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Рецензируемая книга представляет со-
бой монографический сборник, включающий
12 статей, отражающих результаты работы
коллоквиума «Koordination. Analysen aus
multimodaler Perspektive» («Координация. Ис-
следования в мультимодальном аспекте»),
который состоялся 4–5 октября 2005 года в
институте немецкого языка в городе Мангейм
(Германия). Участниками коллоквиума ста-
ли исследователи, изучающие интеракцию как
мультимодальное событие, представляющее
собой единый комплекс пространственных,
материальных, вербальных и невербальных
модальностей, симультанно участвующих в
интеракции, и упорядоченных процессом ко-
ординации.

В работах, вошедших в сборник, пред-
ставлены первые результаты систематизации
эмпирических данных, полученных при изуче-
нии  процесса координации в мультимодаль-
ной интеракции.

Авторы статей, используя методику ви-
деоанализа, выявляют формально-структур-
ные вариации процесса координации, а также

его функциональное и конституирующее зна-
чение для различных типов интерактивного
действия.

Теоретическая база для изучения коорди-
национного сосуществования в интеракции раз-
личных модальностей представлена в статье
А. Депперманна и Р. Шмитта (A. Deppermann /
R. Schmitt) «Koordination. Zur Begründung eines
neuen Forschungsgegenstandes» («Координа-
ция. Обоснование нового предмета исследова-
ния»). С одной стороны, авторы статьи опреде-
ляют теоретические рамки практических иссле-
дований, проведенных  участниками коллоквиу-
ма на различном эмпирическом материале.
С другой стороны, в статье подвергаются де-
тальному исследованию основополагающие
принципы определения содержания и объема
понятия «координация» в аспекте конверсацион-
ного анализа, а также уточняются его ключе-
вые методические импликации. В центре вни-
мания авторов интра- и интерперсональные свя-
зи процесса координирования, включающего реф-
лексивные формы координации, обусловливаю-
щие самоорганизацию интерактантов, а также
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их ситуационно обусловленные координационные
действия относительно других участников ин-
теракции. Впервые устанавливаются теорети-
чески обоснованные различия понятий «коорди-
нация» и «кооперация».

Значительная часть вошедших в сбор-
ник статей посвящена рассмотрению коорди-
нации как средства упорядочения интеракци-
онного пространства. Например, в статье
Л. Мондады (L. Mondada) «Interaktionsraum
und Koordinierung» («Интеракционное про-
странство и координирование») анализируют-
ся реконструкции интеракционных про-
странств в различных ситуационных ракурсах.
В процессе эмпирического анализа видеофраг-
ментов (экскурсия по городу, информация о
направлении, публичная операция, работа ар-
хитектора с планами, совместная поездка на
автомобиле) Л. Мондада акцентирует внима-
ние на механизмах, организации и системати-
зации пространственных конфигураций, созда-
ваемых, изменяемых и реконструируемых
участниками коммуникации в зависимости от
целей социального взаимодействия. Основ-
ным результатом исследований автора статьи
является разработка четырехэтапного меха-
низма конструирования ситуационно-специфи-
ческого интеракционного пространства. Кон-
цептуально важным в контексте исследова-
ния становится вопрос о том, какое место за-
нимала категория пространства в ранних ис-
следованиях интеракции в лингвистике. Для
разъяснения данного вопроса автор статьи
обращается к таким понятиям, как «контекст»,
«ситуация» и «сеттинг».

В статье «Monitoring und Koordination
als Voraussetzung der multimodalen
Konstitution von Interaktionsräumen» («Мо-
ниторинг и координация как обязательные ус-
ловия реконструкции интеракционных про-
странств») Р. Шмитт и A. Депперманн так-
же, как и Л. Moндадa, анализируют простран-
ственные аспекты координации. Изучая ви-
деофрагмент работы команды, занятой в
съемках фильма, авторы статьи дискутиру-
ют относительно значения и взаимосвязи мо-
ниторинга с интерперсональной координацией.
В статье эмпирически доказывается значи-
мость последовательного мониторинга для
языковой бесперебойной организации много-
плановой работы над эпизодом фильма, в про-

цессе которой одновременно взаимодейству-
ют различные функционально-специфические
группы. В статье впервые рассматриваются
понятия «фокусная личность» (Fokusperson) –
участник интеракции, постоянно являющийся
объектом мониторинговых действий; «сигни-
фикативные объекты» (signifikante Objekte) –
видеокамера или видеомонитор как необходи-
мые для координации импликации, временно
генерирующие вокруг себя и вокруг участни-
ков общения интеракционное пространство;
«координационная релевантность» (koordinative
Relevanz) – ситуативно обусловленные дей-
ствия фокусной личности относительно дру-
гих участников интеракции. Кроме того, изу-
чается взаимосвязь мониторинговых дей-
ствий, направленных на фокусную личность,
и действий, производимых самой фокусной
личностью.

Для В. Кессельхайма и Х. Хаузендорфа
(W. Kesselheim / H. Hausendorf) – авторов ста-
тьи «Multimodalität der Ausstellungs-
kommunikation» («Коммуникация на выстав-
ках в мультимодальном аспекте») – простран-
ство выставочного зала в музее является ком-
муникативным ресурсом, который посетите-
ли активно используют в своей интеракции.
По фотографиям ученые анализируют обста-
новку выставочного пространства, которая
предопределяет структуру всего коммуника-
тивного процесса. Интеракционное простран-
ство выставочного зала, по заключению ав-
торов статьи, помогает решить такую гло-
бальную коммуникативную проблему, как по-
лучение информации, содержащейся в экспо-
натах выставки, а также параллельно возни-
кающие проблемы: например, определение
внешних границ выставки, организация пере-
мещения и восприятия, а также дифференци-
ация фигур и заднего фона. Кроме того, авто-
ры определяют обусловленные пространством
типы координации модальностей – от допол-
нения до противоречия.

Процесс конституирования интеракцион-
ных пространств телесными действиями уча-
стников коммуникации анализируется в статье
К. Мюллер и У. Боле (C. Müller / U. Bohle)
«Das Fundament fokussierter Interaktion. Zur
Vorbereitung und Herstellung von
Interaktionsräumen durch körperliche
Koordination» («Основы фокусированной ин-
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теракции. Подготовка и конструирование ин-
теракционных пространств телесной коорди-
нацией»). На основе видеоанализа инструк-
ций по обучению танцу танго авторы рекон-
струируют различные связанные друг с
другом фазы, обусловливающие необходи-
мость целенаправленных инструкций обуча-
ющего для преодоления трудностей, возни-
кающих у него в танце. По мнению исследо-
вателей, фаза «начала» ситуации является
предфазой вербального обмена информаци-
ей и состоит из повторяющихся четко скоор-
динированных учителем и танцорами дей-
ствий, которые выражаются в телесно-про-
странственном сближении, сменяющих друг
друга зрительных контактах, регулировании
дистанции сближения и совместной коорди-
нации. Такие разнонаправленные и фиксиро-
ванные действия не обладают специфичес-
кими чертами, однако создают необходимые
условия для развития фокусированной инте-
ракции в целом. Наряду с детальным рас-
смотрением процесса координации в фазе
«открытия» авторы статьи выявляют также
некоторые особенности пространственного
«поведения» участников коммуникации, ко-
торым до настоящего времени не уделялось
должного внимания, однако их учет, как по-
казано в статье, значим для исследования
интеракции в мультимодальном аспекте.

Процессы координации в начальной фазе
интеракции рассматриваются также в статье
И. Паула (I. Paul) «Intra- und interpersonelle
Koordinierung am Unterrichtsanfang» («Ин-
тра- и интерперсональное координирование в
начале школьного урока»). Эмпирический ана-
лиз видеосъемки аутентичных и постановоч-
ных (когда в роли учителя выступает студент,
изучающий педагогическую профессию) си-
туаций в контексте учебной коммуникации
позволил автору сделать вывод о наличии спе-
цифических для начальной фазы координаци-
онных действий, являющихся предпосылкой
целенаправленного процесса взаимодействия
учителя и учеников. При этом интра- и интер-
персональные связи участников аутентичных
и постановочных ситуаций различаются. Ин-
терперсональное координирование действий
характерно в большей степени для учителей
в постановочных ситуациях, поскольку для
установления интраперсональных связей ко-

ординации требуется больше опыта в приспо-
соблении к конкретной ситуации. Полученные
результаты автор статьи рекомендует исполь-
зовать в дидактических целях на практичес-
ких семинарах с будущими педагогами.

Более детально интерперсональное коорди-
нирование действий в интеракционном простран-
стве анализируется в статье У. Крафта и У. Дау-
зендшён-Гау (U. Krafft / U. Dausendschön-Gay)
«Prozesse interpersonеllеr Koordination» («Про-
цессы интерперсональной координации»). Ис-
пользуя в качестве фактического материала
видеокадры, запечатлевшие различные инте-
рактивные ситуации (совместную работу над
текстом, уборку помещений), авторы статьи
анализируют структурные и функциональные
особенности интерперсональной координации.
Интерперсональные связи в интеракционном
пространстве, по мнению авторов, координи-
руют различные виды взаимоотношений ком-
муникантов, имеющие большое значение, на-
пример, для установления визуального контак-
та. Анализ показал, что в интеракционном про-
странстве существуют микроситуации, в ко-
торых процесс координации проявляется наи-
более ярко. Примером такой микроситуации
является поведение интерактантов, иницииру-
ющее переход от одного действия к последу-
ющему. Однако при определенных обстоя-
тельствах координирование может быть свя-
зано с некоторыми трудностями. Так, в ситу-
ации с уборкой помещения может появиться
расхождение намерений относительно даль-
нейших действий («монтаж шкафа» или «мы-
тье посуды»). Противоречащие друг другу дей-
ствия относятся к так называемой «разделен-
ной» координации, отражающей несовпадение
интра- и интерперсональных связей участни-
ков ситуации.

Интраперсональный аспект координации
рассматривается в статье Е. Гюлиха и Е. Ку-
пер-Кулен (E. Gühlich, E. Couper-Kuhlen)
«Zur Entwicklung einer Differenzierung von
Angstformen im Interaktionsverlauf: Verfahren
der szenischen Darstellung» («Процесс диф-
ференциации форм страха в интеракции: ме-
тодика сценического описания»). Анализ муль-
тимодальных средств, используемых пациен-
том в ситуации общения с врачом, позволил
авторам статьи установить две различные
формы страха пациента: «обычный»
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(alltäglich) и «эпилептический» (epileptisch). Та
или иная форма страха отчетливо проявляется
в процессе координированного применения
различных лексических, просодических и ки-
несических средств общения. Проведенное
исследование не только является убедитель-
ным доказательством необходимости изуче-
ния различных интерактивных действий в
мультимодальном аспекте, но и дает пред-
ставление о теоретико-методологическом
подходе к исследованию процессов
координации в интерактивном пространстве.
Кроме того, полученные результаты могут
получить практическое применение в области
психотерапии.

Методологическому аспекту изучения
координативных условий протекания мульти-
модальной интеракции посвящена также ста-
тья Р. Шмитта, Р. Филера и У. Райтемаера
(R. Schmitt, R. Fiehler, U.  Reitemeier)
«Audiovisuelle Datenkonstitution und
Koordinationsprozesse» («Аудиовизуальное
упорядочение эмпирических данных и коор-
динационные процессы»). В основу исследо-
вания легла видеозапись школьного урока, на
котором один из учеников периодически смот-
рит в видеокамеру, фиксирующую ход заня-
тия. Детальное изучение действий ученика
позволило авторам статьи утверждать, что
видеокамера является рефлексивным сред-
ством фиксации данных, которое не только
вовлечено в процесс получения информации,
но также имеет ситуативное значение, созда-
вая проблемы для участников интерактивно-
го процесса. Их устранение, по мнению авто-
ров статьи, требует определенной координа-
ции действий, направленных на урок, и дей-
ствий, направленных на видеокамеру.

Еще один вид координации параллельных
действий на школьном занятии анализируется в
статье К. Питча (K. Pitsch) «Koordinirung von
parallelen Aktivitäten: Zum Anfertigen von
Mitschriften im Schulunterricht» («Координация
параллельных действий: конспектирование на
школьном уроке»). Речь идет о координации
различных одновременно сосуществующих и
структурированных по значимости действий:
усвоения вербально оформленного материа-
ла урока и одновременно с этим фиксации ин-
формации, представленной невербально (схе-
мы, термины и т. д. на доске). Анализ видео-

фрагмента школьного занятия с учениками-би-
лингвами показал, что неправильно зафикси-
рованная в конспектах информация свидетель-
ствует о необходимости создания определен-
ных координативных условий, позволяющих
ученикам эффективно участвовать в учебном
процессе урока и одновременно с этим пра-
вильно фиксировать в своих тетрадях невер-
бально представленную информацию. Таки-
ми условиями, по мнению автора, могут стать
так называемые «указания ориентирования»
(Orientierungshinweise) – мультимодальные дей-
ствия учителя, регулирующие процесс «дубли-
рования» («Kopieren») информации, представ-
ленной на доске. Например, учитель может
записать на доске предназначенную для фик-
сации в тетрадях информацию заранее и пол-
ностью (а не записывать ее поэтапно в тече-
ние занятия) и затем в ходе объяснения ма-
териала задерживаться на определенных мо-
ментах, соотнося вербально представленную
информацию с частью схемы на доске. Та-
кие действия учителя позволят ученикам, во-
первых, правильно расположить невербально
представленный материал в тетрадях, а во-
вторых, эффективно усвоить вербально полу-
чаемую информацию.

Еще один феномен мультимодальной
интеракции, изучение которого невозможно
без применения видеоанализа, рассматрива-
ется в статье Д. Хайдтмана и М.-Ж. Фё
(D. Heidtmann /  M-J.  Föh) «Verbale
Abstinenz als Form interaktiver Beteiligung»
(«Вербальная абстиненция как форма учас-
тия в интеракции»), посвященной исследова-
нию аспектов интерперсональной координа-
ции во время вербальной паузы. Анализ ви-
деоматериала, посвященного обсуждению с
преподавателями фильма, снимаемого сту-
дентами-кинематографистами, выявил раз-
личные формы и функции пассивных участ-
ников коммуникативного события. Они, по
наблюдениям авторов, не отказываются от
коммуникации, а, не проявляя вербальной
активности в коммуникативном процессе,
непрерывно следят за происходящим и от-
крыто демонстрируют свое отношение к
нему с помощью жестов, мимики, поз, телод-
вижений и т. д. Для обозначения такого спо-
соба участия в интеракции используется тер-
мин «вербальная абстиненция», введенный в
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лингвистику Р. Шмиттом – одним из соавто-
ров рецензируемого сборника.

Особое место среди исследований
мультимодальной интеракции занимают ра-
боты, посвященные изучению механизмов
восприятия друг друга участниками речево-
го взаимодействия. Взгляд как способ демон-
страции восприятия собеседника находится в
центре внимания Л. Тииттулы (L. Tiittula) –
автора статьи «Blickorganisation in der side-
by-side-Positionierung am Beispiel eines
Geschäfts» («Организация зрительных кон-
тактов в “side-by-side”-коммуникации на при-
мере деловой беседы»). Эмпирическим ма-
териалом для исследования послужили ви-
деофрагменты беседы делового характера на
ярмарке. Организация визуального восприя-
тия в интерактивной триаде «side-by-side»-
коммуникации, по мнению автора, вызывает
особый интерес, поскольку отличается от ин-
терактивной диады «face-to-face»-коммуни-
кации тем, что интерактанты стоят не напро-
тив друг друга, а рядом. Проведенное авто-
ром исследование показало, что хотя микро-
ситуации, когда коммуниканты устанавлива-
ют взаимный и очевидный для других визу-
альный контакт, случаются довольно редко,
возникает, однако, необходимость детально
рассмотреть само определение понятия
«организация визуального восприятия» и ус-
тановить его характеристики, обусловленные
различными констелляциями участников ком-
муникации. В результате анализа фактичес-
кого материала было выявлено, что в редко
случающихся и коротких по продолжитель-
ности визуальных контактах триад коммуни-
кантов преобладают односторонние взгляды,
задерживающиеся на партнере по коммуни-
кации, или осуществленные боковым зрени-
ем. Кроме того, автор утверждает, что коор-
динация визуального восприятия варьирует-

ся в зависимости от обсуждаемых тем: час-
тного, личного или делового характера. В ста-
тье также показано, что еще одним решаю-
щим для организации визуального восприя-
тия фактором является то, насколько близко
друг к другу располагаются участники ин-
теракции.

Изложенные в рецензируемом издании
результаты исследований расширяют научные
представления о специфике координирования
в интерактивном пространстве вербальных
действий и симультанно-рефлексивных неак-
центированных действий невербального ха-
рактера, дают четкое представление о теоре-
тико-методологическом подходе к изучению
процессов координации в мультимодальной
интеракции и тем самым определяют новый
фокус в ориентации исследований социальной
интерактивности.

Данная книга не только имеет несомнен-
ную практическую значимость для специали-
стов различных лингвистических направлений
в рамках общей теории коммуникации, но и
представляет интерес для ученых в смежных
с лингвистикой дисциплинах: социологии, пси-
хологии, педагогике.

Отмечая научную ценность рецензируе-
мого издания, перспективность представлен-
ных в нем выводов в теоретическом и прак-
тическом отношениях, необходимо также об-
ратить внимание на доступность научного язы-
ка, доказательность и логичность изложения
позиций авторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Изучение опыта немецких исследователей
выполнено в рамках проекта № 14-04-00147 «Муль-
тимодальное взаимодействие в интерактивном про-
странстве медиа-политического дискурса», поддер-
жанного РГНФ.
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