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Аннотация
Актуальность представленного исследования обусловлена необходи-
мостью выявления языковой и неязыковой специфики русскоязычного 
дискурса трудоустройства, своевременностью изучения коммуника-
тивного поведения представителей различных профессиональных 
сфер, участвующих в собеседования-интервью при приеме на работу. 
По своим дискурсообразующим свойствам рассматриваемый дискурс 
принадлежит к институциональному типу дискурса, однако, в отличие 
от других типов, данную коммуникативную среду можно считать меж-
профессиональной вследствие того, что агент и клиент представля-
ют разные корпоративные культуры: с одной стороны, специалист в 
рекрутинге, с другой — специалист из иной области. Автор статьи 
делает заключение, что эффективность реализации стратегической 
программы претендента (стратегии самопрезентации) зависит от его 
умения балансировать между аутентичной скромностью и позитив-
ным самопредставлением.
В статье на основе анализа коммуникативных удач и неудач соиска-
теля впервые сформулирован коммуникативный кодекс кандидата на 
должность, включающий в себя систему принципов, руководствуясь 
которыми специалист, находящийся в поисках нового места работы и 
участвующий в собеседовании-интервью, сможет добиться коммуни-
кативного успеха. 
Практическая значимость исследования связана с возможностью 
использования представленных научных материалов при подготовке 
специалистов в области трудоустройства, а также в других областях, 
связанных с проблемами эффективности делового общения. Выводы, 
касающиеся эффективности коммуникативного поведения участни-
ков собеседования, важны для всех потенциальных работников.

Abstract
The need to identify verbal and non-verbal specifics of the Russian-lan-
guage employment discourse, and the timeliness of analyzing the commu-
nicative behavior of job interviews’ participants (professionals from various 
areas) have determined the relevance of the present study. In terms of its 
discourse-forming properties, the professional discourse belongs to the 
institutional type of discourse. However, unlike other discourse types, the 
communicative environment in this case is considered interprofessional, 
since the agent (HR specialist), on one hand, and the client (a specialist 
from other area), on the other hand, represent different corporate cultures. 
The author of the article concludes that the effectiveness of the job appli-
cant’s strategic program (a self-presentation strategy) depends on his/her 
ability to balance between authentic modesty and positive self-presentation.
The article presents a newly formulated communicative code based on the 
analysis of the communicative successes and failures of job applicants. 
It includes a system of guiding principles, thus allowing job applicants to 
achieve communicative success during a job interview.
The findings of the study have application in the training of HR experts, as 
well as in other areas related to the effectiveness of business communica-
tion. The study’s outcomes are significant for all potential employees with 
regard to the efficiency of the communicative behavior of interview partici-
pants.

Ключевые слова: профессиональный дискурс, собеседование при 
приеме на работу, самопредставление, постулаты общения, коммуни-
кативный кодекс.
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Введение
В современном деловом сообществе успешность 

коммуникации зависит, прежде всего, от соблюдения 
определённых коммуникативных норм — общеприз-
нанных «стандартов, прагматических регуляторов и 
этикетных правил» [9, с. 85]. В «прагмалингвистике 
(Лич, Грайс, Демьянков, Рождественский, Форманов-
ская) сложилась традиция связывать стратегии об-
щения с правилами, конвенциями, принципами, 
созданными для оптимизации общения» [12, с. 144] 
в рамках отдельных дискурсов. В данной статье речь 

пойдет об институциональной коммуникативной 
сфере, которая является особым измерением деловой 
коммуникации и представляет собой межпрофесси-
ональный дискурс, когда взаимодействуют предста-
вители рекрутинга и других институтов, список ко-
торых не ограничен. 

Как известно, «коммуникативная наука описы-
вает и оценивает все разновидности и возможности 
коммуникативных практик, в какой бы сфере они 
ни осуществлялись. При этом в центре всех комму-
никативных исследований всегда стоит человек: будь 
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это социально-дискурсивный подход или вопросы 
лингвокультурной практики; методико-педагогиче-
ские аспекты или образовательные технологии; со-
циальные исследования или морально-этические 
ориентиры и витальные ценности» [5, с. 5]. В фоку-
се внимания данного исследования находится собе-
седование по найму — уникальный коммуникативный 
акт, который имеет не только признаки регламенти-
рованного делового контакта, но и признаки нефор-
мальной беседы, личностный тон которой задается 
прежде всего интервьюером для создания довери-
тельной атмосферы. Мы полностью разделяем точку 
зрения исследователя русской деловой речи Ренаты 
Ратмайр, которая объясняет неформальный характер 
собеседований такой чертой русского стиля общения, 
как смешение личной и профессиональной сфер [11, 
с. 311–312]. Анализ материала показал, что в отличие 
от доминирующего коммуниканта, вербально на-
правляющего вектор разговора, соискатель практи-
чески во всех анализируемых интервью старается 
держаться в рамках официальной беседы, лишь ино-
гда актуализируя некоторые тактики с помощью 
языковых средств, нетипичных для делового языка. 

Рекрутер, интервьюирующий претендента на долж-
ность, является доминирующим речевым партнером 
не только в ходе самого собеседования, но и на ста-
дии прогнозирования предстоящего контакта. Как 
главный фигурант рекрутинга специалист в сфере 
поиска и подбора персонала имеет соответствующий 
уровень подготовленности, владеет профессиональ-
ными навыками проведения интервью, полученны-
ми в процессе обучения, прохождения различных 
тренингов и мастер-классов, а также в результате 
приобретения собственного опыта. В ходе интервью 
он четко идет к своей цели — определить соответствие 
кандидата рассматриваемой вакансии, имея возмож-
ность регулировать процесс беседы и направлять 
коммуникацию в «нужное русло». Cоискатель как 
адресат речи, исходя из своей главной цели понра-
виться собеседнику, с одной стороны, должен «под-
страиваться» под коммуникативный вектор рекру-
тера, с другой, стараться направлять этот вектор по 
линии своего целеполагания. Для этого представитель 
других институциональных областей, готовящийся 
к встрече со специалистом-рекрутером, должен иметь 
определенный свод общих правил коммуникативно-
го поведения на собеседовании-интервью, соблюде-
ние которых обеспечит эффективность и успех реа-
лизуемых им речевых тактик. 

В статье представлены результаты исследования 
профессионального рекрутингового дискурса, она 
завершает цикл публикаций, посвященных комму-
никативному поведению соискателя (его самопре-
зентации) на собеседовании-интервью при приеме 

на работу [1; 2]. Исследование позволило определить 
факторы успешной коммуникации в рамках дискур-
са трудоустройства и сформулировать свод правил, 
соблюдение которых позволит интервьюируемому 
избежать коммуникативного неуспеха в ходе общения 
с активным коммуникантом — интервьюером. 

Методы и материал исследования
При изучении устного общения участников ре-

крутингового дискурса с целью «деятельностного 
анализа реально функционирующего языка в широ-
ком социально-культурном контексте» [10, с. 18] 
особое значение имеет интерпретативный подход, 
восходящий к идеям философской герменевтики и 
ее представителя Х.-Г. Гадамера [4], разработавшего 
теорию понимания и интерпретации текстов. 
«Филологический “интерпретационизм” (синонимы: 
интерпретирующий подход, интерпретивизм), раз-
работанный к концу XX в., основан на следующем 
положении: значения вычисляются интерпретатором, 
а не содержатся в языковой форме» [7, с. 378], что 
подразумевает некую субъективность исследователя, 
вычисляющего в результате интерпретации «речевые 
значения» [4]. Кроме того, в процессе определения 
и описания особенностей взаимодействия предста-
вителей разных профессий в пределах новой для 
России деловой сферы принимается во внимание 
теория высоко- и низкоконтекстуальных культур, 
разработанная американским антропологом и иссле-
дователем межкультурной (кросскультурной) ком-
муникации Э.Холлом [14]. Принадлежность России 
к высококонтекстуальным культурам, в которых 
большое значение имеет неязыковой контекст, обу-
словливает изучение межпрофессионального дис-
курса с учетом «экстралингвистических, прагмати-
ческих, социокультурных, психологических и других 
факторов» [3, с. 136–137]. 

Материалом для исследования послужили записи 
реальных коммуникативных актов — собеседований 
с телеканала «Кадры решают все» онлайн-телекана-
ла «Успех» (URL: http://www.uspeh.tv) (43 программы 
(серии) по 35 минут, всего 1935 минут).

Дискуссия и результаты
Исследование эмпирического материала показа-

ло, что коммуникация на собеседовании по найму 
проходит в рамках кооперации и сотрудничества, 
что, помимо соблюдения делового этикета, продик-
товано прагматическими целями обоих собеседников. 
Отношения сотрудничества, которые лежат в основе 
выделения кооперативных стратегий, впервые были 
определены П. Грайсом. Ученый, акцентируя вни-
мание на том, что диалог — это «особого рода со-
вместная деятельность участников, каждый из кото-
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рых в какой-то мере признает общую для них обоих 
цель (цели) или хотя бы “направление” диалога», 
говорит о наличии единого основного принципа, 
названного «принципом кооперации», и формули-
рует его следующим образом: коммуникативный 
вклад каждого из участников общения «на данном 
шаге диалога должен быть таким, какого требует 
совместно принятая цель (направление) этого диа-
лога» [6]. 

 Далее он выделяет четыре постулата (категории), 
на которые необходимо опираться при соблюдении 
принципа кооперации1. 
1. Категория количества, регулирующая достаточный 

для достижения целей коммуникации объем ин-
формации (не больший, не меньший): «Твое вы-
сказывание должно содержать не меньше инфор-
мации, чем требуется (для выполнения текущих 
целей диалога)», «Твое высказывание не должно 
содержать больше информации, чем требуется».

2. Категория качества, подразумевающая использо-
вание только истинной, по мнению говорящего, 
информации: «Старайся, чтобы твое высказыва-
ние было истинным», «Не говори того, что ты 
считаешь ложным», «Не говори того, для чего у 
тебя нет достаточных оснований».

3. Категория отношения, которая может быть опре-
делена и как Категория Релевантности, основан-
ная на принципе «Не отклоняйся от темы».

4. Категория способа, затрагивающего не столько 
содержание, сколько формы речи: «Выражайся 
ясно», т.е. «Избегай непонятных выражений», 
«Избегай неоднозначности», «Будь краток (избе-
гай ненужного многословия)», «Будь организован» 
[6].
Правила Грайса, которым он предлагает следовать 

в процессе общения, вызывают много споров и даже 
нареканий в связи с их обобщенным характером и 
некоторой относительностью. Многие исследовате-
ли считают, что соблюдение данных постулатов яв-
ляется весьма проблематичным во многих видах 
дискурса. Например, О.С. Иссерс, опираясь на мне-
ние Р. Лакоффа, приводит примеры разной степени 
проявления принципа кооперации, противопостав-
ляя такие дискурсивные практики, как ежедневные 
бытовые диалоги и персуазивное общение (реклама, 
пропаганда, лекция) [8, с. 66]. Утверждая, что пра-
вила Грайса вполне ограничены, ученый относит их 
не к общим правилам коммуникации, а лишь к опре-
делённым правилам вежливости. Хотя нельзя не 
отметить, что П. Грайс, описывая принципы рече-
вого общения в границах кооперативной коммуни-

1 Несмотря на достаточно частое упоминание данных постулатов в 
научной и учебной литературе, видится необходимость в их опи-
сании в рамках данного исследования в связи с их актуальностью 
для дальнейшего описания.

кации, отмечал, что это лишь «первое приближение 
к формулировке одного, общего принципа», и, «воз-
можно, понадобятся и другие постулаты». Сама но-
минация «постулат»2 говорит о том, что П. Грайс 
предлагал своеобразную аксиому, выдвинутую в ка-
честве предположения. Его подход к определению 
неких общих свойств, характеризующих речевую 
деятельность, стал отправным моментом для даль-
нейшего выявления и формулировки правил эффек-
тивной коммуникации. 

Одним из последователей идей П. Грайса стал  
Дж. Лич, который дополнил список максим с пози-
ции «необходимости использования принципа веж-
ливости, который, по его мнению, является ведущим 
критерием этикетного речевого общения и основным 
прагматическим фактором, на котором строятся 
межличностные отношения» [13]. Делая акцент на 
этических правилах речевого поведения, он предла-
гает шесть максим: 1) максима такта; 2) максима 
великодушия; 3) максима одобрения; 4) максима 
скромности; 5) максима согласия; 6) максима сим-
патии. 

Первое правило (максима такта) предполагает 
сохранение определенной дистанции между адре-
сантом и адресатом речи, что подразумевает выбор 
так называемой неопасной, непровокационной темы 
разговора, которая не затронет интересы и чувства 
собеседников, своеобразное «коммуникативное чув-
ство меры» в общении.

Второе правило (максима великодушия) есть мак-
сима альтруистичного отношения к собеседнику, что 
означает великодушную заботу о других, стремление 
не ставить их в неловкое и обременительное положение.

Третье правило (максима одобрения) подразумева-
ет позитивное отношение к людям, позитивную оцен-
ку, выраженную в формах похвалы и благодарности и 
других проявлениях доброжелательного настроя. 

Четвертое правило (максима скромности) регу-
лирует реалистичность самоооценки, что исключает 
открытое самовосхваление и самолюбование и обес-
печивает скромность при описании собственных 
успехов. 

Пятое правило (максима согласия) — это поиск 
компромисса при разногласиях, желание нивелиро-
вать конфликт путем выражения согласия, не про-
тивопоставляя свое мнение мнению собеседника.

Шестое правило (максима симпатии) предпола-
гает неравнодушие, проявление искренней благоже-

2 Постулат (латин. postulatum — требование) (книжн.). Положение 
или принцип, не отличающийся самоочевидностью, но принима-
емый за истину без доказательств и служащий основой для по-
строения какой-н. научной теории, допущение (Толковый словарь 
русского языка [Электронный ресурс] / под ред. Д.Н. Ушакова. 
URL: http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov (дата обращения: 
18.01.2024)).



46

лательности к собеседнику, а также попытку вызвать 
у человека ответное чувство симпатии и участия.

Мы же полностью разделяем мнение В.И. Шляхо-
ва, отмечающего сходство данных правил с запове-
дями, которые, «как все заповеди, трудно соблюдать 
в обычной жизни» [12, с. 150]. Заповеди — это некий 
идеал, предписание, к соблюдению которого надо 
стремиться, нарушение же приводит к коммуника-
тивному сбою и как результат — к переходу от отно-
шений сотрудничества к отношениям конфронтации.  
В рекрутинговом дискурсе, как и в других институ-
циональных сферах, непосредственное общение 
участников коммуникации проходит по определен-
ному ритуалу, обеспечивающему возможность про-
гнозирования общения с большей долей вероятности, 
чем в нерегламентированных дискурсах. 

Доминирование рекрутера в соответствии с его 
статусно-ролевой позицией обусловливает опреде-
ленный репертуар речевых действий (достаточно 
ограниченный), направленных на «раскрытие» со-
беседника в условиях кооперации и сотрудничества, 
что обеспечивает благоприятный фон и для дости-
жения коммуникативных задач интервьюируемого 
как в большинстве случаев реагирующего партнера. 
Основная «сверхцель» соискателя — эксплицитно и 
имплицитно выраженное самопредставление, обу-
словленное спецификой русскоязычного профес-
сионального общения. Выявление и систематизация 
речевых действий, реализующих стратегию самопре-
зентации в ходе собеседования, их анализ с позиции 
успешности/неуспешности позволили сформулиро-
вать свод правил, регулирующий поведение канди-
дата на должность в ходе собеседования при приеме 
на работу. Данные коммуникативные нормы не яв-
ляются универсальными для всех типов дискурсов, 
но могут считаться таковыми в поле функциониро-
вания конкретного типа делового дискурса. 

Коммуникативный кодекс кандидата на должность
1. После назначения даты и времени собеседования 

необходимо начать подготовку — постараться 
спрогнозировать предстоящую коммуникацию по 
всем этапам интервью.

2. В ходе собеседования важно уметь балансировать 
между достойным представлением себя и аутен-
тичной скромностью.

3. Не нужно быть сдержанным в описании своего про-
фессионального опыта, открытая самопрезентация 
должна быть объективна (соответствовать ре-
альности) и сглажена языковыми маркерами: 
• поощряется проявление уверенности в себе как 

на вербальном, так и невербальном уровне. Из-
лишняя скромность (замалчивание информации, 
принижение собственной роли) будет рассматри-
ваться как неуверенность в себе;

• следует активно презентировать себя, не за-
ставляя рекрутёра повторять запрос или доби-
ваться ответа с помощью различных уточняю-
щих вопросов; 

• при демонстрации профессиональных достиже-
ний необходимо четко структурировать инфор-
мацию, выделяя и описывая только самые суще-
ственные результаты и показывая личные за-
слуги в их достижении;

• надо быть готовым представить конкретные 
примеры: апеллируя к точным цифрам, к авто-
ритетным именам и названиям организаций, 
доказывающим правдивость представленных 
сведений; 

• желательно показать собеседнику свою заинте-
ресованность в получении новой должности, 
мотивированность, делая акцент на том, что 
мотивы кандидата, обусловившие выбор данной 
вакансии, совпадают с требованиями и ожида-
ниями работодателя;

• усиление положительного эффекта возможно за 
счет языковых средств, с помощью которых 
структурируется и резюмируется информация, 
а также за счет позитивно-оценочной лексики. 
К негативному результату при демонстрации 
профессиональных достоинств приводит исполь-
зование языковых индикаторов неопределенности.

4. Важно владеть коммуникативными навыками скры-
той самопрезентации:
• необходимо отвечать интервьюеру сообразно его 

запросу, представлять только те факты и дан-
ные, которые значимы для специалиста, претен-
дующего на рассматриваемую должность и ко-
торые помогут рекрутёру провести правильную 
диагностику;

• следует делать акцент на успехах, подтверж-
дающих высокий профессиональный уровень кан-
дидата и соответствующую мотивацию, обобщать 
данные, не дублируя факты из резюме; 

• высоко оценивается проявление позитивности 
мышления, особенно при выражении положи-
тельного отношения к жизненной ситуации и к 
профессиональной деятельности. Негативный 
характер оценки бывшего начальника, места 
работы, клиента и др. приведет к неуспеху;

• нельзя скрывать от рекрутёра информацию, не 
совсем положительно характеризующую канди-
дата; необходимо говорить открыто (например, 
что соискатель первый раз проходит собеседо-
вание или, наоборот, постоянно участвует в 
интервью по найму, что плохо или недостаточ-
но знает иностранный язык и т.п.);

• умение признавать свои ошибки, не бояться по-
казать себя в невыгодном свете будет рассма-
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триваться как плюс для характеристики по-
тенциального сотрудника; 

• необходимо быть готовым коротко и доступно 
объяснить собеседнику — представителю рекру-
тинга — понятия профессиональной сферы, к 
которой относится открытая вакансия, а так-
же грамотно растолковать свою идею или по-
нимание чего-либо, при этом положительный 
результат достигается с помощью специализи-
рованной лексики, а также выразительных средств 
языка;

• не следует уклоняться от ответа на вопрос 
интервьюера, реагировать подобным образом 
возможно лишь в случае нежелательного пред-
ставления негативной информации; 

• надо быть готовым рассказать о своих отрица-
тельных качествах, выбирая те, которые не 
повлияют на исполнение профессиональных обя-
занностей, используя данный момент для пози-
тивного самопредставления;

• высоко оценивается умение не оправдываться, 
а искренне и объективно описывать даже непри-
ятные ситуации; 

• важно стараться избегать социально-жела-
тельных ответов, даже если они отражают 
представление соискателя о соответствии за-
просу интервьюера;

• следует обязательно уточнить у рекрутёра ин-
формацию, связанную с вакансией: спросить о 
специфике фирмы, в которой открыта вакансия, 
о заработной плате, о том, когда будет объяв-
лено решение. Данные вопросы нужно спрогно-
зировать заранее при подготовке к собеседованию, 
учитывая, что выражение интереса к новой 

должности и месту работы возможно и с по-
мощью соответствующих языковых маркеров. 

Руководствуясь данными правилами, любой спе-
циалист, находящийся в поисках нового места рабо-
ты и участвующий в собеседовании-интервью, смо-
жет показать себя с лучшей стороны и добиться 
коммуникативного успеха, получив высокую оценку 
собеседника и, как следствие, желаемую должность.

Заключение
Эффективность речевого поведения специалиста, 

выступающего в роли соискателя на открытую ва-
кансию, во многом зависит от его умения прогнози-
ровать коммуникацию. В отличие от рекрутера,  
в обязанности которого входит планирование пред-
стоящего интервью, потенциальный работник должен 
понимать, что подготовка к собеседованию — это 
первый шаг к получению должности. Материал по-
казывает, что грамотный кандидат умеет завуалиро-
вать свою подготовленность, правдиво и адекватно 
реагируя на речевые действия интервьюера. Результаты 
исследования самопрезентирующих тактик клиента 
дискурса позволили сформулировать «Коммуникативный 
кодекс соискателя на должность», включающий в 
себя принципы, регулирующие правильное комму-
никативное поведение специалиста. Руководствуясь 
данным кодексом, претендент на рассматриваемую 
вакансию будет учитывать, что умение говорить о 
своих достоинствах, проявлять уверенность в себе, 
открыто выражать свою заинтересованность и мо-
тивированность (и далее по кодексу), а также спо-
собность добиться нужного результата с помощью 
соответствующих языковых средств приведет его к 
желаемому успеху — получению новой должности. 
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