
28

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 
2024. Т. 24, № 1. С. 28–37.
Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki,  
2024, vol. 24, no. 1, pp. 28–37.

Научная статья
УДК 81’371:811.111
DOI: 10.37482/2687-1505-V307

Вербальные фатические паттерны в русско-,  
немецко- и англоязычном экзаменационном дискурсе

Евгения Анатольевна Мурашова  
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного  
экономического университета (РИНХ), Таганрог, Россия,  
e-mail: shenetschka@rambler.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6018-955X 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фатических паттернов в качестве культурно закреплен-
ных коммуникативных формул, реализуемых отправителями с целью установления, поддержания или пре-
рывания/завершения коммуникативного контакта и осуществления исходного коммуникативного намере-
ния. С позиций разрабатываемого интегративно-сопоставительного подхода, объединяющего достижения 
различных научных направлений, предпринята попытка заполнения некоторых теоретико-методологиче-
ских лакун в данной предметной области, в т. ч. за счет обращения к определению фатической функции 
общения, сделан шаг к разработке системного представления паттернов-контактивов как средств ее вер-
бального выражения. Объектом исследования стала фатическая функция общения, предметом – паттер-
ны-контактивы. В качестве материала использованы отрывки текстов русско-, немецко- и англоязычного 
экзаменационного дискурса как многомерного ширококонтекстного образования, ядром которого является 
коммуникативная ситуация «экзамен», представленная вариативным набором соответствующих событий-
ных моментов. Каждый из них (Приветствие, Представление, Предложение/Выбор билета, Подготовка от-
вета, Ответ, Дополнительные вопросы, Оценивание ответа, Благодарность, Прощание) соотнесен с кон-
венциональным набором фатических паттернов в русском, немецком и английском языках. Номенклатура 
национальных фатических паттернов проиллюстрирована конкретными примерами из соответствующих 
языковых корпусов. Паттерны-контактивы проанализированы с учетом контекстного окружения, исходного 
коммуникативного намерения, свернутости/развернутости, наличия или отсутствия эмоциональной и акси-
ологической окрашенности. Отмечено два вида фатических паттернов: актуализируемые преимущественно 
экзаменатором или экзаменуемым и реализуемые всеми участниками коммуникативной ситуации. Намече-
ны перспективы дальнейшего исследования, в первую очередь иерархическое упорядочение паттернов-кон-
тактивов и акцентуация их перформативности.
Ключевые слова: фатическая функция общения, паттерны-контактивы, русскоязычный экзаменацион-
ный дискурс, немецкоязычный экзаменационный дискурс, англоязычный экзаменационный дискурс.
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Abstract. The article dwells on phatic patterns as culturally fixed communicative formulas implemented by 
addressers in order to establish, maintain or interrupt/terminate a communicative contact and achieve the initial 
communicative intention. From the standpoint of the integrative-comparative approach being developed, combining  
the achievements of various disciplines, the author endeavours to fill in some theoretical and methodological gaps 
in this subject area. In particular, the paper turns to the definition of the phatic function of communication and 
takes a step to develop a systematic representation of contact patterns as means of the function’s verbal expression. 
The object of the study is the phatic function of communication, while the subject is contact patterns. As research 
material, the author used text fragments of the Russian-, German- and English-language examination discourse as a 
multidimensional broad-context formation, whose core is the communicative situation “examination”, represented 
by a variable set of relevant event moments. Each of these moments (greeting, introduction, getting an examination 
card, preparing the answer, answering, additional questions, evaluation of the answer, expression of gratitude, and 
parting) is correlated with a conventional set of phatic patterns in Russian, German and English. The nomenclature 
of national phatic patterns is illustrated by concrete examples from the corresponding language corpora. The 
contact patterns are analysed taking into account the context and initial communicative intention, the presence or 
absence of emotional and axiological colouring, and whether the formulas are short of expanded. Two types of 
phatic patterns are highlighted here: patterns actualized primarily by the examiner or the examinee and patterns 
that can be implemented by all participants in this communicative situation. The author outlines prospects for 
further research, first and foremost, the hierarchization of contact patterns and accentuation of their performativity. 
Keywords: phatic function of communication, contact patterns, Russian-language examination discourse, German-
language examination discourse, English-language examination discourse.
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Расширение горизонтов межкультурного 
взаимодействия, инициированное глобальной 
информатизацией общества, необратимыми ми-
грационными процессами и диверсифицирован-
ностью диапазона межнациональных коопераций 
(от бытовых до профессиональных интернацио-
нальных контактов), неизбежно приводит к по-
вышению значимости проблем поликультурной 
коммуникации и росту интереса к их изучению.

Поликультурная коммуникация как обмен 
информацией между представителями различ-
ных культур с помощью разнообразных как 
вербальных, так и невербальных средств в лю-
бом из возможных проявлений немыслима без 
реализации фатической функции.

Изучение фатической функции общения 
опирается на значительные теоретико-мето-
дологические предпосылки, сформированные 
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разнонаправленными научными исследовани-
ями, осуществленными в русле социолингви-
стики, литературоведения, лингвостилистики, 
теории речевых актов, теории текста, теории 
дискурса, лингвистической прагматики и т. д. 

Традиционно считается, что термин «фа-
тическое общение» был введен Б.К. Малинов-
ским, разрабатывавшим идеи структурного 
функционализма в антропологии и социологии. 
По его мнению, любая социальная общность 
стремится к согласованию действий ее членов. 
Установлению «уз» социальной общности спо-
собствует фатическое общение, воплощающе-
еся в инициации и поддержании коммуника-
тивного контакта [1, c. 315]. В данном ракурсе 
оно не предполагает передачи фактуальной ин-
формации, которая не ориентирована на предо-
ставление сигнала о том, что отправитель и 
получатель готовы к началу, поддержанию или 
завершению коммуникативного контакта. 

В трудах Р.О. Якобсона, основоположника 
структурализма в языкознании и литературове-
дении, выделяется фатическая функция языка, 
реализующаяся с помощью специальных со-
общений, основное назначение которых состо-
ит не в передаче фактуальной информации, а 
в установлении, продолжении или завершении 
коммуникативного контакта, а также в опреде-
лении работоспособности соответствующего 
канала связи [2, c. 166]. 

О фатической речи пишет в своих трудах 
представитель отечественной лингвостилистики 
Т.Г. Винокур, поддерживая противопоставление 
«фатики» и «информатики» как двух интенцио-
нально отличных стратегий речевого поведения 
[3, c. 108–109]. Основной интенцией фатической 
речи ученый постулирует само общение, все 
частные задачи, в т. ч. передача информации, 
рассматриваются как вторичные. Винокур вы-
деляет типологически обособленные виды фа-
тической речи: а) конативную речь (установле-
ние и поддержание контакта), б) речевой этикет,  
в) бытовое общение, г) художественные тексты, 
стилизованные под бытовое общение [3, c. 135].

В.В. Дементьев вводит понятие «фатиче-
ские речевые жанры» и составляет их типо-

логию, выделяя: праздноречивые (светская 
беседа, англ.: small talk),  ухудшающие (обви-
нения, выяснения отношений, ссоры) и улуч-
шающие (разговоры по душам, признания, 
комплименты) межличностные отношения в 
прямой форме, ухудшающие (ирония, издевка) 
и  улучшающие (шутка, флирт)  межличност-
ные отношения в косвенной форме [4, c. 43–
44]. В качестве основания данной типологии 
Дементьев использует шкалу межличностных 
отношений и учет степени косвенности. Такой 
подход позволяет ему конкретизировать фати-
ческие интенционалы.

В теории текста фатическая функция соот-
носится с коммуникативной задачей опреде-
ленного текстового отрезка: инициировать, под-
держивать или прервать общение. В качестве 
носителей данной функции рассматриваются 
специальные фатические сигналы (слова, фразы, 
предложения), маркирующие активную пози-
цию говорящего в управлении коммуникативной 
ситуацией [5, c. 27–28] и не передающие ника-
кой фактуальной информации или передающие 
ее опосредованно [5, c. 29]. Исследование актуа-
лизации фатических сигналов осуществляется с 
учетом широкого контекста и исходных комму-
никативных намерений собеседников.

В теории дискурса разрабатывается пробле-
ма фатической интенциональности, реализую-
щейся целым рядом частных целеустановок: 
вступление в контакт, поддержание и налажи-
вание контакта, проверка контакта, разрушение 
контакта, завершение контакта с установкой 
на его продолжение [6, c. 42]. Здесь значи-
тельно дополняется номенклатура фатических 
средств. Помимо лексических сигналов, реа-
лизация которых в тексте имеет контактоуста-
навливающий эффект, в качестве фатических 
средств выделяются прецедентные феномены, 
языковая игра, использование иностилевой 
лексики [6, c. 41–42].

В целом в разнонаправленных научных тру-
дах, посвященных фатике, прослеживается об-
щая тенденция расширения исследуемого диа-
пазона в плане выделения типовых фатических 
контекстов, жанров, средств и т. д., а также в 
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плане увеличения числа анализируемых типов 
дискурса: от наиболее удобного для раскрытия 
проблемы диалогического дискурса (напри-
мер, изучение диалогов экзаменаторов и экза-
менуемых [5; 7]) до монологического дискур-
са (рассмотрение судебного монологического 
дискурса, а именно адвокатских выступлений 
[8], обращение к медиадискурсу, в частности к 
PR-текстам [6], и др.). 

Расширение исследовательского диапазона 
происходит также за счет вовлечения в поле ана-
лиза прагматических составляющих фатической 
стороны коммуникации. Здесь следует особо 
отметить лингвопрагматические работы, пред-
ставляющие различные стороны фатического 
общения в стратегическом ракурсе, в т. ч. рече-
этикетную, метакоммуникативную и аргумента-
тивно-ориентированную стратегии речевого по-
ведения [8]. Большой интерес вызывают также 
прагмаориентированные исследования феноме-
на фатического общения как условия успешной 
речевой интеракции при взаимном соблюдении 
национально-культурных и коммуникативных 
интересов и регулировании поведения в соот-
ветствии со стратегией вежливости [9, c. 50–51]. 

При всей разноплановости изучения фатиче-
ского общения, в современных направлениях на-
учного знания до настоящего момента отсутству-
ют  универсальное определение данного понятия, 
системное представление средств вербального 
выражения и их иерархическое упорядочение. 
Этот фактор делает обращение к указанной про-
блематике актуальным и обусловливает появление 
новых интегративно-сопоставительных работ. 

С позиций нашего исследования фатиче-
ская функция общения рассматривается как 
подвид коммуникативной функции, реализация 
которого способствует достижению исходного 
коммуникативного намерения посредством вы-
страивания эмоционально-интеллектуального 
взаимопонимания и доверия коммуникантов 
друг к другу [8, c. 37].

Представляется, что фатическое общение 
всегда конвенционально и индивидуально об-
условлено. С одной стороны, фатическая функ-
ция реализуется в соответствии с националь-

но-культурными моделями речевого поведения 
коммуникантов – своеобразными речевыми стан-
дартами, осознанно и неосознанно усваиваемы-
ми людьми в процессе социализации. С другой 
стороны, каждая речевая личность оперирует ин-
дивидуальным набором конкретных фатических 
конструкций, продемонстрировавших свою эф-
фективность в процессе установления, поддержа-
ния или завершения ею коммуникации.

В каждой национальной культуре суще-
ствует собственная номенклатура фатических 
паттернов, маркирующих начало, продолжение 
и окончание коммуникативного контакта. Фа-
тические паттерны (паттерны-контактивы) по-
нимаются в данном случае как культурно закре-
пленные коммуникативные формулы-образцы, 
применяемые для налаживания, сохранения или 
завершения общения (ср. [2, c. 166]). Фатические 
паттерны могут быть разделены на вербальные 
и невербальные. Номенклатура их реализации 
контекстуально детерминирована. Например, 
общение экзаменатора и экзаменуемых во время 
устного или письменного испытания отличается 
от общения тех же самых субъектов вне аудито-
рии, в другом ситуативном контексте. 

В данной статье наше внимание сосредо-
точено на реализации конвенционально обу-
словленных фатических паттернов в русско-, 
немецко- и англоязычном экзаменационном 
дискурсе. Дискурс понимается как многомер-
ное культурно-ситуативное речевое образова-
ние, текст в ситуации реального общения [10, 
c. 26, 31]. Экзаменационный дискурс – много-
мерное ширококонтекстное образование, скла-
дывающееся вокруг проблемной коммуника-
тивной ситуации «экзамен».

В различных лингвокультурах экзаменаци-
онный контекст предполагает строгое ограниче-
ние во времени общения, четкую локализацию 
в пространстве (как правило, специально обору-
дованное место), административно или даже за-
конодательно закрепленный алгоритм действий. 
Общение экзаменатора и экзаменуемых имеет 
тривиальный характер, поскольку коммуникан-
ты взаимодействуют в рамках заранее огово-
ренного круга вопросов. Экзаменатор a priori 
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является экспертом в своей области, знает от-
веты на задаваемые вопросы и может оценить 
качество формулируемых экзаменуемым от-
ветов. Универсальная коммуникативная зада-
ча экзаменатора состоит в выявлении наличия 
или отсутствия у экзаменуемого достаточно-
го для прохождения экзаменационных испы-
таний объема знаний, умений или навыков и 
выставлении соответствующей отметки [5,  
c. 26–27]. Еще одной универсальной особен-
ностью коммуникации данного типа является 
высокая степень вариативности числа экзаме-
наторов и экзаменуемых в различных культур-
ных традициях [5, c. 33]. Экзаменатор может 
общаться с экзаменуемым один на один, один 
экзаменатор может опрашивать нескольких эк-
заменуемых, несколько экзаменаторов могут 
общаться с одним экзаменуемым, несколько 
экзаменаторов могут взаимодействовать с не-
сколькими экзаменуемыми. Как экзаменатор, 
так и экзаменуемый, помимо определенных 
знаний, умений и навыков в профессиональ-
ной области, актуализируют во время экзаме-
на фатические паттерны для установления, 
поддержания или прерывания коммуникатив-
ного контакта.

Экзамен как сложная (гипержанровая) комму- 
никативная ситуация действительности вклю-
чает несколько событийных моментов: Привет- 
ствие участников экзамена, Представление эк-
заменующимся себя, Предложение/Выбор би- 
лета, Подготовка ответа, Ответ, Дополнительные  
вопросы, Оценивание ответа, Благодарность,  
Прощание [7, c. 317–319, 323–324]. Все без ис-
ключения событийные моменты могут быть 
представлены несколькими вариантами.

Каждый событийный момент или его ва-
риант оформляются с помощью актуализи-
руемых участниками коммуникации речевых 
средств конвенционально обусловленной фа-
тической номенклатуры. Для того, чтобы вы-

вести номенклатуру фатических паттернов, 
мы провели анализ отрывков текстов из на-
циональных корпусов русского1, немецкого2 
и английского3 языков, объединенных контек-
стом коммуникативной ситуации «экзамен». 
Исследуемая выборка включает 30 фрагмен-
тов текстов художественной литературы, на-
писанных в начале XXI века, каждый – объ-
емом около 10 тыс. знаков. 

В отрывках фиксировались речевые сред-
ства с актуализированной фатической функци-
ей, с учетом внешнего контекстного окружения 
идентифицировалось первичное коммуникатив-
ное намерение отправителя, далее осуществля-
лась классификация фатических паттернов по 
принадлежности к одному из событийных мо-
ментов коммуникативной ситуации «экзамен». 
Такой подход позволил отметить основные тен-
денции актуализации вербальных фатических 
паттернов российской, немецкой и английской 
лингвокультур в экзаменационном дискурсе. 
Проиллюстрируем их. 

Фазы начала и конца коммуникации реа-
лизуются в проанализированных отрывках с 
помощью соответствующих этикетных фор-
мул. Наиболее употребительными в русском 
языке являются здравствуйте, добрый день /  
до свидания, в немецком – guten Tag, hallo / 
auf Wiedersehen, в английском – hello, good 
morning/afternoon / goodbye.

Этикетные формулы Приветствия / Про-
щания, такие как рус.: привет; салют; здоро-
во; привет честной компании; привет, мой 
свет; здравствуй, здравствуй, проходи, садись 
да хвастай; вот так встреча; какие люди; 
мое почтение / пока; прощайте; до скорого; 
будь(те) здоров(ы), пиши(те) письма; счаст-
ливо оставаться; разрешите откланять-
ся; нем.: hi; servus; allesklar; grüß dich/Sie/ 
Abschiedsgrüße; Tschüss; Ciao; wir sehen uns; bis 
zum nächsten Mal; wir sprechen uns später, 

1Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 03.08.2023).
2Institut für Deutsche Sprache. URL: https://www.ids-mannheim.de/service/ (дата обращения: 03.08.2023).
3British National Corpus (BNC). URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (дата обращения: 03.08.2023).
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schönes Wochenende; viel Spaß, gute Fahr; англ.: 
hi; hey, nice to see you; what’s up / bye-bye; adieu; 
see you again и т. п., в контексте коммуникатив-
ной ситуации «экзамен» расцениваются участ-
никами общения как неуместные, провоциру-
ющие нарушение взаимодействия или даже 
инициирующие коммуникативный конфликт.

То же происходит и в случае с представ-
лением событийного момента Благодарность. 
Нейтральным выражением благодарности в 
русском языке является спасибо, в немецком – 
danke schön, vielen Dank, в английском – thank 
you. Такие этикетные формулы, как рус.: ты-
сячу раз спасибо, спасибо, тебе/Вам тоже, за-
ранее спасибо; нем.: vielen Dank noch / vielen 
lieben Dank, tausend Dank; англ.: thank you ever 
so much, many thanks, thanks a lot, традиционно 
считаются неуместными.

Событийный момент Представление экзаме-
нующимся себя на экзамене является, как пра-
вило, односторонним и не предполагает исполь-
зования развернутых этикетных формул типа: 
разреши(те)/позвольте с Вами (с тобой) позна-
комиться, давай(те) познакомимся, хорошо бы 
познакомиться. Они более уместны в эмоцио-
нально окрашенных разговорно-бытовых ситу-
ациях, их появление приводит к коммуникатив-
ным недоразумениям. Экзаменуемый, согласно 
конвенционально закрепленному алгоритму, 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книж-
ку, студенческий билет или другой документ, 
удостоверяющий личность, и, используя одну 
из усеченных этикетных формул, называет свою 
фамилию (и имя), например рус.: Кузнецов, 
Иван Кузнецов; нем.: Fritz, Fritz Schmitt; англ.: 
James, James Smith. Имена собственные иногда 
дополняются личными местоимениями, напри-
мер рус.: я Кузнецов; нем.: Ich bin Schmitt; англ.:  
I am Smith, а также нарицательными именами 
существительными (фамилия, имя) в связке с 
притяжательными местоимениями первого лица 
единственного числа, например рус.: моя фами-
лия Кузнецов, мое имя Иван; нем.: mein Name ist 
Fritz (Schmitt); англ.: my name is James (Smith).

Максимально нейтральные усеченные фор-
мулы используются для оформления событий-

ного момента Предложение/Выбор билета в 
рус.: берите билет / (мой билет) номер 1; нем.: 
nehmen Sie eine Prüfungskarte / (die Nummer 
meiner Prüfungskarte ist) Nummer 1; англ.: take an 
examination card / (my examination card number 
is) number 1.

Если для событийных моментов Привет-
ствие, Прощание, Благодарность, Представ-
ление экзаменующимся себя, Предложение/
Выбор билета билета актуализируются строго 
нормализованные нейтральные формулы, то та-
кие событийные моменты, как Подготовка ответа, 
Ответ, Дополнительные вопросы, Оценивание 
ответа, в контексте коммуникативной ситуа-
ции «экзамен» оформляются в более свободной 
форме с помощью речевых средств, которые, в 
первую очередь, согласуются с идеальными ком-
муникативными задачами экзаменатора и экзаме-
нуемого. Данные задачи при смене центральной 
роли – отправитель или получатель – ориенти-
рованы на запрос и выслушивание учебной ин-
формации с последующим оцениванием ответа 
(экзаменатор) и сообщением запрошенной учеб-
ной информации с возможной корректировкой 
(подтверждением, уточнением, опровержением) 
сообщаемого (экзаменуемый) [7, c. 319].

Большое значение при выборе речевых 
средств, отображающих событийные момен-
ты Подготовка ответа, Ответ, Дополнительные 
вопросы, имеет доминирующий тип языковой 
личности коммуникантов независимо от при-
надлежности к конкретной языковой культуре. 
Рационально-эвристические личности стремятся 
к точным и эмоционально нейтральным форму-
лировкам, инвективные (агрессивные) – демон-
стрируют преимущественно негативные эмо- 
циональные реакции, куртуазные – эксплици-
руют и инициируют положительные эмоцио-
нальные реакции и т. д. [11, c. 19–24].

Рационально-эвристические личности, вы-
бирающие нейтральный стиль изложения ин-
формации и стремящиеся к объективизации 
сообщаемого, часто используют отсылки к ис-
точнику получения информации (как показал 
эксперимент, как написано в учебнике, как го-
ворил/писал…, говоря словами…). 
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Инвективные личности, легко переходящие 
в состояние возбуждения, могут транслировать 
свое психоэмоциональное состояние через экс-
прессивную манеру подачи информации за 
счет избыточной актуализации эмоциональ-
но-оценочных средств как с позитивной, так и 
с негативной коннотацией (очень, совершенно, 
прекрасный, ужасный), избыточных слов (вот, 
значит, этот самый, э-э-э, ну, так сказать) или 
даже метафор для привлечения внимания полу-
чателя к определенному положению вещей (на-
пример, Германия оказалась в положении паро-
воза, у которого хватило пара только на гудок).

Куртуазные личности стремятся к фор-
мированию положительного эмоционального 
фона и используют эмоционально-оценочные 
средства, окрашенные преимущественно поло-
жительно (спасибо Вам за актуальный вопрос; 
интересно, что…; абсолютно точно сказано/
написано…), в ходе развернутого выразитель-
ного изложения информации. Они также регу-
лярно вовлекают получателя в коммуникацию, 
используя, к примеру, формы первого лица мно-
жественного числа (рассмотрим, перейдем к 
следующему вопросу, остановимся на… и т. д.).

При этом информативная сторона идеаль-
ной коммуникативной ситуации «экзамен» 
традиционно строится в научном стиле, а фати-
ческая – оформляется в максимально нейтраль-
ных, поддерживающих коммуникативный кон-
такт средствах. 

Отдельные паттерны-контактивы являются 
привилегией экзаменатора. Они могут содер-
жать дополнительный, оценивающий компо-
нент. В качестве примера можно привести та-
кие ободряющие контактивы, как рус.: дальше, 
пожалуйста; так; я слушаю;  хорошо; нем.: 
bitte weiter; ja weiter; ich höre zu; schon gut; 
sehr schön; ja bitte; ja okay; англ.: come on; okay; 
continue please; или осуждающие, такие как 
рус. хм, нем. и англ. hm и др. Экзаменатор мо-
жет также использовать аксиологически окра-
шенные лексические контактивы, например 
рус.: итак, да, конечно, хорошо, точно, пра-
вильно, прекрасно, нет, хм; нем.: so, ja weiter, 
ja, ok, gut, genau, sehr schön, nein, hm, aha, ach 

ja, ach so; англ.: yes, okay, well, good, right, no, 
hm, yeah, sorry и др.

Есть также патерны-контактивы, которые мо-
гут актуализировать как экзаменатор, так и эк-
заменуемый, например: рус.: совершенно верно; 
нем. genau, ja, natürlich, gut; англ.: exactly, right.

Событийный момент Оценивание отве-
та является привилегией экзаменатора. Здесь 
патерны-контактивы обладают высокой сте-
пенью перформативности в духе Дж. Остина, 
поскольку актуализированные они не просто 
описывают действие, а сами являются действи-
ями (или влекут за собой действия, которые они 
называют) [12, c. 264]. Диапазон оценок (от по-
хвалы до порицания) может быть представлен 
различными формулировками, например рус.: 
Прекрасный ответ. У меня нет больше вопро-
сов. Ставлю Вам отлично / Это не ответ. Вы 
не понимаете сути вопроса. Идите – учите;  
нем.: Eine schöne Antwort. Ich habe keine weiteren 
Fragen. Sie bekommen eine „Sehr gut“ /  Das ist 
keine Antwort. Sie verstehen den Kern der Frage 
nicht. Gehen Sie und studieren Sie die Frage durch; 
англ.: An excellent answer. I don’t have any more 
questions. It’s an A / That’s not the answer. You don’t 
understand the essence of the question. Go and 
study. Здесь фатические речевые средства мак-
симально плотно взаимодействуют с информа-
тивно и прагматически валентными.

В ряду прочих фатических средств особое 
место занимают обращения. При их актуали-
зации действуют соответствующие лингво-
культурные правила. Представители русской 
лингвокультуры обращаются к экзаменатору на 
«Вы» и по имени и отчеству: Иван Петрович, 
Мария Владимировна. По отношению к экзаме-
нуемым актуализируется обращение на «Вы» в 
сочетании с полным или кратким именем: Ев-
гений (Женя), как Вы понимаете термин «фа-
тическое общение»?; обращение на «ты» в со-
четании с полным или кратким именем: тяни 
билет, Андрей [7, c. 324]. В немецко- и англо-
язычной традиции к экзаменатору обращают-
ся с помощью формулы «Doktor/Professor +  
+ фамилия»: Doktor Müller, Professor Abramson.  
В немецкоязычной традиции есть также об-
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ращение на «Вы» (к экзаменатору и к экзаме-
нуемому): könnten Sie mir bitte sagen, was das 
bedeutet; и на «ты» (к экзаменуемому): kannst 
du mir bitte das an dem Beispiel erklären?. В ан-
глоязычной традиции в данном случае исполь-
зуется нейтральное «you»: could you please tell 
me what this means?. 

Это наблюдение в полной мере соответ-
ствует выявленным отличиям векторной ори-
ентации в русско-, немецко- и англоязычном 
вербальном коммуникативном речевом пове-
дении, активно изучаемом в последнее время 
[13–17].

В ходе исследования мы выяснили, что пат-
терны-контактивы в русском, немецком и ан-
глийском языках могут разделяться с учетом 
определенной фазы коммуникации (начало, 
середина, конец). Событийные моменты При-
ветствие, Благодарность и Прощание актуали-
зируются с помощью фатических паттернов –  
развернутых этикетных формул; Представле-
ние экзаменующимся себя и Предложение/Вы-
бор билета – с помощью усеченных.

Ядерная (средняя) часть коммуникативной 
ситуации «экзамен» (Подготовка ответа, От-
вет, Дополнительные вопросы, Оценивание от-
вета), помимо нормализованных нейтральных 
формул, представлена фатическими паттерна-
ми, которые могут быть классифицированы с 
учетом аксиологического вектора их реализа-
ции, а именно: привлечение внимания, акцен-
туация определенных коммуникативных зон, 
поддержание коммуникации, подтверждение 

получения информации, корректировка, об-
суждение, выражение согласия/несогласия.

Носителями фатической функции могут быть 
отдельные паттерны-контактивы или их сочета-
ния. Некоторые выражения, содержащие оцени-
вающий компонент, являются привилегией экза-
менатора. Однако бÓльшая их часть стремится к 
нейтральности и может быть актуализирована как 
экзаменатором, так и экзаменуемым.

Выбор паттернов-контактивов националь-
ной номенклатуры индивидуально и конвенци-
онально обусловлен. Некорректный выбор кон-
венциональных фатических паттернов может 
стать причиной коммуникативных неудач.

Перспективы исследования конвенциональ- 
ных фатических паттернов мы видим в увели-
чении объема контекстной выборки для каждо-
го из национальных языков (русского, англий-
ского, немецкого), расширении номенклатуры 
фатических средств, дальнейшей интерпрета-
ции патернов-контактивов с учетом широкого 
контекста коммуникативной ситуации, индиви-
дуальных и национально-культурных особен-
ностей отправителей и получателей и последу-
ющем их иерархическом упорядочении.

Поскольку актуализация вербальных патер-
нов-контактивов направлена на достижение кон-
кретных коммуникативных целей, она имеет не 
только контекстуально и конвенционально, но 
и перформативно обусловленный характер. Из-
учение последнего может также способствовать 
расширению знаний об актуализации фатических 
паттернов в русско-, немецко- и англоязычном эк-
заменационном дискурсе.
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