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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДАРООБМЕНА
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

 (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЛОРЕНСА ОЛИФАНТА «NARRATIVE OF THE EARL OF

ELGIN’S MISSION TO CHINA AND JAPAN, 1857-58-59» И ГЮСТАВА ШАССИРОНА «NOTES SUR LE

JAPON, LA CHINE ET L’ INDE PAR LE BON CH. CHASSIRON. – 1858. – 1859. – 1860»)

Коммуникация представляет собой основу человеческого общества, поскольку без нее
было бы невозможным существования социума. В современном мире проблемы
коммуникации, стали объектом интенсивной научной разработки – свидетельство тому
стремительное развитие коммуникативистики, теории информации, появление таких новых
научных дисциплин: как межкультурная коммуникация. Наше исследование обращается сразу
к нескольким научным дисциплинам – психолингвистике, межкультурной коммуникации,
культурологи и истории, что обусловлено многоплановостью объекта исследования.

Объектом исследования является явление дарообмена. Дарообмен принадлежит к
одному из древнейших способов контактоустановления. Подарок можно рассматривать как особую
форму репрезентации добрых намерений дарителя, что и указывает на контактоустанавливающую
функцию этого материального объекта.

Исследуемые дневниковые записи были написаны в середине XIX века. Этот период,
называемый историками эпохой Мэйдзи (по имени японского императора), стал поворотной
вехой для Японии – закрытая страна перешла на новый исторический этап и открылась для
коммуникации. Лоренс Олифант и Гюстав Шассирон принимали участие в первых посольствах
в Японию в середине XIX века, их воспоминания нашли отражение в дневниковых записях,
которые и послужили материалом для данной статьи.

Лоренс Олифант, личный секретарь главы посольства лорда Эльджина, происходил
из древнейшего шотландского рода, девиз которого «A tout pouvoir» («Быть готовым ко всему»),
вероятно, наиболее ярко характеризует своего знаменитого потомка.

Барон Шарль Гюстав Мартин де Шассирон начал дипломатическую карьеру в 1848
году, в переговорах между Францией и Японией был первым секретарем посольства.

Записи принадлежат представителям разных стран, однако оба они обладают
приблизительно одинаковым уровнем образованности, относятся к дворянскому сословию,
кроме того, роль их в коммуникации одинакова – секретарь посла, оба оказались в Японии в
один и тот же исторический период – время открытия Японии западными державами, все
были участниками схожего коммуникативного процесса – переговоров. Это сходство, конечно,
не исключает и различий между участниками, но, в то же время, позволяет более четко
проявиться ментальным расхождениям в национальном миросозерцании, субъективному
фактору, обусловленному национальной спецификой.

Объектом анализа выступают особенности восприятия дарообмена секретарей
посольств в условиях межкультурной коммуникации.

Проблема восприятия представляет собой не вполне еще решенную проблему для
целого ряда наук: философии, психологии, когнитивной психологии, психолингвистики,
когнитивной лингвистики и т.д. Проблемы диссертационного исследования рассматриваются в
русле таких взаимосвязанных дисциплин [2: 338] как психолингвистика, коммуникативистика, в
том числе и теория коммуникации.
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Проблемы восприятия в разное время разрабатывались В. А. Барабанщиков, Л. С.
Выготский С. Л. Рубиншетейн, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Дж. Андерсон, Дж. Гибсон, У.
Найссер, Р. Солсо и другие. Проблемами восприятия в последнее время уделяют много
внимания лингвисты, о чем свидетельствует появление таких работ как докторская диссертация
Штерн А. C. «Перцептивный аспект речевой деятельности», докторская диссертация Чугаевой
Т. Н. «Звуковой строй языка в перцептивном аспекте (экспериментальное исследование на
материале английского языка)», докторской диссертации Лаенко Л. В. «Перцептивный признак
как объект номинации» и других. Восприятие действительности связано с интерпретацией,
реакцией на нее, отношением индивида. Эта реакция всегда субъективна.

Цель данной статьи: исследовать особенности восприятия процесса дарообмена в
условиях межкультурной коммуникации, отраженные в дневниковых записях секретарей
иностранных миссий Лоренса Олифанта и Гюстава Шассирона.

Дарообмен является заключительным этап в коммуникации, как бы подтверждая
материально установленный контакт.

Лоренс Олифант описывает подаренные предметы достаточно подробно, начиная с
самого значительного. Таким образом, последовательность описания также служит способом
отражения иерархии подарков: «The handsomest article was a group of storks, beautifully worked
in silver, about eighteen inches in height, and of exquisite design. This was presented to his Excellency»
[4: 226]. Основанием для положительной оценки, выраженной прилагательным в
превосходной степени: «the handsomest» служит как ценность подарка (материал, из которого
он изготовлен – серебро, драгоценный металл) и, как мы предполагаем, фигура одариваемого –
главы миссии, обладающего самым высоким статусом. Автор указывает на размер: «about eighteen
inches in height», и дает положительную оценку при помощи оценочного прилагательного:
«exquisite», обладающего положительными коннотациями: «Exceedingly choice, elegant, fine,
or dainty; very delightful …» [6: 2088]. Автор упоминает о шелковых рулонах ткани, которые
были традиционным подарком в Японии: «To each of us was given a number of rolls of silk.
These were all spread out upon trays, and differed only in pattern. They were b strips about three
yards in length and one in width, useless, therefore, for any practical purpose.

Their chief merit consisted in the associations conducted with their manufacture. In Japan,
distinguished culprits are not sent to a reformatory to make mats, but are banished to an island by
them- selves, where they fabricate silks. To enjoy this privilege they must, however, be nobles —
exiled probably for political offences — as, according to the criminal code, it is affirmed that justice
is meted out equally to the prince and the peasant.

However that may be, these silks were woven by nobles banished to the island of Fatsizio.
No man below a certain rank is, in consequence, allowed to wear them, or even to have them in their
houses, so that they are not to be purchased in shops. Some of the patterns were remarkably neat
and tasteful; others weresomewhat gaudy. The texture of the silk itself was most substantial, and,
from its appearance, I should imagine, durable» [4, с. 226-227].

 Сама ткань, с точки зрения автора не представляет особой ценности, автор
характеризует их как «useless … for any practical purpose» («бесполезные для любой
практической цели»). Отметим, что ткани рассматриваются автором не только с точки зрения
возможности их применения, но и относительно их качества и эстетики. Оценка тканей
неодинакова: «Some of the patterns were remarkably neat and tasteful; others were somewhat
gaudy», противопоставление «tasteful» – «gaudy» в пределах предметов одного вида
свидетельствуют о внимании автора к этим подаркам, о детальном их рассмотрении,
отсутствии стремления обобщить. Отметим также способы выражения положительной и
отрицательной оценки: положительная оценка выражена при помощи двух оценочных
прилагательных – «neat» и «tasteful» с наречием-интенсификатором «remarkably»,
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отрицательная же оценка выражена несколько ослаблено, при помощи прилагательного
«gaudy» («безвкусный») с деинтенсификатором «somewhat» («несколько»). Таким образом,
можно сделать вывод о положительном настрое автора при восприятии,  о чем
свидетельствует стремление интенсифицировать положительную и ослабить отрицательную
оценку.

Обратим внимание на рассказ о способе изготовления шелка, который автор вставляет
в описание. Он говорит об острове «Fatsizio» («Фатзицио»), современном «Хатидзёдзима»,
на который ссылали политических преступников высших сословий. Автор пишет
маркированности данного материального знака как вещи высокого статуса, за счет высокого
статуса людей, которые его делают и привилегированности в его использовании: «In Japan,
distinguished culprits are not sent to a reformatory to make mats, but are banished to an island by
them- selves, where they fabricate silks. To enjoy this privilege they must, however, be nobles —
exiled probably for political offence» [4: 227] и также его предназначенности только для высших
классов: «No man below a certain rank is, in consequence, allowed to wear them, or even to have
them in their houses» [4: 227]. Значимость подарка в глазах воспринимающего, как
материального знака напрямую связана с понятием статусности, самой большой ценность
этого подарка автор называет именно способ его изготовления, выражая свое отношение в
семантике слов: «Their chief merit consisted in the associations conducted with their manufacture».

Автор указывает также и на такие подарки как предметы одежды: «But the most singular
item in the list of presents was the dressing-gowns or robes of state, for they seemed indiscriminately
applied   to both purposes» [4: 227]. Здесь мы видим оценку, выраженную при помощи
прилагательного, обладающего коннотациями высокого обладания признаком «Of more than
average value, worth, importance, or eminence; remarkable; fine; choice; precious; highly esteemed»
[7: 5647] в превосходной степени, что говорит о желании автора выделить именно эти подарки.
Однако, это не свидетельствует о положительной их оценке, в описании автор сравнивает их
с одеялами: «each one occupying as much space as a large German duvet, and containing an equal
amount of warmth» [4: 227-228], что можно трактовать как косвенно выраженную невысокую
оценку их как предметов одежды поскольку стандартом сравнения здесь выступает не одежда,
а предмет быта, что понижает «статус» вещи и, кроме того, оценка подарка ниже, чем
оценивают их сами японцы.

 Автор называет их «bulky additions to one’s wardrobe», называя предмет одежды, автор
использует перифраз, а характеристика «bulky», хотя и не содержит отрицательной оценки,
тем не менее, обладает отрицательными коннотациями: «unwieldy; clumsy» [5: 714]. Автор
указывает также на то, что подарки японцев заняли очень много места: «We found the deck of
the Furious piled with these most inconvenient articles of attire when we subsequently went on
board of her, the sight of which, with the thermometer at 80° was the reverse of refreshing;
while their enormous dimensions occupied half the quarter-deck, and threatened to produce
serious effects upon the mind of the first-lieutenant» [4: 228] Как видим, автор весьма красочно
описывает количество места, которое было занято подарками, используя разнообразные
языковые средства: лексические: «pile» ,  семантика слова свидетельствует об
отрицательной оценке, перифрастические эвфемизмы, выдающий ироничное отношение
автора (выделено мной – Е. М.).

Положительно оцениваются подарки одному из членов Миссии – командующему
Варду: «Commander Ward, who brought out the yacht, was presented with a very handsome china
bowl, curiously lacquered inside, and a lacquered cabinet, highly finished» [4: 227] Оценочное
прилагательное «handsome» и наречие «highly» интенсифицированы наречием «highly»,
лексема «curiously» автором не интенсифицируется. Выбор автором данных лексических
средств свидетельствует о желании усилить положительную оценку и акцентировать
внимание на данных предметах.
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Французский путешественник описывает подарки японцев намного менее подробно.
Гюстав Шассирон невысоко оценивает подаренный шелк: «des rouleaux de damas brochйs de
fabrique indigиne de divers tons, assez brillants de couleur, mais en somme infйrieurs а nos tissus
de Lyon» [3: 124]. Японцы дарили традиционные подарки, которые достаточно высоко
ценились в японской системе ценностей, однако во французской культуре ценность подарков
японцев была невысока. Японские ткани француз сравнивает с тканями, производимыми в
Лионе – эталоном качества для Франции. На оценку французов оказывает влияние
интерференция (под интерференцией вслед за О. А. Леонтович мы понимаем «вмешательство
факторов родной культуры в интерпретацию сведений о чужой культуре» [1: 350]), что
приводит к искажению восприятия.

Как видим, восприятие дарообмена у французского и английского авторов различно:
английский автор описывает подарки очень подробно, что свидетельствует о высоком
интересе, французский секретарь уделяет подаркам очень мало внимания, не приводя
подробного описания. Однако при существенных различиях, следует отметить и сходства.

Авторы похоже оценивают качества японского шелка. Лоренс Олифант, указывает на
особенности его производства и маркированность данного материального знака как вещи
высокого статуса, за счет высокого статуса людей, которые его изготавливают. Гюстав
Шассирон также невысоко оценивает японский подарок.

Таким образом, можно заключить о более высокой значимости знаковой функции
вещи для одариваемого в условиях дипломатической коммуникации, чем ее материальной
ценности.
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Стаття присвячена дослідженню феномена дарообміну як елемента комунікації. Об’єктом
дослідження є особливості сприйняття дарообміну англійцями та французами. Ціль статті:
проаналізувати сприйняття дарообміну англійцями та французами. Робиться висновок про більшу
знакову, ніж утилітарну значущість процесу дарообміну. Результати дослідження можуть бути
використані в подальших розробках проблеми  матеріального контексту в комунікативному процесі.

Ключові слова: міжкультурна комунікація , матеріальний контекст, дарунок.

Particular qualities of apprehension of exchanging gifts in the situation of cross-cultural
communication (on the material of notes on a journey of Laurence Oliphan t«Narrative of the Earl of
Elgin’s mission to China and Japan, 1857-58-59» and Gustave Chassiron «Notes sur le Japon, la Chine et
l’ Inde par le Bon Ch. Chassiron. – 1858. – 1859. – 1860»)

The article deals with the exploration of phenomenon of exchanging gifts as an element of
communicative process. The aim of the article is to analyze the particular qualities of the apprehension of
exchanging gifts by Englishmen and French. It is concluded that signum function of the gift is more important,
than its utilitarian function and that it is understood as means of coming closer together inEnglish, French
and Japanese cultures.

Key words: cross-cultural communication, ethnocultural mark, means of communication.
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УДК 159.947:81’1

ВОЛЯ, БАЖАННЯ, ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ: СМИСЛ ПОНЯТЬ,
УЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ УМОВИ ВИЯВУ

Як поняття, концепт, феномен, категорія «егоцентричного спрямування» [14, с. 3],
воля виступає об’єктом філософського і психологічного осмислення, культурології та
лінгвокультурології (зокрема, у якості одного з ключових концептів культури [12; 21]).
Проте, доки вона не проявляється матеріально у певних мовленнєвих діях (на рівні
внутрішнього або звукового чи графічно оформленого мовлення), вона залишається поза полем
зору власне лінгвістики. У зв’язку зі складністю об’єкта дослідження у філософській та
психологічній науковій літературі немає єдиного тлумачення цього поняття. Існує низка
підходів, за якими воля розглядається як: незалежна від впливу зовнішньої дійсності;
надприродна, космічна сила (волюнтаризм); свобода, не обумовлена зовнішніми соціальними
ознаками (екзистенціалізм); свобода вибору; довільна мотивація; повинність; форма психічної
регуляції; контроль над дією; механізм подолання внутрішніх і зовнішніх перепон і труднощів
[7, с. 17–49]. Філософські енциклопедії та наукові розвідки, з одного боку, підходять до волі
як до процесу «рефлекторного за фізіологічною основою і за типом реалізації», зазначаючи,
що «її перша причина лежить в об’єктивному світі, відображення якого в мозку утворює
внутрішню фазу волі, яка завершується системою рухових актів або їх затримкою» [ФЭ,
с. 284]). З іншого боку, зокрема й коли ми маємо на увазі мовленнєву взаємодію як «дії індивідів,
спрямованих один до одного», як «сукупність способів, які людина застосовує для досягнення
певних цілей» [17, c. 421], волю можна тлумачити як «свідоме й цілеспрямоване регулювання
людиною своєї діяльності» [ФЭ, с. 284]; як «сполучну ланку діяльнісного акту» [НФС, с. 184];
зауважувати, що воля «може бути спрямована тільки на (суб’єктивно) цінне <…>, тому вона
залежить від індивідуальної субординації цінностей» [ФС 2003, с. 83; 6, с.13], розглядати як
«стан бажання, локалізований у внутрішній сфері людини і зорієнтований назовні» [9, с. 162].
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