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Дается определение дискурсивной профессиональной деформации язы-
ковой личности. Оцениваются изменения в коммуникативном поведении 
медиатора, которые возникают в результате длительного выполнения про-
фессиональных обязанностей. Рассматриваются дискурсивно релевантные 
проявления профессионального медиатора, которые сохраняются в его ком-
муникативном поведении вне профессии.
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Summary: The article is devoted to the phenomenon of professional 
deformation. The definition of discursive professional deformation 
of a linguistic personality is given. The changes in the mediator’s 
communicative behavior after a long period of professional duties are 
evaluated. The discursively relevant manifestations of the professional 
mediator that persist in his communicative behavior outside the 
profession are examined.
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Введение

Взаимосвязь языковой личности и создающего ее 
профессионального дискурса – актуальный вопрос 
современных когнитивно-дискурсивных исследо-

ваний [6–11; 13–16; 19; 25–26; 30; 38; 40 и др.]. Професси-
ональный дискурс формирует типового языкового пред-
ставителя отдельного профессионального сообщества в 
определенной коммуникативной среде, в то же время 
языковая личность, получая профессиональные знания, 
взаимодействуя с профессиональными языковыми лич-
ностями, принимая и присваивая нормы и стереотипы 
коммуникативного поведения и нацеливаясь на реа-
лизацию общих профессиональных целей̆, формирует 
профессиональный̆ дискурс. 

В процессе становления в дискурсе, в ходе приобще-
ния к профессиональным ценностям языковая личность 
начинает себя проявлять дискурсивно, то есть в соот-
ветствии с ожиданиями профессионального дискурса 
как «особой коммуникативной среды, порождаемой 
целеполаганием субъектов, специфичной по тематике, 
оформляемой в соответствии с условиями общения и на-
полненной определенными языковыми единицами раз-
ного уровня обобщения, позволяющими успешно реали-
зовать поставленные коммуникативные цели» [14, с. 28]. 
Дискурсивные проявления профессиональной языковой 
личности нередко сохраняются в ее коммуникативном 
поведении и вне профессиональной деятельности. 

Настоящая статья посвящена дискурсивной про-

фдеформации языковой личности медиатора – неза-
висимого посредника в переговорах конфликтующих 
сторон. Медиация – «новая коммуникативная практика 
в разрешении конфликтов» [2, с. 31] и актуальная про-
фессиональная деятельность, связанная с альтернатив-
ным разрешением споров. Основной участник дискурса 
медиации – медиатор, специалист, привлекаемый кон-
фликтующими сторонами в качестве третьей стороны 
для нейтрального урегулирования возникших разногла-
сий. Медиатор – представитель активно развивающейся 
в России помогающей (социономической) профессии, то 
есть «профессии, предполагающей в процессе деятель-
ности общение типа “человек – человек” (например, про-
давец, учитель, менеджер, юрист и т.д.)» [41, с. 186]. Про-
фессия медиатор относится также к «коммуникативным 
профессиям» [42], «от профессионального общения ме-
диатора зависит эффективность его деятельности, а ком-
муникативные практики медиатора связаны с умением 
отбирать оптимальные языковые средства для достиже-
ния необходимого результата коммуникации в ситуации 
конфликта» [28, с. 87]. Коммуникативные стратегии, к ко-
торым приобщается медиатор, отличаются от коммуни-
кативных стратегий других помогающих профессий [28] 
и не могут не сказываться на коммуникативном поведе-
нии медиатора вне профессии.

Профессиональная деформация личности

Профессиональная деформация личности – это «изме-
нение свойств личности, вследствие длительного выполне-
ния обязанностей, непосредственно связанных с профес-
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сиональной деятельностью» [3, с. 7]. Как пишут А.В. Сечко 
и С.Г. Шилова, «в подавляющем количестве и качестве про-
веденных на сегодняшний день исследований очевидна не-
посредственная связь личности с изучением ее деформа-
ций в профессиональной деятельности [39, с. 939]. 

Как правило, профдеформации связывают с негатив-
ными изменениями в профессиональном развитии лич-
ности [21; 33 и др.], отчасти, возможно, это связано с тем, 
что в научной литературе термины «профессиональная 
деформация», «профессиональная дезадаптация», «про-
фессиональное выгорание» и «профессиональная де-
струкция» употребляются как синонимичные. Однако 
все же исследователями признается, что если «любая 
профессиональная деятельность уже на стадии осво-
ения, а в дальнейшем при регулярном выполнении де-
формирует личность» [24, с. 92], то не всегда эти дефор-
мации суть негативные изменения. Профессиональная 
деформация, как отмечают исследователи, – «законо-
мерно развивающийся комплексный феномен адаптив-
ного (конструктивного) и деструктивного характера», то 
есть это не только негативное явление, которое «необ-
ходимо профилактировать и корректировать», профде-
формацию следует рассматривать и как «необходимый 
комплекс приспособлений к особенностям трудовой 
деятельности» [29, с. 145–146]. В связи с проявлениями 
профессиональной деформации говорится также о на-
коплении как отрицательных, так и положительных на-
выков в профессиональной деятельности [17, с. 13]. 

Думается, что в термине «профессиональная дефор-
мация» (профдеформация) приставка де- скорее ука-
зывает на «искажение», чем на «отрицание» и «отсут-
ствие» как значения, приближающие наше понимание 
профессиональной деформации к депрофессионали-
зации и профессиональной деструкции. С.П. Безносов 
употребляет производное от «(де-)формации»: «Профес-
сиональная деятельность оказывает более мощное (де-)
формирующее воздействие на личность работника по 
сравнению с непрофессиональными видами деятельно-
сти и приводит к не случайным, но закономерным раз-
личиям в профессиональных типах личности» [5, с. 168]. 
Как пишет А.А. Шатов, «нельзя отрицать, что в процессе 
становления и совершенствования специалиста проис-
ходит перестройка личностных конструктов в опреде-
ленном направлении для того, чтобы адаптироваться 
к профессиональной среде» [45, с. 165–167]. Феномен 
профессиональной деформации следует понимать как 
«приобретение человеком в результате работы в данной 
профессии некоторых особенностей взгляда на мир и 
поведение (стереотипы, привычки), которые могут про-
являться не только в профессиональной деятельности, 
но и вне ее» [23, с. 57–58].

Проблема профессиональной деформации приоб-
ретает особое значение в дискурсивных исследованиях. 

Наряду с определенным уровнем изученности явления 
в психологии [5; 21; 23; 33; 43 и др.], наблюдается недо-
статочная его проработанность в лингвистических ис-
следованиях, в частности в теории профессионального 
институционального дискурса. В психологических ис-
следованиях только упоминается о коммуникативных 
искажениях, связанных с профдеформацией личности. 
Например, Л.Р. Аптикиева пишет об изменениях на уров-
не речи, стиля и внешнего образа человека – «осанка, 
походка, манера речи, применение специфических 
терминов, конструктивных фраз» [3, с. 8], другие иссле-
дователи отмечают коммуникативную компетентность 
и относят ее к психологическим качествам личности 
человека [35], во многих исследованиях обращается на 
важность умений профессионального общения. Комму-
никативные искажения в дискурсивных проявлениях 
языковой личности, сохраняющиеся вне профессио-
нального дискурса, остаются пока малоисследованны-
ми. Разумеется, изучение этого явления возможно в то-
чечных исследованиях, посвященных тому или иному 
профессиональному дискурсу.

Дискурсивная профдеформация языковой 
личности медиатора

С учетом изложенного выше определим дискурсив-
ную профессиональную деформацию языковой лич-
ности через ее коммуникативное поведение, которое 
рассматривается как «поведение (вербальное и сопро-
вождающее его невербальное) личности или группы лиц 
в процессе общения, регулируемое нормами и традици-
ями общения данного социума» [36, с. 23]. Дискурсивная 
профессиональная деформация – это изменения в ком-
муникативном поведении языковой личности, возника-
ющие в результате длительного выполнения професси-
ональных обязанностей и проявляемые как внутри, так 
и вне профессионального дискурса. Указанные изме-
нения возникают в процессе и результате воздействия 
условий труда, опыта и ближайшего профессионального 
окружения и под влиянием формирующегося професси-
онального самосознания. 

Становление медиатора в дискурсе медиации связа-
но с его автопроектированием в профессиональной дея-
тельности и формированием так называемого «встроен-
ного медиатора», когда «профессиональные ценности, 
преломляясь через призму индивидуального опыта об-
учения и индивидуальную профессиональную практику, 
входят в психологическую структуру личности» [27, с. 
212]. Дискурсивная практика медиатора сказывается на 
дискурсивно релевантных проявлениях языковой лич-
ности медиатора, которые могут расцениваться в каче-
стве маркеров медиатора вне профессионального дис-
курса медиации.

Если профессиональную деформацию у следователя 
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определяют как подозрительность, у оперативного ра-
ботника – как актуальную агрессивность, у адвоката –  
как профессиональную изворотливость, у прокурора – 
как обвинительность [12, с. 23], то профессиональную 
деформацию у медиатора можно определить через по-
нятие договороспособности.

Договороспособность – способность договаривать-
ся, приходить к соглашению путем переговоров – на-
зывают «менталитетом сотрудничества» [44, с. 38]. Как 
отмечает Н.В. Гордийчук, категорический императив ме-
диации – это «необходимость договариваться и в любых 
обстоятельствах стремиться к взаимному пониманию», 
данное требование к медиатору «порой играет роль не 
только профессионального, но и жизненного кредо ме-
диатора, которое он применяет и за пределами строго 
ограниченного пространства медиативной процедуры» 
[18, с. 42]. 

Договороспособность медиатора тесно связана с ас-
сертивностью поведения. В психологии ассертивность 
«ассоциируется с такими качествами личности, как целе-
устремленность, уверенность в себе, самостоятельность, 
независимость, инициативность, самоконтроль, эмоци-
ональная стабильность, настойчивость, напористость, 
решительность, требовательность к себе и другим, реф-
лексивность, умение доводить начатое дело до конца», 
под ассертивным поведением понимают «самоутверж-
дающее поведение, обусловленное субъектностью лич-
ности, выражающейся, прежде всего, в самостоятельно-
сти, независимости от других и обстоятельств, в умении 
отстаивать свои права и мнение при самоуважении и 
уважении к другим людям» [31, с. 127–128]. Примени-
тельно к дискурсивным проявлениям языковой лично-
сти медиатора это способность открыто, не замалчивая, 
отстаивать свои интересы без ущемления партнера. Для 
медиатора умение посмотреть на ситуацию со стороны 
сочетается с умением принять другого человека «с его 
сильными и слабыми сторонами, недостатками и досто-
инствами» (безусловное уважение) [44, с. 54]. 

Договороспособность и ассертивность – дискур-
сивно-релевантные качества личности медиатора. В 
коммуникативном поведении эти качества проявля-
ются, например, в настроенности на диалог, так как 
«стратегический язык медиации – это язык диалога, а 
не язык монолога, он обеспечивает возможность для 
сторон не только внятно сформулировать собственное 
видение ситуации и выразить свою позицию, но и услы-
шать друг друга», диалог «отражает настрой на конструк-
тивное взаимодействие» [22, с. 59]. 

Описывая язык медиации, профессиональные меди-
аторы прибегают к метафорам М. Розенберга, выделяю-
щим два типа языка коммуникации: язык Волка и язык 
Жирафа [37]. Резюмируя эти два типа языка, Е.Н. Ива-

нова пишет: «Язык Волка – язык оценок и требований. 
Волк строит классификации, иерархии, не берет на себя 
ответственность, обвиняет других и старается их за-
ставить. Волк стереотипен, “всегда прав” и добивается 
“правды”, при этом сомневается в себе и чувствует себя 
ущемленным. Испытывая страх, вину, стыд, Волк по-
спешно реагирует словами, дает советы, старается сроч-
но разрешить проблему и тем самым может разрушить 
коммуникацию»; «Язык Жирафа – язык наблюдения, по-
нимания, эмпатии. Жираф отвечает за свои чувства и 
действия, не берет на себя ответственность за чувства 
другого, а сопереживает ему, старается понять свои 
чувства и чувства другого, уважает других и не ломает 
их “под себя”. Для Жирафа Волк – тоже Жираф, только с 
лингвистическими проблемами» [22, с. 59]. Используя 
эти метафоры, Е.Н. Иванова определяет язык медиатора 
как ненасильственный язык Жирафа: «Язык медиации 
основан прежде всего на объективном описании, а не на 
диагностике и оценке сказанного сторонами» [22, с. 59]. 

Ассертивное поведение медиатора, в частности, уме-
ние отстаивать свое мнение при уважении к другим лю-
дям, проявляется в использовании техники эффективной 
коммуникации «я-послание», которую медиатор часто 
разъясняет сторонам. «Я-послание» – это «обращение, 
в котором человек без обвинения и давления сообщает 
собеседнику о своем состоянии, чувствах и желаниях» 
[20, с. 25]. «Я-послание» позволяет избежать обесценива-
ния, упрека, давления, манипуляции. Например, вместо 
фраз Ты меня завел или Ты меня никогда не понимала с 
иллокутивной силой обвинения, упрека и перлокутив-
ным эффектом противостояния, так как в ответных ре-
пликах другая сторона чаще всего будет обороняться, 
сообразно с техникой «я-послания» следует сказать сна-
чала о себе, причем иногда с выражения положительной 
информации даже при негативной ситуации: Мне плохо, 
когда я слышу в свой адрес ... (без перехода к обвине-
нию); Я ценю твою заботу, но мне неприятно слышать 
... Ю. Дубинина, описывая правила «я-послания», отме-
чает, что «я-послание» может высказываться как субъ-
ективная точка зрения (например, не твоя татуировка 
ужасна, а мне не нравятся татуировки), «я-послание» с 
элементами критики должно содержать инструкцию, в 
которой сообщаются ожидания от партнера (Я расстра-
иваюсь, когда вижу немытые тарелки. Пожалуйста, 
помой после себя посуду), «я-послание» может быть сфор-
мулировано как открытая просьба (Я обращаюсь к тебе с 
просьбой... вместо Надо бы...) [20, с. 26]. Здесь иллокуция 
«сообщение о своем отношении к событию (сказанно-
му)», не затрагивающая личность собеседника, сочета-
ется с перлокуцией сотрудничества и содействия. Прак-
тикующие медиаторы в своей повседневной практике 
общения не могут отказаться от техники «я-послания». 
Здесь сказывается не только отработанный навык, но и 
понимание преобразующего эффекта данной техники в 
конфликтной ситуации. 
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В дискурсивной практике медиации типичными для 
медиатора являются вопросы. Постановка вопросов 
является «базовым инструментом медиатора» [1, с. 59], 
медиатор «преимущественно использует язык вопро-
сов, а не язык утверждений» [22, с. 59]. К дискурсивной 
профессиональной деформации медиатора относит-
ся способность задавать вопросы, которая нередко в 
повседневной коммуникации, согласно замечаниям са-
мих медиаторов, трансформируется в навык ответа во-
просом на вопрос. 

Дискурсивно релевантными в коммуникативном по-
ведении медиатора являются навыки слушания, в част-
ности, активное слушание. А.Н. Азарнова пишет по это-
му поводу: «В силу принципов и правил медиативных 
переговоров, делающих акцент на активности сторон в 
поиске решения конфликта, активному слушанию в ме-
диации отдается приоритет над постановкой вопросов. 
Медиаторы, активно использующие техники активного 
слушания и задающие сравнительно мало вопросов, как 
показывает практика, более успешны по сравнению с 
медиаторами, экспансивными в постановке вопросов и 
уделяющими мало внимания таким мелочам, как выслу-
шивание сторон» [1, с. 59]. Таким образом, дискурсивная 
профессиональная деформация медиатора касается его 
умения выслушать собеседника. 

В аспекте слушания своеобразным маркером ком-
муникативного поведения медиатора выступает фор-
мула правильно ли я понимаю, которая в инструментах 
медиатора называется «петлей понимания» (looping) [4, 
с. 197] и которую медиаторы между собой сокращенно 
обозначают ПЛЯП – от первых букв фразы Правильно Ли 
Я Понимаю... [32, с. 71]. Формула используется обычно на 
разных этапах медиативной сессии в начале реплик ме-
диатора. Медиатор таким образом дает обратную связь, 
уточняя правильность понимания сказанного одной из 
сторон (сторонами). После формулы ПЛЯП медиатор по-
вторяет или резюмирует сказанное в конструктивном 
ключе, выделяя факты и интерпретации, а также обра-
щая внимание на эмоции, возникающие, когда стороны 
интерпретируют факты. В повседневной коммуникации 
дискурсивная профессиональная деформация медиа-
тора относится к активному использованию вопросов-
уточнений: Правильно ли я понимаю, что...? 

Самоконтроль медиатора в ассертивном поведении 
делает его очень внимательным к своим словам. В прак-
тике общения с медиаторами отмечается отсутствие 
в речи медиаторов конфликтогенов, и в целом, медиа-
торы взвешивают каждое слово, при этом темп речи от 
этого не меняется. Сформированный медиатор говорит, 
как правило, энергично, с нормальной скоростью, избе-
гая того, чтобы стороны скучали или отвлекались. Вме-
сте с тем медиатор не тараторит, говорит в нормальном 
темпе. Профессиональная роль медиатора как участни-

ка дискурса медиации предполагает, чтобы всё, что го-
ворит медиатор, было смыслоразличимо, понятно для 
других участников медиации. Наблюдения показывают, 
что у профессиональных медиаторов хорошая дикция, 
все слова произносятся отчетливо, непонятные слова с 
готовностью разъясняются.

К невербальным проявлениям дискурсивной про-
фессиональной деформации медиатора относятся 
сдержанная жестикуляция и эмоциональная непрони-
цаемость мимики – дискурсивно релевантные призна-
ки, отмечаемые самими медиаторами. Самоконтроль 
и саморефлексия невербального поведения в рамках 
профессии автоматически переносятся в повседневную 
коммуникацию. 

Профессиональная деформация медиатора, отража-
ющаяся на специфике его коммуникативного поведе-
ния не только в профессиональной деятельности, но и 
за пределами профессиональной сферы, не нуждается 
в коррекции, если она не является чрезмерной, то есть 
«доходящей до деструкции личности (т. е. разрушения ее 
значимых качеств и характеристик), приводящей к ухуд-
шению профессиональной эффективности, стереотипи-
зации мышления, снижению обучаемости, разрушению 
социальных связей, ощущению избранности, вседозво-
ленности и другим негативным проявлениям» [34, с. 400]. 

Заключение

Медиация как профессиональная деятельность ока-
зывает воздействие на языковую личность медиатора 
и приводит к пересторойке личностных конструктов, в 
частности, в направлении коммуникативной компетент-
ности нейтрального посредника в конфликтных пере-
говорах. В результате длительной работы в профессии 
происходит изменение вербального и невербального 
поведения медиатора, и эти изменения как дискурсивно 
релевантные проявления языковой личности сохраняют-
ся вне профессиональной деятельности. Обнаруженные 
маркеры дискурсивного проявления медиатора позво-
ляют идентифицировать медиатора среди представите-
лей других помогающих профессий и оценить професси-
ональную деформацию языковой личности медиатора. 

Профессиональную деформацию медиатора можно 
определить через укорененные в профессиональном 
сознании медиатора понятия договороспособности и 
ассертивности, которые репрезентируются в ряде ком-
муникативных приемов, используемых медиатором: 
коммуникативная техника «я-послание», вопросы как 
специальные инструменты медиатора в активном слу-
шании, формула петли понимания ПЛЯП. Дискурсивная 
профдеформация медиатора относится к самоконтролю 
в выборе слов и фраз, к саморефлексии невербального 
поведения. 
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Рассмотренные дискурсивно-релевантные маркеры 
медиатора с точки зрения социума не могут расценивать-
ся как негативные, но представляют собой изменения, 
характеризующие дискурсивную профдеформацию язы-
ковой личности. Перспективным направлением исследо-
вания может быть отдельное рассмотрение профдефор-

мации базовой специальности медиатора: профессии 
медиатора обучаются юристы, психологи, педагоги, 
управленцы и представители других профессий, при этом 
в процессе обучения и в практике медиации дискурсивно 
релевантные проявления базовых профессий могут ме-
шать профессиональной эффективности медиатора.
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