитивных механизмов порождения и восприятия высказывания. Стимулируются 
исследования концептуальной картины мира конкретных этнокультурных обществ 
посредством анализа лингвокультурных текстов, отображающих личностную и 
коллективную рефлексию относительно особенностей взаимодействия человека 
с окружающей действительностью. В фокусе особого ского внимания находится 
изучение речевых стратегий и тактик коммуникантов в различных видах дискурса: 
политическом, рекламном, публицистическом, диалогическом, аргументационном и 
т.д. Целью настоящей статьи является исследование реализации коммуникативных 
стратегий и тактик убеждения в аргументационных текстах паремий в языках. Под 
аргументацией принято понимать речевое действие, включающее систему утвержде-
ний, воздействующих на взгляды и поведение человека, которому они адресованы. В 
качестве главенствующей цели аргументатора рассматривается стремление убедить 
реципиента в истинности и целесообразности принятия сделанного им утверждения 
именно в той модальности, в какой его принимает сам аргументатор, что в конечном 
итоге должно побудить адресата к совершению какого-либо конкретного действия 
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или способствовать предотвращению такого рода действия. По мнению А.П. Алек-
сеева, в таких случаях аргументация может быть приравнена к физическим способам 
воздействия [1], что свидетельствует в пользу перформативного характера выдвигае-
мых тезисов в аргументационных текстах. В частности, в аргументационных текстах 
паремий в качестве тезисов выступают, как правило, наказы и запреты, представляю-
щие высказывания со скрытой перформативностью.

Широко используемое во многих отраслях жизнедеятельности человека (военное 
дело, психология, и, наконец, лингвистика) понятие стратегии в основе своей бази-
руется на идеях планирования действия, прогноза возможных ситуаций и поведения 
людей, обусловливаемого направлением течения событий. «Все виды стратегий объ-
единяются тем, что они представляют своего рода гипотезы относительно будущей 
ситуации и обладают большей или меньшей степенью вероятности» [2]. В настоящей 
работе под коммуникативной стратегией понимается некая инструкция в отношении 
вербального и невербального поведения отправителя информации (продуцента) в 
рамках решения основной коммуникативной задачи – убедить (прямо или косвенно) 
получателя информации (реципиента) в необходимости выполнения / невыполнения 
какого-либо действия с учетом конкретной ситуации действительности.

На вербальном уровне стратегии убеждения потенциального собеседника находят 
свое проявление в аргументационных текстах, в которых на основе общности логи-
ческой структуры принято выделять тезис, или аргументируемое положение, и осно-
вания, или аргументы.

Существенную роль в создании положительного перлокутивного эффекта играет 
когнитивный компонент традиционности в системе человеческих представлений, 
ставящий традиционное выше разумного. Согласно А.А. Ивину, «традиции имеют 
отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер. С одной 
стороны, они аккумулируют предшествующий опыт успешной деятельности и ока-
зываются своеобразным его выражением, а с другой – представляют собой проект и 
предписание будущего поведения».

Рассмотрим подробнее коммуникативные тактики, находящие реализацию в тек-
стах пословиц и народных примет. Как показывает анализируемый эмпирический 
материал, одним из наиболее популярных тактических приемов, используемых в 
пословичном дискурсе, является тактика намека.

Квалифицируя ситуация намека, Кобозева И.М. и Н.И. Лауфер выявили следую-
щие свойства, характеризующие косвенные речевые акты (КРА): интенциональность, 
вербальность, косвенность, обоснованность, выводимость и нетривиальность [3]. 
Следовательно, намек представляет косвенное выражение некой интенции, выво-
димость которой возможна лишь нетривиальным способом. Продуцент намеренно 
выбирает данный тип высказывания, поскольку он не хочет либо не может выразить 
свои намерения напрямую.

Как утверждает В.С. Григорьева, «логическая структура «убеждающих» текстов 
в основном предопределена тем, что убеждение в сущности является особым инфор-
мационным процессом, состоящим в передаче соответствующих сведений. Стержнем 
текстов такого содержания является, главным образом, информация о фактах или их 
интерпретация, являющаяся, следовательно, информацией о других фактах, прямо 
или косвенно связанных с данным известием» [4]. 

Таким образом, конечной целью аргументированного речевого акта является 
достижение перлокутивного эффекта – оказания воздействия на реципиента. Как 
отмечает Е.С. Кубрякова, стратегии говорящего заключаются в выборе надлежащей 
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формы для передачи задуманного значения, стратегии слушающего – в выборе из воз-
можных для данной языковой формы надлежащего значения.
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РЕЗЮМЕ
Inson faoliyatining ko’plab sohalarida (harbiy fan, psixologiya va nihoyat, tilshunoslik) keng qo’llaniladigan 

strategiya tushunchasi voqealar rivoji yo’nalishi bilan belgilanadigan harakatlarni rejalashtirish, mumkin bo’lgan 
vaziyatlarni va odamlarning xatti-harakatlarini bashorat qilish g’oyalariga asoslanadi. «Barcha turdagi strategiyalar 
kelajakdagi vaziyat haqidagi gipotezalarning bir turini ifodalashi va katta yoki kichikroq ehtimollik darajasiga ega 
ekanligi bilan birlashtirilgan.»

РЕЗЮМЕ
Широко используемое во многих отраслях жизнедеятельности человека (военное дело, психология, 

и, наконец, лингвистика) понятие стратегии в основе своей базируется на идеях планирования действия, 
прогноза возможных ситуаций и поведения людей, обусловливаемого направлением течения событий. «Все 
виды стратегий объединяются тем, что они представляют своего рода гипотезы относительно будущей 
ситуации и обладают большей или меньшей степенью вероятности»

SUMMARY
Widely used in many branches of human activity (military science, psychology, and, finally, linguistics), the 

concept of strategy is based on the ideas of action planning, forecasting possible situations and people’s behavior, 
determined by the direction of the course of events. «All kinds of strategies are united by the fact that they represent 
a kind of hypotheses about the future situation and have a greater or lesser degree of probability.»
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЕ 
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Сегодня преподаватель имеет возможность качественно изменить процесс обу-
чения и воспитания: информационные и коммуникационные технологии облегчают 
творческую работу учителя, помогают совершенствовать, накапливать и развивать 
свои педагогические находки. При переходе на интенсивный путь развития образо-


