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С.Ю. Полуйкова

Фактор адреСата в перСуазивном текСте

В статье рассматривается роль фактора адресата в персуазивном тексте. На основе 
анализа современных немецкоязычных просветительских текстов выделены различные ха-
рактеристики адресата: степень вовлеченности адресата в проблему, степень осознания им 
проблемы, демографический и географический аспекты. Доказывается релевантность этих ха-
рактеристик для выбора средств достижения прагматической цели персуазивного текста. 

Ключевые слова: дискурс; прагматика; персуазивность; фактор адресата

S.Yu. Polujkova

factor of addressee in the Persuasive teXt

The object of the article is the importance of factor of addressee in the persuasive text. Based on 
the analysis of modern enlightening texts, the following different characteristics of the addressee are 
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Актуальность данного исследования опре-
деляется существующим в современной линг-
вистике интересом к процессу речевого воз-
действия, к текстам, в которых реализует-
ся это воздействие, а также необходимостью 
комплексного изучения и описания средств 
персуазивной коммуникации [Голоднов, 2003; 
Носкова, 2007, Чернявская, 2006]. Несмо-
тря на разнообразие подходов к определению 
персуазивности, большинство исследовате-
лей выделяют цель персуазивного послания 
(воздействие на адресата) и ожидаемый пер-
локутивный эффект (изменения в установках, 
убеждениях адресата, совершение или не со-
вершение им тех или иных посткоммуника-
тивных действий). 

В контексте антропоцентрической пара-
дигмы современной лингвистики на первый 
план выдвигается человек, использующий 
язык и отраженный в этом языке. Одним из 
факторов, влияющих на достижение прагма-
тической цели персуазивного высказывания, 
является точное определение адресата. При 
этом адресат рассматривается в данной рабо-
те, с одной стороны, как субъект, восприни-
мающий и понимающий послание, а также 
потенциально реагирующий (мыслями, дей-
ствиями) на него. С другой стороны, адре-
сат – это образ в сознании автора послания, 
в прагматическом аспекте – это «мишень воз-
действия», характеристики которой во мно-
гом определяют отбор адресантом языковых 
средств и построение самого послания. дан-
ные характеристики адресата представляют 
собой «психические структуры, на которые 
оказывается влияние со стороны инициатора 
воздействия и которые изменяются в направ-
лении, соответствующем цели воздействия» 
[доценко, 1997, с. 122]. В качестве наиболее 
релевантных характеристик адресата могут 
быть выделены потребности, интересы, груп-
повые нормы, мировоззрение, знания о ми-
ре и людях, стиль поведения, привычки, уме-
ния, квалификация, психические состояния и  
др. В этой связи возникает вопрос о наличии 
(или отсутствии) специфических для опреде-
ленного типа дискурса характеристик адреса-

та, средств адресации, а также о механизме их 
выявления. 

Материалом для проведенного исследова-
ния послужили просветительские тексты ме-
дицинского содержания, посвященные здоро-
вому образу жизни, опубликованные на сай-
тах немецких государственных и обществен-
ных организаций Zartbitter и Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung. Просветитель-ür gesundheitliche Aufklärung. Просветитель-r gesundheitliche Aufklärung. Просветитель- gesundheitliche Aufklärung. Просветитель-gesundheitliche Aufklärung. Просветитель- Aufklärung. Просветитель-Aufklärung. Просветитель-ärung. Просветитель-rung. Просветитель-. Просветитель-
ский дискурс как форма современной соци-
альной практики представляет собой актуаль-
ный, но малоизученный объект исследования. 
до настоящего момента отечественные и за-
рубежные лингвистические исследования по-
священы в основном «поучительным» тракта-
там эпохи Просвещения и более поздних вре-
мен. Современный просветительский дискурс 
особенно активно развивается за рубежом (на-
пример, в Германии), в последнее десятиле-
тие – в России. В рамках просветительского 
дискурса XXI в. сложилось несколько направ-XXI в. сложилось несколько направ- в. сложилось несколько направ-
лений: правовое, научное, профессиональ-
ное, медицинское просвещение; просвещение 
граждан, находящихся в экстремальных усло-
виях (инвалидов, мигрантов и т.п.). Прагма-
тическая направленность современных про-
светительских текстов заключается в измене-
нии установок, ценностного отношения лю-
дей к определенным явлениям общественной 
и личной жизни (курение, нарушения в пита-
нии и др.) и в итоге их поведения. Это позво-
ляет рассматривать современные просвети-
тельские тексты в аспекте их персуазивного 
воздействия. Особый исследовательский ин-
терес представляет изучение средств адреса-
ции как условия эффективности персуазивно-
го воздействия в современном просветитель-
ском дискурсе.

Анализ фактического материала в объеме бо-
лее 500 текстов позволяет утверждать, что фак-
тор адресата является одним из ключевых при 
создании персуазивных текстов просветитель-
ского содержания.

Адресованность просветительского текста 
может выражаться прямо или косвенно. В пер- пер-пер-
вом случае адресат указывается, например: Sie 

presented: the level of his/her involvement into the problem, the degree of his/her understanding of 
that problem, demographical and geographical aspects. The relevance of these characteristics for the 
choice of means in order to fulfil the pragmatic aim of persuasive text has been eventually proven. 

Key words: discourse, pragmatics, persuasive, factor of addressee
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als Mutter der magersüchtigen Tochter wis-
sen,… 

Во втором случае адресат не указывается, 
но в тексте присутствуют маркеры адресации, 
позволяющие его идентифицировать, напри-
мер: Rauch nicht! Schockiere deine Eltern! Мар-
керы адресации – обращение на «ты», указа-
ние на родителей и тактика «заигрывания» 
– позволяют сделать вывод о том, что текст 
адресован именно подростку.

Средства реализации адресации в просве-
тительском послании могут, на наш взгляд, 
эксплицироваться на различных уров-
нях: жанровом (подбор определенных жан-
ров), содержательно-композиционном (те-
матическое наполнение текстов, индуктив-
ная или дедуктивная подача информации), 
коммуникативно-стратегическом (использо-
вание соответствующих коммуникативных 
стратегий и реализующих их тактик) и язы-
ковом (выбор лексических и экспрессивно-
стилистических средств).

Кроме того, в просветительском дискур-
се можно выделить средства адресации, отра-
жающие как специфические для данного типа 
дискурса характеристики адресата, так и не-
специфические. К первым относятся те харак-
теристики адресата, которые определены це-
лью и ценностным содержанием данного дис-
курса: степень вовлеченности адресата в про-
блему (например, курение) и степень осозна-
ния адресатом наличия данной проблемы у 
него или у кого-либо. В качестве неспецифи-
ческих для просветительского дискурса ха-
рактеристик адресата могут рассматриваться 
те, которые определяют средства адресации и 
в других дискурсах: возрастной, гендерный, 
национальный, религиозный аспекты, семей-
ный, образовательный, социальный статус и 
др. Следует подчеркнуть, что данные характе-
ристики не менее важны, чем первая группа, и 
во многом обеспечивают эффективность воз-
действия просветительского текста.

для иллюстрации выдвинутых положений 
рассмотрим отдельные маркеры адресации в 
немецких просветительских текстах, позво-
ляющие выделить значимые характеристики 
адресата данного типа дискурса. 

Первая группа маркеров адресации позво-
ляет стратифицировать читателей просвети-
тельских текстов по степени их вовлеченно-
сти в проблему. Среди них могут быть выде-

лены следующие: те, у кого существует дан-
ная проблема (люди с проблемами в питании, 
курильщики); их близкие, друзья, коллеги; 
люди, которые профессионально занимаются 
просвещением (врачи, педагоги и др.) и, на-
конец, те, кого «не касается» проблема: Die-
se Broschüre richtet sich an Betroffene, die Hil-die Hil- Hil-Hil-
fe suchen, Angehörige, die sich Sorgen machen, 
und Multiplikatoren, die über Essst�rungen auf-die über Essst�rungen auf- über Essst�rungen auf-ber Essst�rungen auf- Essst�rungen auf-Essst�rungen auf-�rungen auf-rungen auf- auf-auf-
klären m�chten.

Следует обратить внимание на то, что в 
большинстве немецкоязычных текстов при но-
минации первой группы, т.е. тех, у кого суще-
ствует проблема, редко используются обозна-
чения Kranke, Raucher и т.п. Наиболее частот-
ным является термин, звучащий более коррек-
тно Betroffene, т.е. те, кого коснулась пробле-
ма. В отличие от зарубежных отечественные 
авторы стремятся «назвать всех своими име-
нами»: Эта книга написана для вас, куриль-
щицы.

Важной характеристикой адресата просве-
тительского текста является не столько нали-
чие проблемы, сколько степень осознания им 
проблемы: признания им того, что она есть. 
Анализ маркеров адресации позволяет выде-
лить некоторые адресные группы.

К первой адресной группе относятся те, 
кто осознает наличие проблемы у себя или у 
близкого человека. Они имеют высокую мо-
тивацию к получению информации, однако 
эмоционально нестабильны. Это определя-
ет использование авторами коммуникативных 
стратегий убеждения и внушения и соответ-
ствующих тактик: 

присоединения: −	 Ich stimme zu: eine Ta-
bakentw�hnung ist sicherlich nicht leicht;

ободрения:−	  Es gibt noch Hoffnung!;
«снятия вины», выражение эмоциональ-снятия вины», выражение эмоциональ- вины», выражение эмоциональ-вины», выражение эмоциональ-», выражение эмоциональ-выражение эмоциональ- эмоциональ-эмоциональ-−	

ного сочувствия и утешения: Es macht keinen 
Sinn, der Schuldfrage nachzuspüren. Es ist so ge� ist so ge�ist so ge� so ge�so ge� ge�ge-
schehen; 

генерализации, в основе имеющей ссыл-−	
ку на опыт других, столкнувшихся с подобной 
проблемой: Andere Raucher haben auch von 
diesen Suchtphänomenen gesprochen;

интенсификации, −	 преувеличения заслуг 
адресата в решении проблемы. При этом, на- этом, на-этом, на-, на-на-
пример, все, что человек сделал, это взял в ру-, все, что человек сделал, это взял в ру-все, что человек сделал, это взял в ру-, что человек сделал, это взял в ру-что человек сделал, это взял в ру- человек сделал, это взял в ру-человек сделал, это взял в ру- сделал, это взял в ру-сделал, это взял в ру-, это взял в ру-это взял в ру- взял в ру-взял в ру- в ру-в ру- ру-ру-
ки просветительскую брошюру: Wenn Sie die-
se Broschüre in den Händen halten und gerade 
aufgeschlagen hatten, haben Sie bereits ein gu-
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tes Stück Arbeit hinter sich: Sie denken offen-
sichtlich über eine m�gliche Veränderung Ihres 
Rauchverhaltens nach!

Использование последней тактики сигна-
лизирует о наличии неуверенности адреса-
та в себе и необходимости мотивировать его 
к дальнейшим действиям. Описание предпо-
лагаемых действий подается очень осторож-
но: Вы думаете вместо Вы решили, возмож-
ное изменение вместо, например, окончатель-
ного отказа от курения. Кроме того, das Ver- Ver-Ver-
halten может трактоваться и как поведение ку-
рильщика, так и как отношение к курению, 
что также снижает категоричность высказы-
вания.

В следующей группе представлено такое 
состояние адресата, когда он подозревает на-
личие у себя или близкого человека проблемы, 
но избегает говорить об этом, сознаваться в 
этом, в том числе и самому себе, или когда он 
случайно узнал о наличии проблемы и в на-
стоящий момент растерян.

При взаимодействии с таким типом адре-
сата используются как «мягкие», так и «жест-
кие» коммуникативные стратегии и тактики 
воздействия. В первом случае, например, ав-
тор проявляет эмпатию и воссоздает возмож-
ное эмоциональное состояние адресата:

эмоциональное «открытие» адреса-−	
та, осознание того, что проблема существу-
ет: Die Tatsache, dass jemand in Ihrer Familie 
an Magersucht erkrankt ist, wird Sie sicherlich 
überraschen. Und dann ausgerechnet dieses klu-Und dann ausgerechnet dieses klu-
ge Mädchen! Der Familie mangelt es doch an 
nichts! 

состояние неопределенности: −	 Sie ste-
hen sicherlich vor einem großen Rätsel; 

состояние недоверия своим ощущени-−	
ям или словам других: Sie werden es erst ein-es erst ein- erst ein-erst ein- ein-ein-
mal nicht glauben, dass…

«Мягкое» воздействие реализуется также в 
отсутствии прямого обращения к адресату, в 
описании «реальных» случаев из жизни дру-
гих людей. Это позволяет сохранить у адре-
сата иллюзию, что речь идет о ком-то другом, 
а не о нем. Интересно, что иногда автор соче-
тает тактики «мягкого» и «жесткого» воздей-
ствия и, например, после описания проблем 
«других» неожиданно обращается непосред-
ственно к адресату, заставляя его вырваться из 
«иллюзии благополучия»: Betroffene verlieren 

die Kontrolle, stopfen in sich große Nahrungs- Kontrolle, stopfen in sich große Nahrungs-Kontrolle, stopfen in sich große Nahrungs-, stopfen in sich große Nahrungs-stopfen in sich große Nahrungs- in sich große Nahrungs-in sich große Nahrungs- sich große Nahrungs-sich große Nahrungs- große Nahrungs-große Nahrungs-ßeNahrungs-e Nahrungs- Nahrungs-Nahrungs-
mengen. Ergebnis: Du fühlst dich schlecht. 

В ряде случаев используется и более жест-
кая тактика интенсификации остроты пробле-
мы: M�chtest du dein ganzes Leben auf dem So- dem So-dem So- So-So-
fa liegen und nur beobachten, wie die Anderen 
leben? Dann hole noch ein Stück Torte aus dem 
Kühlschrank! Ich lass dich in Ruhe! 

Автор, адресуя просветительский текст 
третьей группе, т.е. тем, кто не подозревает 
наличие у себя или близкого человека пробле-
мы, стоит перед главной задачей: привлечь 
и захватить внимание адресата. При этом он 
действует зачастую достаточно жестко: Wozu 
brauchst du über AIDS zu wissen? Es ist doch 
nicht dein Problem. Es geht um den Freund dei-Es geht um den Freund dei-
ner Tochter. Или: Es kann dir jederzeit treffen.

Приведенные примеры убедительно иллю-
стрируют то, что такая характеристика адреса-
та как степень осознания проблемы является 
существенной при построении просветитель-
ского текста и проявляется в выборе коммуни-
кативных стратегий и тактик, а также языко-
вых средств речевого воздействия. 

Маркерами адресации просветительско-
го текста выступают также другие характери-
стики адресата, не являющиеся, как было ска-
зано ранее, специфическими для данного ти-
па дискурса, но влияющие на эффективность 
речевого воздействия: возрастной, гендер-
ный, национальный, религиозный аспекты, 
семейный, образовательный, социальный ста-
тус и др. Проиллюстрируем на некоторых при-
мерах.

Возраст адресата определяет содержатель-
ное и жанровое разнообразие просветитель-
ских посланий, репертуар коммуникативных 
стратегий и средств воздействия. Учитывая 
такие особенности детской аудитории, как 
эмоциональная непосредственность, быстрая 
утомляемость, высокая заражаемость, непо-
нимание подтекста высказываний, предпочте-
ние событийного изложения, авторы стремят-
ся строить изложение как последовательность 
событий, используют средства наглядности и 
эмоциональности, опираются на конкретные 
события, эксплицитно формулируют выводы. 

Неусидчивость, невозможность долго кон-
центрироваться на одном обусловили попу-
лярность в просветительском дискурсе для 
детей коротких жанров и форм: сказок, ко-
миксов, песен, считалок. Адресация к дет-
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ской аудитории проявляется также в выборе 
адекватных возрасту сюжетов, например: пу-
тешествие и приключение необычных героев. 
Музыкальное шоу «Unterwegs nach Tutmirgut» 
предлагает детям от 5 до 10 лет в увлекатель-
ной форме совершить путешествие в страну, 
где все правильно питаются, ведут активный 
образ жизни: Wer kennt dieses Tutmirgut? / Ist 
es vielleicht ein Land? / Eine Insel, ja ein Zelt, 
/ Eine ganz geheime H�hle / Oder gar ein Fuß-Eine ganz geheime H�hle / Oder gar ein Fuß- ganz geheime H�hle / Oder gar ein Fuß-ganz geheime H�hle / Oder gar ein Fuß- geheime H�hle / Oder gar ein Fuß-geheime H�hle / Oder gar ein Fuß- H�hle / Oder gar ein Fuß-H�hle / Oder gar ein Fuß-�hle / Oder gar ein Fuß-hle / Oder gar ein Fuß- / Oder gar ein Fuß-Oder gar ein Fuß- gar ein Fuß-gar ein Fuß- ein Fuß-ein Fuß- Fuß-Fuß-ß-
ballfeld?

В просветительских текстах, рассчитан-
ных на детскую аудиторию, часто встречают-
ся мотивы игры и войны. Так, в песне «Die 
Werbung fängt jetzt an» моделируется типич- fängt jetzt an» моделируется типич-fängt jetzt an» моделируется типич-ängt jetzt an» моделируется типич-ngt jetzt an» моделируется типич- jetzt an» моделируется типич-jetzt an» моделируется типич- an» моделируется типич-an» моделируется типич-» моделируется типич-
ная игра «казаки-разбойники». дети объеди-
няются, чтобы противостоять рекламе, и выи-
грывают, так как они не верят обещаниям ре-
кламы: Doch so bl�de bin ich nicht. Ich glaube 
nicht alles, was mir die Werbung verspricht.

Маркерами адресации к другой возрастной 
группе – подросткам – выступают: 

– на языковом уровне лексические едини-
цы, характерные для молодежного жаргона: 
blöde Anmache, den Typen ignorieren; 

– на коммуникативно-стратегическом уров-
не особые коммуникативные тактики, напри-
мер, тактика создания своего круга и отстрой-
ки от «других» (взрослых): Wer als Mädchen 
auf Expidition geht… um dem Abenteuer zu be- Expidition geht… um dem Abenteuer zu be-Expidition geht… um dem Abenteuer zu be- geht… um dem Abenteuer zu be-geht… um dem Abenteuer zu be-… um dem Abenteuer zu be-um dem Abenteuer zu be- dem Abenteuer zu be-dem Abenteuer zu be- Abenteuer zu be-Abenteuer zu be- zu be-zu be- be-be-
gegnen, das von den Erwachsenen «Pubertät» 
genannt wird. 

Использование метафор «экспедиция» и 
«приключение» придает высказыванию отте-
нок таинственности и тем самым ограничива-
ет круг «посвященных», а использование тер-
мина «пубертатный период» и приписывание 
его авторства взрослым выводит последних 
из «круга посвященных». 

В некоторых просветительских послани-
ях обнаруживается стремление авторов «под-
ыграть» подросткам, создать у последних ил-
люзию полной свободы мыслей и действий, 
отсутствия давления: Jedes Mädchen hat na-
türlich ganz eigene Vorstellungen davon или 
Das entscheidest du nur selbst.

Просветительские тексты для адресата 
старшего возраста апеллируют к опыту слу-
шателей, историческим фактам; часто ссыла-
ются на авторитеты, статистические данные, 
стремятся не переубеждать, а информиро-

вать. В просветительских текстах для герон-
тов представлены:

одобрение поступков геронтов, демон-−	
страция признания их заслуг, в том числе и в 
воспитании детей и внуков: Sie waren es auch, 
die immer wieder dafür gesorgt haben, dass…; 

опора на прошлое, личный и социаль-−	
ный опыт пожилых людей: Früher war es auch 
etwas besonderes, Schokolade zu bekommen;

стремление не поучать людей пожилого −	
возраста, не давать им рекомендаций, а лишь 
информировать о произошедших явлениях и 
возможных последствиях тех или иных дей-
ствий: Früher konnten Sie mit Ihrer Enkelin al-konnten Sie mit Ihrer Enkelin al- Sie mit Ihrer Enkelin al-Sie mit Ihrer Enkelin al- mit Ihrer Enkelin al-mit Ihrer Enkelin al- Ihrer Enkelin al-Ihrer Enkelin al- Enkelin al-Enkelin al- al-al-
les offen besprechen. Doch die Zeiten haben sich 
verändert. 

Важное значение приобретают также ген-
дерные маркеры адресации просветительско-
го текста. Когда речь идет о проблемной ситу-
ации, в которой оказалась женщина, то авто-
ры стремятся, прежде всего, выразить ей эмо-
циональное сочувствие, понимание. Поэтому 
в обращениях к адресату женского пола мож-
но найти: 

тактику утешения: −	 Sie k�nnen darüber 
trauern oder sich rechtfertigen. Das mildert viel-
leicht Schmerzen; 

тактику проявления эмпатии, понима- проявления эмпатии, понима-проявления эмпатии, понима- эмпатии, понима-эмпатии, понима-, понима-понима-−	
ния сложности ситуации, в которой женщине 
нелегко ориентироваться: Sicher ist es in der 
Pubertät schwierig, sowohl einer altersgemäßen 
Veränderung Rechnung zu tragen als auch zu 
erkennen, welche Verhaltensveränderungen der 
Bulimie zuzuordnen sind.

Исследователи указывают на тот факт, что 
женщины легче мужчин воспринимают кри-
тические замечания в свой адрес, что связано 
с желанием женщины все улучшать. Поэтому 
авторы просветительского текста для матерей 
(в отличие от текстов для отцов) позволяют 
себе высказывать критические замечания: Si-
cher haben Sie das eine oder das andere falsch 
gemacht, doch vermeiden Sie sich selbst oder an-doch vermeiden Sie sich selbst oder an- vermeiden Sie sich selbst oder an-vermeiden Sie sich selbst oder an- Sie sich selbst oder an-Sie sich selbst oder an- sich selbst oder an-sich selbst oder an- selbst oder an-selbst oder an- oder an-oder an- an-an-
deren Vorwürfe zu machen.

Кроме вышеназванных особенностей для 
текстов, рассчитанных на женскую аудито-
рию, характерны: эмоциональность изложе-
ния, иллюстрации примерами из повседнев-
ной жизни, максимальное использование на-
глядности, индуктивная подача информации.

Анализ просветительских текстов для 
мужской аудитории позволяет выделить та-
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кие характеристики, как умеренная эмоци-
ональность, преимущественно дедуктивное 
изложение материала, использование рацио-
нальной аргументации. Поскольку мужчинам 
трудно признать свою ошибку или недостаток, 
то критика их действий подается имплицит-
но. При этом используется преимущественно 
форма 3 лица множественного числа, т.е. речь 
идет об «каких-то (других) отцах»: Väter ma-
chen sich leider häufig nicht so viel Sorgen um 
das Übergewicht der Kinder.

Учитывая, что мужчины настроены скепти-
чески по отношению к консультациям и сове-
там, авторы пытаются завоевать доверие сво-
его читателя, демонстрируя, например, пони-
мание того, что адресат удивлен, что его ло-
гические доводы не принимаются ребенком 
(что обусловлено различными предпочтени-
ями в выборе средств аргументации: к логи-
ке прибегают отцы, к эмоциям – их дочери-
подростки): Sie stehen sicherlich vor einem gro-vor einem gro- einem gro-einem gro- gro-gro-
ßen Rätsel. Ihr Kind ist selbst mit logischen Ar-
gumenten nicht zu überzeugen. 

Мотивируя отцов на разговор с дочерью-
подростком, автор текста переводит пробле-, автор текста переводит пробле-автор текста переводит пробле- текста переводит пробле-текста переводит пробле- переводит пробле-переводит пробле- пробле-пробле-
му отсутствия тесного эмоционального кон- отсутствия тесного эмоционального кон-отсутствия тесного эмоционального кон- тесного эмоционального кон-тесного эмоционального кон- эмоционального кон-эмоционального кон- кон-кон-
такта отца с дочерью в преимущество: Nut-
zen Sie den Vorteil, dass Sie emotional mehr Ab-
stand zu Ihrer Tochter haben als Ihre Frau. Sie 
k�nnen klarer und sachlicher mit ihr über Ma-
gersucht sprechen.

Образовательный статус адресата про-
светительского текста является важным фак-
тором, влияющим, прежде всего, на план вы-
ражения высказывания. Так, адресат про-
светительского текста, имеющий образова-
ние, знания в определенной сфере, готов к аб-
страктным рассуждениям, изложению раз-
личных порой противоречивых подходов к 
проблеме, использованию терминологии. для 
просветительских текстов, рассчитанных на 
менее подготовленную аудиторию, характер-
ны вопросно-ответная форма изложения, ил-
люстрация случаями из жизни, апелляция к 
практическому результату, повторы, ссыл-
ки на «общие мнения». Сравним, например, 
грамматическую форму и лексическое напол-
нение заголовков просветительских брошюр, 
ориентированных на различный уровень про-
фессиональной и/или информационной под-
готовленности адресата. В первом случае это 
номинативное предложение для мультиплика-

торов, занимающихся профессионально про-
светительской деятельностью Diagnosekriteri-
en für die einzelnen Essst�rungen, а во втором 
случае – псевдовопрос родителя или ребенка 
Woran erkenne ich eine Essst�rung? 

Географический способ стратификации 
адресата просветительского текста выражает-
ся в учете особенностей вероисповедания, на-
циональности, культуры и языка общения. Ис-
следователями отмечаются существенные от-
личия в процессах восприятия информации 
и аргументации представителями различных 
культур. Одни и те же аргументы, риториче-
ские приемы в разных культурах обладают 
разной эффективностью [Стернин, 2008]. Так, 
в качестве аргумента для немецкого адреса-
та используется экономическая невыгодность 
курения, т.е. затраты на покупку сигарет, осо-
бенно с учетом повышения налогов: Die Ta- Ta-Ta-
baksteuer wurde zum 1.September 2005 noch 
einmal erh�ht. Die derzeitigen Kosten für eine 
Schachtel Zigaretten machen es ganz einfach, die 
finanzielle Belastung – oder besser finanziel-
le Einsparungen – zu berechnen: eine Schach-
tel pro Tag entspricht etwa 110 € im Monat, 2 
Schachtel 220 € und 3 Schachtel 330 €. 

В тексте приводятся подробные математи-
ческие расчеты. И хотя адресат мог бы сам 
посчитать, для автора важно, чтобы адресат 
увидел прогрессию и уже достаточно убеди-
тельную сумму в 330 евро. Отметим еще один 
важный прием, используемый автором, – пе-
ревод негативного в позитивное, акцент на 
выгоде: уточнение «посчитать не затраты, а 
экономию». И адресат считает вслед за авто-
ром уже свои сэкономленные деньги. 

Таким образом, проведенный анализ совре-
менных просветительских текстов позволяет 
утверждать, что фактор адресата определяет 
логический и эмоциональный характер выска-
зывания, общую тональность, отбор стратегий, 
языковых и неязыковых средств. При этом ав-
торы как воздействуют на «готовые» мишени 
(желания, слабости, потребности) человека, 
так пытаются вызы вать и закрепить в сознании 
адресата новые мишени. Маркеры адресации 
обнаруживают себя на различных уровнях: 
жанровом, содержательно-композиционном, 
коммуникативно-стратегическом и языковом. 

Исследование современной просвети-
тельской дискурсивной практики, выявле-
ние средств адресации и описание механизма 
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адресации персуазивного текста является, на 
наш взгляд, актуальным не только в теорети-
ческом, но и практическом плане. Результаты 
анализа немецкоязычного просветительско-
го дискурса представляют интерес для при-
кладной лингвистики, что обусловлено совре-
менными тенденциями развития гражданско-
го общества в России и необходимостью про-
фессионального сопровождения лингвистами 
процесса внедрения в общественное созна-
ние идей медицинского и правового просве-
щения.
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В.В. Сдобников

Стратегия перевода: оБщее определение

В статье дается общее определение понятия «стратегия перевода» на основе рассмотре-
ния таких составляющих процесса формирования стратегии, как ориентирование в ситуа-
ции, определение цели деятельности, прогнозирование и планирование. Стратегия перевода 
рассматривается как общая программа осуществления переводческой деятельности, опре-
деляемая спецификой коммуникативной ситуации и, в свою очередь, определяющая характер 
профессионального поведения переводчика.

Ключевые слова: стратегия перевода, коммуникативная ситуация, ориентирование, цель 
перевода, прогнозирование, планирование, профессиональное поведение переводчика

V.V. Sdobnikov

translation strategy: general definition

Translation strategy is defined based on consideration of the key stages in the process of the trans-
lation strategy formation. The stages include situation awareness, setting a goal of translation, fore-
casting and planning. Translation strategy is seen as a general program of translation activity deter-
mined by the nature of a communicative situation and, in its turn, affecting a translator’s behavior. 

Key words: translation strategy, communicative situation, situation awareness, translation goal, 
forecasting, planning, translator’s professional behavior

Терминосочетание «стратегия перевода» 
относится к числу наиболее многозначных 
терминосочетаний, используемых в перево-
доведении. Прежде всего, нуждается в опре-
делении само понятие «стратегия». если рас-

сматривать это слово в качестве термина, то 
выясняется, что это термин с весьма размы-
той семантикой (что само по себе уже проти-
воречит требованиям, предъявляемым к тер-
мину). А.Г. Витренко предполагает, что тер-
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