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Современные исследования особенностей коммуникативного поведения и ценностной 
ориентации типичных представителей разных социумов выводят на передний план тер-
мин «лингвокультурный типаж», т. е. концепт типизируемой языковой личности, в кон-
центрированном виде репрезентирующий значимые для лингвокультурных сообществ 
модели поведения и ценности. Целью исследования является изучение стратегии и так-
тик коммуникативного поведения лингвокультурного типажа «гейша» в типовых ком-
муникативных ситуациях и языковых средств, используемых в речи лингвокультурным 
типажом «гейша». С точки зрения методологии лингвокультурный типаж «гейша» рас-
сматривается как коммуникативный лингвокультурный типаж, т. е. при его изучении ак-
центируется коммуникативная сторона лингвокультурного типажа. Комплекс методов 
исследования включает метод концептуального анализа, алгоритм изучения лингвокуль-
турного типажа, описательный метод, метод речевого портретирования, метод контек-
стуального анализа, семантико-дефиниционный метод, метод стилистической интерпре-
тации, метод анализа лингвокультурных скриптов, метод коммуникативно-прагматиче-
ского анализа. Согласно результатам исследования, коммуникативный аспект вербаль-
ного поведения лингвокультурного типажа «гейша» характеризуется реализацией стра-
тегии сотрудничества с помощью коммуникативных тактик  учтивости, проявления ин-
тереса, вежливого несогласия, смены темы, прямого ответа, подчёркивания значимости, 
положительной оценки, а также тактик побуждения к действию, похвалы, покровитель-
ства, наставничества, поддержки, передачи опыта. Речь гейши отличается грамотностью, 
повышенной эмоциональной и смысловой наполненностью, содержит речевые этикет-
ные формулы, выражающие уважение, согласие, несогласие, извинение, и характеризу-
ется использованием общеупотребительной лексики, профессиональной лексики, про-
стых или нераспространённых сложносочинённых предложений, а также сложнострук-
турированных высказываний. Образность и экспрессивность речи гейши достигается за 
счёт использования ею стилистических приёмов (парцелляций, усечённых конструкций, 
анафорического повтора, неоконченных фраз, персонификации, метафор и метафориче-
ских эпитетов). Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём 
определяются лингвистические факторы, лежащие в основе особенностей коммуника-
тивного поведения лингвокультурного типажа «гейша». Практическая значимость ис-
следования состоит том, что основные его положения могут быть использованы в пре-
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подавании вузовских курсов по социолингвистике, лингвоконцептологии, лингвоперсо-
нологии, лингвокультурологии, стилистике, лексикологии и фразеологии английского 
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Modern studies of communicative behavior and value orientations of typical representatives of 
different societies bring to the fore the term “linguocultural personality type,” i. e. the concept 
of a typified personality, which, in a concentrated form, represents behaviors and values signif-
icant for specific linguocultural communities. The aim of the study is to explore the strategy 
and tactics of communicative behavior of the linguocultural personality type “geisha” in typical 
communicative situations as well as the language means used in speech by this linguocultural 
type. From the point of view of methodology, the linguocultural type “geisha” is considered as 
a communicative linguocultural personality type, i. e. when studying it, the communicative side 
of the linguocultural type is emphasized. The research methods utilized in this study include 
the method of conceptual analysis, the algorithm for studying the linguocultural personality 
type, the descriptive method, the speech portrait method, the method of contextual analysis, the 
semantic-definitional method, the method of stylistic interpretation, the method of analyzing 
linguocultural scripts, and the method of communicative-pragmatic analysis. According to the 
results of the study, the communicative aspect of verbal behavior of the linguocultural person-
ality type “geisha” is characterized by the strategy of cooperation through the communicative 
tactics of courtesy, showing interest, polite disagreement, changing the topic, direct answer, 
emphasizing significance, positive assessment, as well as tactics of encouraging action, praise, 
patronage, mentoring, support, sharing the experience. A geisha’s speech is distinguished by 
grammatical correctness and rich emotional and semantic content; it contains polite speech et-
iquette formulas expressing respect, agreement, disagreement or apology and is characterized 
by the use of common vocabulary, professional vocabulary, simple or non-expanded compound 
sentences, as well as complex-structured statements. The figurativeness and expressiveness of 
a geisha’s speech is achieved through the use of stylistic devices (parcellations, truncated con-
structions, anaphoric repetition, unfinished phrases, personification, metaphors and metaphori-
cal epithets). The theoretical significance of the study lies its attempt to define the linguistic 
factors that shape the communicative behavior of a typified geisha. The practical significance 
of the study lies in that its results can be used in teaching university courses in sociolinguistics, 
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linguoconceptology, linguopersonology, linguoculturology, stylistics, lexicology, and phrase-
ology of the English language. 
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1. Введение 
В современной лингвистике наметилась ориентированность на интен-

сификацию изучения концептов типизируемых личностей, лингвокультур-
ных типажей, в рамках той или иной лингвокультуры. Исследования осу-
ществляются в русле лингвокультурологического подхода,  основанного на 
рассмотрении типов языковой личности, их коммуникативного поведения и 
ценностной ориентации через призму коллективного сознания носителей 
той или иной культуры.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью теоретического 
осмысления значимых концептов различных культур, в том числе лингво-
культурных типажей, несущих важную лингвистическую и социокультур-
ную информацию об изучаемых лингвокультурах; лингвокультурный ти-
паж «гейша» относится к числу таких концептов.   

Целью исследования является выявление особенностей коммуника-
тивного поведения лингвокультурного типажа «гейша». 

Объектом исследования является лингвокультурный типаж «гейша», 
предметом — признаки коммуникативного поведения типизируемой лично-
сти «гейша» в разных типах дискурса и особенности ее языковой репрезен-
тации. 

Из поставленной цели следует ряд исследовательских задач: 
1) рассмотреть понятие лингвокультурный типаж; 
2) обозначить место теории лингвокультурных типажей в лингвокуль-

турологии; 
3) определить методы анализа коммуникативного поведения лингво-

культурных типажей; 
4) дать определение коммуникативного лингвокультурного типажа; 
5) определить основные лингвокультурные скрипты коммуникатив-

ного лингвокультурного типажа «гейша», а также стратегию и тактики их 
реализации; 

6) выявить языковые средства, используемые для репрезентации ком-
муникативного лингвокультурного типажа «гейша»; 

7) обозначить основные ценностные ориентиры коммуникативного 
лингвокультурного типажа «гейша». 
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Гипотеза исследования: в ряду лингокультурных типажей с исследо-
вательской целью можно выделить категорию коммуникативных лингво-
культурных типажей, основное внимание при изучении которых сфокуси-
ровано на их коммуникативном поведении; в данной категории можно вы-
делить коммуникативный лингвокультурный типаж «гейша», чьё поведение 
опирается на базовые лингвокультурные скрипты, в которых он  использует 
определённую коммуникативную стратегию и коммуникативные тактики, 
определённые ценностные ориентиры, а также определённые языковые 
средства, которые могут быть изучены с помощью специальных методов 
лингвокультурологического анализа. 

Лингвокультурология является одним из направлений лингвистиче-
ских исследований, в котором языковые явления изучаются через осмысле-
ние коллективного языкового сознания социума через призму его культуры. 
В рамках данного направления сегодня активно развиваются области линг-
вистики, связанные с изучением языковой личности (см., например, [Кара-
сик 2002] и др.). 

Впервые понятие «языковая личность» было введено Ю. Н. Карауло-
вым, который подразумевал под этим понятием «любого носителя того или 
иного языка, охарактеризованного на основе анализа произведенных им тек-
стов с точки зрения использования в этих текстах системных средств дан-
ного языка для отражения им видения окружающей действительности и для 
достижения определенных целей в этом мире» (Караулов 1987: 111). 

Дальнейшее углубление и развитие понятия «языковая личность» поз-
волило оформить отдельное направление лингвистики, которое было обо-
значено В. П. Нерознаком как «лингвоперсонология» (Нерознак 1996). 

Наряду с лингвоперсонологией активное развитие в конце XX и 
начале XXI века получили лингвоконцептология и лингвокультурология, в 
русле которых и проводится наше исследование, — науки, изучающие линг-
вокультурные концепты (абстрактные феномены культуры, отражённые в 
языке). Возникновение этих областей научного знания было обусловлено 
появлением антропоцентрической научной парадигмы — языковая лич-
ность рассматривалась уже не изолированно в текстах культуры, а как «по-
гружённая» в культуру своего народа, как элемент коллективного языкового 
сознания, испытывающий на себе воздействие этого коллективного созна-
ния в плане выбора коммуникативных стратегий, тактик и языковых средств 
и сам оказывающий влияние на выбор коммуникативных стратегий, тактик 
и языковых средств представителями данной лингвокультуры. Исследова-
тели Т. Г. Попова и Е. Г. Саушева отмечают, что «наиболее полно и всесто-
ронне национальный характер проявляется именно в национальной куль-
туре» (Попова, Саушева 2019: 62). 
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Из всех существующих на сегодняшний день определений концептов 
наиболее кратким и ёмким мы считаем определение концептов как «мысли-
тельных образов, стоящих за языковыми знаками» (Никишина 2002: 5).  
В настоящем исследовании мы придерживаемся этого определения, а также 
определений концепта, дополняющих приведённое выше. Так, В. И. Карасик 
определяет концепт как «единицу культуры», представляющую собой «фик-
сацию коллективного опыта, который становится достоянием индивида» (Ка-
расик 2004: 133), уточняя, что концепты — это  «многомерные культурно-
значимые социопсихические образования в коллективном сознании, опред-
меченные в той или иной сфере» (Карасик 2002: 98). Мы также солидарны с 
В. З. Демьянковым, считающим, что концепт представляет собой «содержа-
тельную сторону словесного знака, за которой, в свою очередь, стоит поня-
тие, относящееся к умственной, духовной и материальной сфере существова-
ния человека, закрепленное в общественном опыте народа» (Демьянков 2007: 
607). С позиций эмотиологии Е. С. Ежик считает, что «концепт может рас-
сматриваться своего рода “камерой хранения” эмоциональной памяти народа 
о ценности культуремы, из которой все последующие поколения извлекают, 
как из энциклопедии, необходимую для эмоционального общения информа-
цию» (Ежик 2021: 56). 

Мы рассматриваем лингвокультурный концепт как форму мысли, 
привязанную к какому-либо абстрактному или реально существующему в 
физическом мире элементу культуры и фиксирующую как наиболее суще-
ственные его свойства, так и наиболее «частотные» фоновые смыслы, об-
разы, модели поведения, оценочные суждения, ассоциируемые в коллектив-
ном сознании народа — носителя языка с данным элементом культуры.  

Актуализация концепта в языке происходит посредством коммуника-
тивного действия. Ю. Хабермас показывает, что коммуникативное действие 
служит для передачи и обновления культурных знаний (Habermas 1984). 

В начале XXI века на стыке лингвокультурологии и лингвоконцепто-
логии стала формироваться новая область научного знания — теория линг-
вокультурных типажей (см., например, [Карасик, Дмитриева 2005]), внима-
ние исследователей в которой сфокусировалось на мысли о человеке, типи-
зируемом коллективным языковым сознанием, как значимом элементе куль-
туры. В. И. Карасик впервые определил концепты типизируемых личностей, 
лингвокультурные типажи, как «обобщённые образы носителей культурно-
языковых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок 
и поведенческих реакций» (Карасик 2011: 115).  

Исходя из вышесказанного, в нашем исследовании под лингвокуль-
турным типажом, вслед за В. И. Карасиком, мы понимаем обобщенный  
тип личности, выделяемый по ряду социально значимых параметров  
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и проявляющий определенные речеповеденческие характеристики, а также 
узнаваемый носителями определённой культуры по особым характеристи-
кам вербального и невербального поведения и выводимой ценностной ори-
ентации (Карасик 2002: 244).  

В рамках данного исследования, вслед за В. И. Карасиком и 
О. А. Дмитриевой (Карасик, Дмитриева 2005: 22), мы рассматриваем линг-
вокультурный типаж одновременно как языковую личность и как концепт.  

Отметим, что в более ранних трудах В. И. Карасика, а также в трудах 
Е. О. Клименко, И. И. Дубининой, М. В. Мироненко, Г. П. Джинджолия,  
Я. А. Волковой, Н. Н. Панченко и других исследователей мы обнаружили 
обращение к понятию «коммуникативный типаж». При этом понятия «линг-
вокультурный типаж» и «коммуникативный типаж» в ряде работ являются 
полностью синонимичными (см., например [Джинджолия 2013]),  
а в некоторых трудах разграничиваются (см., например [Мироненко 2005; 
Панченко 2009; Мискичева, Поспелова 2020]).  

И. А. Мурзинова не разделяет понятия «лингвокультурный типаж» и 
«коммуникативный типаж»,  считая, что любой концепт типизируемой лич-
ности не может рассматриваться изолированно, вне какой-либо лингвокуль-
туры, поэтому термин «лингвокультурный типаж» является гиперонимом 
по отношению к термину «коммуникативный (лингвокультурный) типаж». 
Таким образом, с методологической точки зрения термином «коммуника-
тивный лингвокультурный типаж» предлагается обозначать любой лингво-
культурный типаж, «особое внимание при изучении которого уделяется 
коммуникативному поведению как наиболее значимой в данном социуме 
или для целей исследования составляющей концепта изучаемой типизируе-
мой личности» (Мурзинова 2020: 90). В нашей работе, с исследовательской 
целью, мы будем использовать термин «коммуникативный лингвокультур-
ный типаж», т. е. рассматривать его как методологический термин, помога-
ющий отграничить коммуникативный аспект изучения лингвокультурного 
типажа «гейша» от других аспектов его изучения. 

Анализ коммуникативного поведения лингвокультурного типажа как 
концепта в данной работе будет базироваться на понимании коммуникатив-
ного поведения как совокупности норм и традиций общения народа, которая 
определяется концептосферой этнической лингвокультуры (см., например, 
[Умирзакова 2018]). 

В нашей работе коммуникативный лингвокультурный типаж «гейша» 
рассматривается как феминный, однако в Японии существовал его гендер-
ный вариант — маскулинный типаж отоко-гейша (см., например, [Becker 
2007: 67]). 
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2. Характеристика материала и методов исследования 
Современные исследователи считают перспективными интерпрета-

цию и детальный анализ фильмов с позиций дискурса и социолингвистики 
(см., например, [Афанаскина 2017; Колосова, Коробова, Уханова 2018]  
и др.). Важно отметить, что адресант кинодискурса «является множествен-
ным, поскольку в данное понятие включаются сценаристы, режиссѐр, ком-
позитор, оператор и т. п.; продюсер, исполнительный директор также  
обладают значительным влиянием. Если фильм снят по мотивам литератур-
ного художественного произведения, правомерно подчеркнуть и роль ав-
тора данного произведения» (Колосова, Коробова, Уханова 2018: 44). Доба-
вим, что интерпретация своей роли актёрами также вносит существенный 
вклад в коллективное творчество и влияет на формирование  
коллективной коммуникативно-языковой личности персонажей художе-
ственного фильма.   

В качестве материала для исследования особенностей коммуникатив-
ного поведения лингвокультурного типажа «гейша» были выбраны драма-
тический художественный фильм «Мемуары гейши» / Memories of a Geisha 
(2005, страны производства: США, Япония, Франция; режиссер Р. Мар-
шалл) по роману американского автора Артура Голдена и одноимённый ро-
ман, лёгший в основу сюжета фильма, принадлежащий к жанру мемуарной 
прозы. Единицами для анализа выступили фрагменты скриптов монологов 
и диалогов героинь-гейш в данных произведениях.  

Основным методом нашего исследования служит концептуальный 
анализ, позволяющий выявить лингвокультурную специфику исследуемого 
концепта. А. А. Рыжкина трактует концептуальный анализ как «методику 
описания вербальных репрезентаций концепта путём построения словесной 
модели концепта» (Рыжкина 2014: 120). Э. Ю. Гусева определяет суть кон-
цептуального анализа как «отслеживание пути познания смысла концепта и 
фиксирование результатов в формализованном семантическом языке» (Гу-
сева 2012: 26). При этом автор, вслед за А. Вежбицкой, подчёркивает важ-
ность использования приёма лингвистической интроспекции для достиже-
ния конечной цели концептуального анализа — вербальной формулировки 
соответствующего концепта (Там же).  

В настоящем исследовании мы опираемся на схему концептуального 
анализа, предложенную В. И. Карасиком, предполагающую рассмотрение 
понятийной, образной и оценочной сторон лингвокультурного типажа как 
концепта (Карасик 2005). Концептуальный анализ предполагает изучение 
эмблематических характеристик концепта как знаков принадлежности того 
или иного индивидуума к определённой группе (Карасик 2020).  
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О. А. Дмитриева уточняет и расширяет схему концептуального ана-
лиза, предложенную В. И. Карасиком, применительно к анализу лингво-
культурных типажей, предлагая следующий алгоритм их моделирования:  

1) составление социокультурной справки (исторический, культурный, 
социальный, психологический аспекты); 

2) анализ перцептивно-образных представлений (зафиксированных в 
языке внешнего облика, одежды, возраста, гендерной принадлежности, ре-
чевых особенностей, социального статуса, места жительства, сферы дея-
тельности, досуга, семейного положения, окружения, поведения, речевой 
специфики исследуемой типризируемой личности); 

3) описание понятийной стороны концепта (анализ словарных дефини-
ций, энциклопедических толкований, этимологии, ассоциаций, сочетаемости 
лексем, репрезентирующих данный концепт типизируемой личности); 

4) оценка лингвокультурного типажа в настоящем и современниками 
типажа, а также самоидентификация лингвокультурного типажа (Дмитри-
ева 2007). 

Одним из методов изучения коммуникативной составляющей кон-
цепта типизируемой личности является анализ прецедентных ситуаций,  
т. е. «манеры поведения конкретного лингвокультурного типажа, которая 
отображает типичные модели поведения, узнаваемые и появляющиеся в со-
знании носителя родного или иностранного языка» (Дмитриева, Мурзинова 
2016). Прецедентные ситуации коммуникативного лингвокультурного ти-
пажа «гейша» могут быть смоделированы с помощью лингвокультурных 
скриптов, — ценностно маркированных и этнокультурно обусловленных 
алгоритмов коммуникативного поведения, закрепленных в сознании чело-
века. М. Koул описывает скрипт как событийную схему, которая «опреде-
ляет, какие люди должны участвовать в событии, какие социальные роли 
они играют, какие объекты используют и каковы причинные связи» (Koул 
1997: 150). По мнению исследователя, каждый лингвокультурный скрипт 
имеет свое языковое обеспечение, которое не является строго определен-
ным, однако включает ряд устойчивых словесных формулировок, по кото-
рым легко может быть опознана типовая коммуникативная ситуация  
(Там же). Я. В. Зубкова показывает на примере скрипта академичесчкого 
дискурса, что лингвокультурный скрипт описывает и объясняет коммуни-
кативное поведение участников ситуации ценностного характера в дина-
мике и включает в себя доминанты культуры, доминанты коммуникации  
в определённом типе дискурса, доминанты языковой личности. К изучению 
лингвокультурных скриптов обращались как отечественные, так и зарубеж-
ные лингвисты (Wierzbicka 1996, 2006; Wong 2004; Ye 2004; Yoon 2004; 
Goddard 2006; Зубкова 2008; Моторина 2015). В частности, А. Вежбицкая, 
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проводящая исследования в области психолингвистики, говорит о «куль-
турно-специфичных сценариях», приводя в качестве примера культурные 
скрипты японской культуры (Wierzbicka 2006). Приведём один из таких 
«культурных сценариев» японской культуры, представленных в работе  
А. Вежбицкой, репрезентирующий концепт «гостеприимство»: 

 
when I want someone to feel something good 
it is not good to say to this person something like this: 
“I want to know what you want” 
it is good to think about it 
if I think about it I can know what I can do 
this person doesn’t have to say any thing 
(Wierzbicka 2006). 
 
В нашей работе мы использовали метод анализа лингвокультурных 

скриптов при описании прескриптивов, регулирующих поведение коммуни-
кативного лингвокультурного типажа «гейша». 

Также мы будем использовать коммуникативно-прагматический под-
ход к изучению коммуникативного лингвокультурного типажа «гейша»,  
основанный на изучении коммуникативных стратегий и тактик (см. [Кара-
сик 2002]), применяемых гейшей как типизируемой коммуникативной  
личностью. 

Таким образом, процедура анализа коммуникативного лингвокуль-
турного типажа «гейша» представляет собой комплексное антропоцентри-
ческое описание коммуникативно-ценностного аспекта концепта типизиру-
емой языковой личности с помощью  как традиционных для структурной 
лингвистики методов (описательный метод, метод речевого портретирова-
ния, метод контекстуального анализа, семантико-дефиниционный метод, 
метод стилистической интерпретации), так и современных методов описа-
ния лингвокультурных концептов (концептуальный анализ, анализ лингво-
культурных скриптов, коммуникативно-прагматический анализ стратегии и 
тактик в коммуникативном взаимодействии лингвокультурного типажа 
«гейша»).  

 
3. Результаты исследования и их обсуждение 
3.1. Лингвокультурные скрипты коммуникативного поведения ти-

пажа «гейша»  
Коммуникативный лингвокультурный типаж «гейша» является если 

не ключевым, то далеко не периферийным концептом японской культуры и 
рассматривается как таковой представителями других лингвокультур. Так, 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 2 (62). Язык и культура 
 

96 

американский антрополог Л. Дэлби пишет, что гейши «встроены в япон-
скую культуру», японцы считают их «более японскими», чем почти любую 
другую социальную группу (Dalby 2000). 

Для анализа коммуникативного поведения лингвокультурного типажа 
«гейша» и его языкового обеспечения рассмотрим лингвокультурные 
скрипты «чайная церемония», «сопровождение клиента» и «общение гейши 
с другой гейшей», которые были выделены нами как наиболее типичные 
акты речевой коммуникации в профессиональной и повседневной деятель-
ности гейш. 

3.1.1. Лингвокультурный скрипт «чайная церемония» 
Основная работа гейш — проведение банкетов в чайных домиках (тя-

сицу), где гейша выступает хозяйкой вечеринки, развлекая гостей.  
Банкет в традиционном стиле носит название о-дзасики (яп. お座敷, до-
словно «комната с татами»). Гейша должна направлять беседу и способство-
вать весёлому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с 
ними, но сохраняя при этом своё достоинство (Dalby 2000; Downer 2002; 
Varley 2015). 

Японская чайная церемония направлена на внутреннее состояние и 
очищение сознания, она предъявляет особые требования и к поведению гос-
тей, и к убранству, и к ритуальным действиям. 

Чайная церемония (яп. 茶の湯 тя-но ю, дословно переводится как «ис-
кусство чая»), имеет древнюю традицию и неукоснительно соблюдается по 
сегодняшний день. Превращение чаепития в церемониал было обусловлено 
философией дзен-буддизма, благодаря чему оно приобрело духовный ас-
пект, став элементом национальной японской культуры. 

Самая важная часть церемонии — приготовление и питьё густого по-
рошкового зелёного чая, маття. Гейша является ведущей чайной церемонии.  

Неотъемлемой частью лингвокультурного скрипта «церемония чаепи-
тия» являются определённые знако-символические характеристики лингво-
культурного типажа «гейша». Большое значение в разворачивании данной 
прецедентной коммуникативной ситуации имеет реализация аспектов не-
вербальной коммуникации, компонентами которой являются определённые 
позы, точные и последовательные движения тела во время чайной церемо-
нии. Гости наблюдают за тем, как гейша грациозно опускает  
в котелок с кипящей водой ковш, вынимает его оттуда полным. Примерно 
треть этой воды наливается в чашку, куда насыпан чайный порошок, а две 
трети возвращаются обратно в котелок. Чайный порошок взбалтывается  
в чашке при помощи бамбуковой кисти, в результате чего получается  
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достаточно густая пенистая жидкость, по консистенции близкая к соусу. Та-
ким образом, делается 15–20 движений венчиком, все движения при этом 
церемониальные, а выражение лица строгое, неподвижное. 

Гость держит чашку, поставив ее на ладонь левой руки и чуть прикрыв 
правой. Поведение гейши в ходе чайной церемонии включает строгую по-
следовательность размеренных действий (ката): как садиться и вставать, от-
крывать и закрывать раздвижные двери, обращаться с ящичком для чая, по-
гружать черпак в котел с водой. Невербальное коммуникативное поведение 
гейши характеризуется грациозностью, учтивостью. 

Чайная церемония в книге Memoirs of a Geisha описывается несколько 
раз. Будучи майко, Сайюри обучается искусству церемонии, впечатления о 
которой описаны следующим образом: 

(1) My last lesson of the morning was in tea ceremony. But basically, a tea 
ceremony is conducted by one or two people who sit before their guests and pre-
pare tea in a very traditional manner, using beautiful cups, and whisks made from 
bamboo, and so forth. Even the guests are a part of the ceremony because they 
must hold the cup in a certain manner and drink from it just so. If you think of it 
as sitting down to have a nice cup of tea . . .well, it’s more like a sort of dance, 
or even a meditation, conducted while kneeling. The tea itself is made from tea 
leaves ground into a powder and then whisked with boiled water into a frothy 
green mix we call matcha, which is very unpopular with foreigners. I’ll admit it 
does look like green soapy water and has a bitter taste that takes a certain getting 
used to (здесь и далее, если не указано иное, цитаты по [Golden 2005]). 

Как видно из приведённого выше описания, чайная церемония в Япо-
нии — медитативный ритуал, а не простое чаепитие. Эмблематические ха-
рактеристики концепта «чайная церемония» включают церемониальные 
действия гейши и гостей, а также набор специальной посуды и инвентаря из 
традиционных материалов (керамика, глина, бамбук), например чашки и 
венчики для взбивания чая. 

Коммуникативное событие «чайная церемония» разворачивается в 
динамике, поведение участников соответствует нормам, принятым в обще-
стве: гейша является лишь ведущей чайной церемонии, сама заваривает чай 
и подает его гостям, но непосредственно наравне с другими не пьет его. Рас-
смотрим текстовый фрагмент романа А. Голдена: 

(2) I certainly wasn’t expecting to be served tea; and in fact, nothing like 
this had happened to me since dinner at Mr. Tanaka’s house years earlier. I 
bowed to thank her and took a few sips, so as not to seem rude. 

Из данного примера мы видим, что гейшу Сайюри удивляет пригла-
шение присоединиться к церемонии на равных, по канонам поведения 
гейша должна была вежливо отказать, но не сделала этого, чтобы угодить 
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данному конкретному господину. Мы наблюдаем своеобразный «конфликт 
прескриптивов» японской лингвокультуры — с одной стороны, «не следует 
самой принимать участие в чаепитии», с другой — «нужно стараться, чтобы 
гость чувствовал себя комфортно», при этом гейша осуществляет внутрен-
ний выбор из двух «конфликтующих» коммуникативных норм одной, 
наиболее значимой для неё. Скорее всего, критерием выбора коммуникатив-
ной тактики в поведении гейши является ориентация на стратегию сотруд-
ничества (см., например, [Евдокимова 2017]), реализуемую не только в рам-
ках лингвокультурного скрипта «чайная церемония», но и в коммуникатив-
ном поведении гейши в целом. 

Целевые установки других участников ситуации — принять участие в 
чайной церемонии, получить удовольствие от напитка, визуальной и эсте-
тической культуры его принятия и беседы во время чайной церемонии. 

Из приведённого выше анализа лингвокультурного скрипта «чайная 
церемония» можно сделать следующие выводы об особенностях коммуни-
кативного поведения лингвокультурного типажа «гейша»: 

1) прецедентная ситуация «чайная церемония» коммуникуативного 
лингвокультурного типажа «гейша» характеризуется высоким уровнем риту-
альности, строгости последовательности и содержания элементов церемонии; 

2) от гейши — ведущей чайной церемонии ожидают высокого уровня 
соблюдения национальных традиций, уважения, соответствующего куль-
турным ожиданиям и нормам поведения; 

3) базовый прескриптив гейши при реализации лингвокультурного 
скрипта чайной церемонии может быть сформулирован следующим обра-
зом: «нужно стараться, чтобы гость чувствовал себя комфортно»; 

4) реализация гейшей лингвокультурного скрипта «чайная церемо-
ния» происходит при помощи определённых тактик общения, продиктован-
ных традициями культуры, а также соответствующих невербальных и 
знако-символических средств, таких как чайный домик, чашки и бамбуко-
вые венчики для взбивания чая, церемониальные движения при приготовле-
нии чая, строгое, неподвижное выражение лица гейши во время церемонии 
заваривания и подачи чая; 

5) в процессе реализации лингвокультурного скрипта может возник-
нуть «конфликт прескриптивов», при этом гейша осуществляет внутренний 
выбор одного из вариантов коммукативного поведения, ориентируясь на 
коммуникативную стратегию сотрудничества. 

3.1.2. Лингвокультурный скрипт «сопровождение клиента» 
Исследование события «сопровождение клиента» позволяет проанали-

зировать тактико-стратегическое поведение гейши в разных ситуациях реали-
зации этого события при неизменных целевых и ценностных установках.  
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Сопровождение клиента осуществлялось гейшей как во время о-дза-
сики, так и в выходах в свет, на матчах сумоистов, в небольших путеше-
ствиях и прогулках. 

Обратимся к ключевым концептам японской культуры, ассоциируе-
мым с лингвокультурным скриптом «сопровождение клиента». В его ос-
нове, на наш взгляд, лежит концепт «счастье». Задача гейши — выглядеть 
счастливой женщиной, гости и клиенты должны видеть её излучающей со-
стояние радости и удовольствия: на лице гейши непременно должна быть 
улыбка, тон её голоса должен быть музыкально-напевным, движения — 
плавными.  

Лексико-семантическое поле концепта «счастье» образуют слова и 
лексические сочетания, представленные в следующих наиболее типичных 
примерах:  

(3) They know that the next time they visit Gion, she’ll probably join them 
at the table for a while to give them the pleasure of her company. 

(4) Considering that Awajiumi had such an important job, it was to every 
geisha’s advantage to keep him happy. 

Мы видим из примеров, что языковое выражение концепта «счастье» (to 
give them the pleasure of her company, to keep him happy) связано с установкой 
на поддержание у клиента ощущение удовольствия от общения с ней.  

Базовый прескриптив лингвокультурного скрипта «сопровождение 
клиента» может быть представлен следующим образом: «необходимо  де-
лать общение приятным для клиента, делать его счастливым».  

Анализ материала исследования показал, что основная коммуника-
тивная стратегия, используемая гейшей в прецедентной ситуации «сопро-
вождение клиента», — стратегия сотрудничества. Для её реализации в об-
щении с клиентами-мужчинами гейша использует комплекс коммуникатив-
ных тактик, тщательный подбор которых обеспечивает успех коммуника-
ции и позволяет ей умело управлять не только актом общения, но и иногда 
мнением своего собеседника. 

Рассмотрим некоторые тактики коммуникативного лингвокультур-
ного типажа «гейша» при реализации стратегии сотрудничества в рамках 
лингвокультурного скрипта «сопровождение клиента». 

Приведенные ниже реплики были произнесены гейшей Сайюри во 
время её разговора с инженером Нобу-сан на соревнованиях по сумо: 

(5) Perhaps Nobu-san would be kind enough to explain the rules of the 
match. 

(6) I humbly beg to differ.  
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Как видно из примеров, при обращении к клиенту гейша прибегает к 
тактике учтивости, используя вежливые формулы речевого этикета, пред-
ставляющие собой сложноструктурированные высказывания, что позволяет 
выразить максимально возможное почтение к мужчине. Вместе с тем мы 
видим, что, наряду с уважением, гейша проявляет любознательность, инте-
ресуясь правилами матча (тактика проявления интереса). Кроме того, для 
поддержания вовлечённости собеседника в диалог, гейша прибегает к ком-
муникативной тактике вежливого несогласия, демонстрируя независимость 
суждений. Примером может служить использование ею при обмене репли-
ками с собеседником вежливой формулы несогласия I humbly beg to differ / 
Осмелюсь не согласиться. 

Ещё одна коммуникативная тактика гейши, обнаруженная нами в ис-
следуемом материале при анализе коммуникативных приёмов реализации 
лингвокультурного скрипта «сопровождение клиента», — тактика сдержан-
ности. 

(7) “Certainly not!” the Baron answered. <…> there’s only one kind of 
man! And while we’re on this subject, here’s something for you to keep in mind: 
Every man seated here has at some point this afternoon thought of how much he 
would enjoy seeing you naked. What do you think of that?” 

I was sitting with my hands in my lap, gazing down at the wooden platform 
and trying to seem demure. 

Как видим, юная гейша, несмотря на то что она смущена откровен-
ными  словами мужчины (о смущении говорят невербальные характери-
стики её поведения, репрезентированные предикатом с причастным боро-
том sitting with my hands in my lap, gazing down at the wooden platform), стре-
мится выглядеть спокойной, уравновешенной (trying to seem demure), ви-
димо, следуя наставлениям, полученным от старших гейш в процессе обу-
чения профессии. 

Стратегия сотрудничества в коммуникативном взаимодействии  
гейши с клиентом также может реализовываться посредством тактик согла-
сия с собеседником и тактики учтивости, реализуемых невербальными сред-
ствами. Рассмотрим пример из диалога между инженером Нобу-сан и гей-
шей Сайюри. 

(8) “He [Baron]’s been a supporter of our company, and I owe him a great 
debt. But I don’t like to waste my time thinking about him when I don’t have to. 
Does that answer your question?” 

I bowed to him in reply, and he strode off down the hallway to the toilet, so 
quickly that I couldn’t reach the door first to open it for him. 

В данном примере гейша выражает согласие с помощью невербального 
этикетного движения — поклона. Она не успевает совершить второе этикетное 
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движение — открыть дверь для мужчины, но сама интенция показательна. 
Можно сделать вывод о том, что при реализации гейшей тактики согласия и 
тактики учтивости вербальные средства в поведении коммуникативного линг-
вокультурного типажа «гейша» сочетаются с невербальными.  

С позиций стилистики нами были отмечены случаи повтора лексико-
грамматических конструкций в речи лингвокультурного типажа «гейша» 
при реализации лингвокультурного скрипта «сопровождение клиента». Рас-
смотрим следующий пример использования повтора в беседе гейши  
с клиентом о сумо:  

(9) What is sumo but a dance between giants? What is business but a dance 
between companies? I’d like to know about every kind of dance. 

В данном случае анафорический повтор является элементом эмоцио-
нально-художественного воздействия на адресата и используется адресан-
том  для дополнительной актуализации высказывания, в котором прово-
дится параллель между сумо и бизнесом (оба понятия, по мнению автора 
высказывания,  напоминают танец), с тем чтобы как можно более полно до-
нести мысль до слушателя, что свидетельствует о высоком интеллектуаль-
ном уровне говорящего. С. Т. Атажахова отмечает второстепенную ритми-
ческую функцию повтора, способствующую более чёткой ритмической ор-
ганизации предложения, которая сопровождает другие функции повтора 
(Атажахова 2019). На наш взгляд, ритмическая функция повтора является 
одной из важнейших характеристик речи гейши. 

К стилистическим особенностям речи лингвокультурного типажа 
«гейша» относится использование неоконченных фраз и усечённых кон-
струкций. Рассмотрим в качестве примера диалог из фильма «Мемуары 
гейши», состоявшийся между гейшей Сайюри и доктором Крабом после её 
успешного выступления в театре. 

(10) — I hope my performance pleased you, doctor. 
— Aah, you danced with such profound fury.<…>  
— I most humbly thank you. <…> And I am most grateful. If you have 

heard any gossip… 
— Ah yes? 
— Then I hope you will follow your own advice. 
— And what would that be, pray tell? 
— Seek a second opinion. (Marshall, Rob (Director). (2005). Memoirs of 

a Geisha [Film]. United States: Columbia Pictures). 
В данном примере мы наблюдаем использование неоконченных фраз 

(If you have heard any gossip…), смысловых недосказанностей, создающих 
ситуацию интриги (Then I hope you will follow your own advice...). При этом 
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подобная ненавязчивая интрига сопряжена со сложной смысловой нагруз-
кой и одновременно с коммуникативной тактикой смысловой недосказан-
ности и тактикой смены темы (на тему, интересующую гейшу). Также в рас-
сматриваемом примере гейша использует короткие усечённые предложения 
(Seek a second opinion), прибегая к тактике прямого ответа, которая в данной 
коммуникативной ситуации является оптимальной для реализации страте-
гии сотрудничества.  

Стратегия сотрудничества в коммуникативном поведении гейши мо-
жет быть представлена тактикой положительной оценки и тактикой подчёр-
кивания значимости. Рассмотрим ещё один диалог из анализируемого 
фильма — Сайюри беседует с мужчиной при прогулке по вишневому саду 
Барона. 

(11) — Sayuri, <…> There’s something I’ve been wanting to say to you for 
some time now. I’d like to… to thank your attention to Nobu-san. Nobu can be a 
difficult man. So severe. Hates parties, sake only in moderation. And he disdains 
geisha! But he… is fond of you. 

— Because you admire him, I respect him more. 
В данной коммуникативной ситуации гейша подчёркивая значимость 

мнения собеседника для неё, одобрительно высказываясь о друге, которым он 
восхищается. Отметим, что местоимение you в фильме Сайюри выделяет с по-
мощью логического ударения, что усиливает эффект от выбранной тактики. 

Таким образом, лингвокультурный скрипт «сопровождение клиента» 
реализуется лингвокультурным типажом «гейша» посредством грамотного 
использования коммуникативной стратегии сотрудничества и коммуника-
тивных тактик сдержанности, учтивости, проявления интереса, вежливого 
несогласия, смысловой недосказанности, смены темы, прямого ответа, под-
чёркивания значимости, положительной оценки, а также вербальных и не-
вербальных средств (лексики, выражающей концепт «счастья», речевых 
этикетных формул, анафорического повтора, этикетных движений). 

3.1.3. Лингвокультурный скрипт «общение гейши с другими гей-
шами» 

Общение с другими гейшами, как правило, затрагивает сферу профес-
сиональной деятельности.  

Проводя анализ лингвокультурных особенностей речи исследуемого 
коммуникативного лингвокультурного типажа, мы обратили внимание на её 
лаконичность, которая обнаруживается при общении гейко с гейшами-уче-
ницами. Наставницей для героини фильма — юной Сайюри — стала Ма-
меха, воплотившая (как и сама Сайюри) в фильме образ истинного величия 
и ценности японских гейш. Рассмотрим следующие примеры: 

(12) Don’t kneel. You are not a servant girl anymore.  
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(13) Rise. Not like a horse.  
(14) Don’t drop your head. Fingertips together.  
Мы видим, что коммуникативное поведение старшей гейко характе-

ризуется реализацией стратегии сотрудничества посредством тактики по-
буждения к действию. Речь гейши-наставницы в ситуации общения со своей 
ученицей чёткая и лаконичная — в примерах используются предложения в 
форме повелительного наклонения, как утвердительной, так и отрицатель-
ной, — но при этом экспрессивная и образная (гейко прибегает к сравнению 
Not like a horse). Стремление к лаконичности со стороны Мамехи обуслов-
лено назидательным характером той информации, которую следует усвоить 
Сайюри перед тем, как выйти в свет. В наставлениях старших гейко прояв-
ляется кладезь женской мудрости, всех правил и тайн, эталонов поведения 
гейши в обществе мужчин. Отметим, что наставница чётко разграничивает 
социальное положение служанки и гейши на социальной лестнице, подчёр-
кивая более высокий социальный статус гейши. При анализе грамматиче-
ской структуры высказываний лингвокультурного типажа «гейша» мы 
также обратили внимание на факт наличия в них большого количества пар-
целлированных конструкций. Парцеллированная конструкция в примере 
(14) имеет двучленную структуру — имплицитную базовую часть (Hold) и 
парцеллят (Fingertips together), образованный в результате расчленения на 
смысловые единицы простого предложения Hold your fingertips together. Как 
отмечает А. А. Чуруксаева, «парцелляция в первую очередь выполняет 
функции детализации, что позволяет создавать эффект остановки взгляда на 
каком-то факте» (Чуруксаева 2008: 34). Е. М. Александрова и О. А. Астафь-
ева приходят к выводу о том, что при парцелляции структура текста наме-
ренно нарушается говорящим, в результате изменяется коммуникативная 
структура высказывания, происходит усиление эмоционального воздей-
ствия адресанта на адресата (Александрова, Астафьева 2015). Для гейши-
наставницы важно интенсифицировать эмоциональное содержание высказы-
вания, акцентируя внимание ученицы на необходимости контроля положения 
головы, ног и даже пальцев, что позволяет гейше достичь высшей степени гра-
ции как важной составляющей её профессионального мастерства.  

Отметим, что в речевой коммуникации гейш друг с другом очень ча-
сто звучит слово work (работа, профессиональная деятельность). Рассмот-
рим примеры, в которых актуализован концепт «профессия»: 

(15) “If someone as senior as Granny works hard all day to make Ha-tsu-
momo’s job easier, think how much harder you have to work.”  

“Yes, Mother, I’ll continue working very hard.”  
“I don’t want to hear that you’ve upset Hatsumomo again. The other little 

girl manages to stay out of her way; you can do it too.” 
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Мы видим из примера, что гейша есть в большей степени профессия, 
требующая максимального усердия. Под влиянием профессии формиру-
ются определенный стиль жизни и требования личности к самой себе. Это 
подтверждается и данными источников: к началу XIX века термин «гейся» 
(или «гейша») стал обозначением исключительно женской профессии (см., 
например, [Дмитриева 2004: 82]). 

В беседе с главной героиней Чио старшая гейко противопоставляет 
статус гейши статусу куртизанки и статусу жены. Рассмотрим два отрывка: 

(16) Remember, Chiyo, geisha are not courtesans. And we are not wives. 
We sell our skills, not our bodies. We create another secret world. A place only 
of beauty. The very word “geisha” means “artist”. And to be a geisha is to be 
judged as a moving work of art. 

(17) Agony and beauty, for us, live side by side. Your feet will suffer, your 
fingers will bleed. Even sitting and sleeping will be painful. 

Как видно из примеров, гейша отождествляет себя с особой социаль-
ной общностью, имеющей собственную систему ценностей. В отличие от 
куртизанок, гейши не продают своё тело. Не является гейша и женой, и хотя 
гейко не уточняет, какие именно признаки отличают гейшу от жены, с по-
мощью анализа дефиниций слова «жена» в японском, английском и русском 
языках, а также приёма лингвистической интроспекции выделяем инвари-
антную базовую сему ‘состоящая в официальном браке’, а также вариатив-
ные ‘проживающая совместно с мужчиной’, ‘ведущая совместное с мужчи-
ной хозяйство’. В отличие от жены, гейша не находится с мужчиной в брач-
ных отношениях, зарегистрированных в установленном порядке, не прожи-
вает с ним и не ведёт с ним общее хозяйство. Кроме того, в данных фраг-
ментах гейко, с одной стороны, подчёркивает главную отличительную осо-
бенность гейши как творческой личности, владеющей искусством создавать 
мир прекрасного и оцениваемой обществом как произведение искусства, с 
другой — указывает на ту тяжёлую цену, которую приходится платить 
гейше, достигающей совершенства в профессии тяжким трудом. Таким об-
разом, к ценностям лингвокультурного типажа «гейша» относится беззавет-
ная преданность своему делу. Грамматически высказывания гейши в дан-
ных примерах представлены простыми и нераспространёнными сложносо-
чиненными предложениями. Образность речи гейши усиливается за счёт 
метафор (create another secret world, a moving work of art), персонификации 
(Agony and beauty, for us, live side by side). М. В. Шатских отмечает, что «об-
разные метафоры — это мощный инструмент воздействия на читателя, не 
потерявший свою актуальность в цифровую эпоху. Метафоры делают текст 
ярче и привлекают внимание читателя, они создают в сознании человека 
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конкретные образы, помогающие быстрее и доходчивее объяснить чита-
телю точку зрения автора» (Шатских 2021: 109). 

Из вышеприведённых примеров мы видим, что в коммуникативном 
поведении гейши манифестируются такие ценностные составляющие кон-
цепта «гейша», как стремление к совершенству, требовательность, даже без-
жалостность по отношению к себе.  

В коммуникативных ситуациях разговоров гейши-наставницы с более 
молодой гейшей (своего рода протеже) проявляются тактики похвалы, по-
кровительства, наставничества, поддержки, передачи опыта: 

(18) “You’re a clever girl, Sayuri. I don’t need to tell you what will become 
of your future if Dr. Crab or Nobu should lose interest in you. You mustn’t let either 
of them think you’re paying too much attention to the other. But of course a certain 
amount of jealousy won’t do any harm. I’m certain you can manage it.” 

Как мы видим из примера, в коммуникативных ситуациях взаимодей-
ствия гейш могут проявляться и тактики ревности, противоборства, сопер-
ничества, которое было связано со стремлением быть «лучшей», наиболее 
ценной, «дорогой», «красивой», «востребованной в обществе», о чём и пре-
дупреждает гейко свою ученицу. 

Среди гейш могут выделяться «модельные личности», наиболее 
успешные гейши в представлении других гейш:  

(19) Whatever any of us may have thought about Hatsumomo, she was like 
an empress in our okiya since she earned the income by which we all lived. 

(20) It is Hatsumomo who pays for your supper...the clothes on your back. 
By the time she was 20... she had already earned back her purchase price.Un-
heard of. 

(21) My danna is a generous man and bought me most of these 
robes.That’s why I’m more successful than Hatsumomo. She hasn’t had one in 
years. 

(22) Someday, if you are fortunate, you will have a patron too. 
Мы видим из примеров, что в среде гейш успех гейши ассоциируется 

с умением зарабатывать самой и, по сути, содержать других гейш. Отметим 
использование гейшей сравнения like an empress — наиболее успешная 
гейша похожа на императоршу, которая, с одной стороны, профессионально 
выполняет свою «работу», с другой — обеспечивает средствами к существо-
ванию остальных. Ценностный аспект коммуникативного поведения линг-
вокультурного типажа «гейша» также характеризуется стремлением гейши  
иметь покровителя (danna), что в понимании гейши является критерием 
успешности. В рассмотренных примерах мы наблюдаем актуализацию кон-
цепта «успех» как одного из ключевых концептов, входящих в концепто-
сферу лингвокультурного типажа «гейша». 
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Следует отметить, что обсуждение тем, касающихся профессии, до-
статочно часто является содержанием речевого общения гейши с другими 
гейшами. В речи гейш содержатся лексемы кимоно, прическа, осанка, 
танцы, макияж, белила, веер, банкет, называющие всё то, что составляет 
предмет профессиональной сферы деятельности гейш. Рассмотрим следую-
щие примеры: 

(23) “I’m very sorry, ma’am. I was looking at your kimono,” I told her.  
«I don’t think I’ve ever seen anything like it.” 

(24) A geisha needs an elegant wardrobe... just like an artist needs ink.  
If she’s not properly dressed, then she is not a true geisha. 

По тематическому содержанию и использованию лексем kimono, an 
elegant wardrobe, properly dressed можно сделать выводы о том, что наибо-
лее актуальными для гейш являются темы, связанные с содержанием их про-
фессиональной деятельности. Мы также видим, что элементы наставлений 
могут присутствовать в общении гейш, примерно равных по статусу. Как 
видим, коммуникативное поведение гейш, не находящихся в статусе настав-
ника и наставляемого, характеризуется стратегией сотрудничества, так же 
как и в ситуации с наставничеством. В рассматриваемых  примерах гейко 
использует тактику передачи опыта. С позиций стилистики отметим исполь-
зование метафорического сравнения гардероба гейши с чернилами худож-
ника — и то, и другое является важнейшим профессиональным атрибутом, 
без которого невозможна реализация в профессии. 

Несмотря на то что в речи гейш в ситуациях общения друг с другом 
выявлено большое количество профессиональной лексики, их речь не со-
держит признаков лексики высокого стиля. Это объясняется тем, что гейши 
стремятся быть ближе к клиентам, быть понятными, вследствие чего лек-
сика, используемая ими в речи, преимущественно общеупотребительная. 
Также нами не были обнаружены слова-архаизмы, вульгаризмы, бранная 
лексика. 

Анализ материала показал, что одним из концептов, входящих в кон-
цептосферу лингвокультурного типажа «гейша», является концепт «сексу-
альность». Рассмотрим фрагмент из романа А. Голдена, в котором гейша 
Сайюри рассказывает о восприятии гейш мужчинами. 

(25) One night a man said to me: “Most of these innocent little girls have 
no idea how provocative the ‘split peach’ hairstyle really is! Imagine that you’re 
walking along behind a young geisha, thinking all sorts of naughty thoughts about 
what you might like to do to her, and then you see on her head this split-peach 
shape, with a big splash of red inside the cleft ... And what do you think of?” 
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Собеседник гейши говорит о «провоцирующей» форме причёски 
гейш («форма расщепленного персика») и даже её цвете, навевающем опре-
делённые сексуальные ассоциации. С позиций стилистики мы видим, что во 
втором примере используется метафорический эпитет (the ‘split peach’ 
hairstyle), соединяющий в себе признаки метафоры (перенос названия по 
сходству формы причёски гейши с формой расщепленного персика) и эпи-
тета (под эпитетом мы, вслед за Н. П. Булаховой и А. П. Сковородниковым, 
понимаем «экспрессивное, т. е. образное и / или эмоционально-оценочное 
определение предмета, явления, признака <…>, создающее или подчёрки-
вающее (интенсифицирующее) их изобразительное качество и / или аксио-
логическую характеристику, и тем самым воздействующее на адресата» [Бу-
лахова, Сковородников 2017: 135]). Следует отметить, что мы обнаружили 
достаточно большое количество метафор, метафорических эпитетов и мета-
форических сравнений как в речи самих гейш, так и в высказываниях других 
персонажей, апеллирующих к концепту «гейша», что может стать предме-
том отдельного исследования. 

 
4. Заключение 
В результате анализа особенностей речевого поведения гейши на ма-

териале американского и японского кинодискурса и дискурса мемуарной 
прозы мы пришли к следующим основным выводам. 

1. Коммуникативное поведение лингвокультурного типажа «гейша» в 
целом отличается высоким уровнем ритуальности, соблюдения протокола, 
традиционного хода церемонии, характеризуется реализацией стратегии со-
трудничества в коммуникативном взаимодействии.  

2. Базовые лингвокультурные скрипты коммуникативного поведения 
лингвокультурного типажа «гейша» сводятся к прецедентным ситуациям 
«чайная церемония», «сопровождение клиента», «общение с другими гей-
шами». 

3. Важнейший прескриптив коммуникативного лингвокультурного 
типажа «гейша» в процессе реализации лингвокультурного скрипта «чайная 
церемония» может быть сформулирован следующим образом: «нужно ста-
раться, чтобы гость чувствовал себя комфортно».  

4. Ключевым прескриптивом лингвокультурного скрипта  «сопровож-
дение клиента» для коммуникативного лингвокультурного типажа «гейша» 
является следующий: «необходимо  делать общение приятным для клиента, 
делать его счастливым». 

5. Ключевым прескриптивом лингвокультурного скрипта  «общение с 
другими гейшами» для коммуникативного лингвокультурного типажа 
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«гейша» является следующий: «необходимо делиться опытом с другими 
гейшами, наставлять и поддерживать их». 

6. Стратегия сотрудничества в коммуникативном поведении лингво-
культурного типажа «гейша» в рамках лингвокультурного скрипта «сопро-
вождение клиента» характеризуется использованием гейшей комплекса 
коммуникативных тактик: тактики сдержанности, тактики учтивости, так-
тики проявления интереса, тактики вежливого несогласия, тактики смысло-
вой недосказанности, тактики смены темы, тактики прямого ответа, тактики 
подчёркивания значимости, тактики положительной оценки. Речь гейши, 
обращённая к мужчине-собеседнику, содержит этикетные речевые фор-
мулы, выражающие уважение, согласие, несогласие, извинение, обращения, 
акцентирующие более высокий социальный статус мужчины, и характери-
зуется использованием сложноструктурированных высказываний, неокон-
ченных фраз, смысловых недосказанностей, создающих ситуацию интриги. 
Также гейша прибегает к использованию невербальных средств коммуни-
кации (этикетных движений). 

7. Коммуникативное поведение лингвокультурного типажа «гейша» 
при общении с другими гейшами характеризуется использованием тактик 
побуждения к действию, похвалы, покровительства, наставничества, коопе-
рации, поддержки, передачи опыта.  Речь гейши при общении с другими 
гейшами отличается лаконичностью, использованием простых или нерас-
пространённых сложносочиненных предложений, активным употребле-
нием лексики, связанной с профессиональной сферой деятельности (ки-
моно, гардероб, патрон). 

8. При реализации коммуникативным лингвокультурным типажом 
«гейша» лингвокультурных скриптов может возникнуть «конфликт пре-
скриптивов», при этом гейша самостоятельно выбирает коммуникативную 
тактику и осуществляет внутренний выбор одной из двух коммуникативных 
норм, ориентируясь на стратегию сотрудничества как на ключевую. 

9. Речь гейши отличается грамотностью, повышенной эмоциональной и 
смысловой наполненностью. Образность и экспрессивность речи гейши при-
дают стилистические приёмы анафорического повтора, метафор и метафори-
ческих эпитетов, сравнений, персонификации, парцелляций, неоконченных 
фраз, интенсификации эмоционального содержания высказывания с помощью 
повелительного наклонения и коротких усечённых предложений. 

10. Эмблематические характеристики коммуникативного лингвокуль-
турного типажа «гейша» включают знако-символические средства невер-
бальной коммуникации, связанные с церемонией приготовления чая Реали-
зация гейшей лингвокультурного скрипта «чайная церемония» происходит 
при помощи невербальных тактик общения, продиктованных традициями 
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культуры, а также соответствующих невербальных и знако-символических 
средств, таких как чайный домик, набор специальной посуды и инвентаря 
из керамики, глины, бамбука, церемониальные движения при приготовле-
нии чая, строгое, неподвижное выражение лица гейши во время церемонии 
заваривания и подачи чая. 

11. В коммуникативном поведении лингвокультурного типажа 
«гейша» манифестируются такие базовые ценностные составляющие кон-
цепта «гейша», как стремление к совершенству, требовательность, даже без-
жалостность по отношению к себе, преданность своему делу. Ключевыми 
концептами концептосферы лингвокультурного типажа «гейша» являются 
концепты «счастье» и «успех». 
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