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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме оптимизации программ, связанных с обучением менеджера 
образования с целью повышения его коммуникативной компетенции, а также «сюжетному» объяснению 
важности в этом процессе курса жанроведения. Проанализировав существующие в современной педагогической 
науке учебники и программы курса менеджмента в образовании на предмет формирования коммуникативной 
компетенции менеджеров, авторы отметили, что анализ их речевого поведения остается неосвещенным. Таким 
образом, наличествует определенный дисбаланс между возрастающими потребностями в квалифицированных 
кадрах и отсутствием инновационных подходов при подготовке менеджеров, способных управлять задачами, 
ресурсами, людьми, информацией, качеством, проектами и организационными изменениями в данной сфере. 
В плане речевого развития менеджера в лучшем случае предлагаются такие дисциплины, как «культура речи», 
«педагогическая риторика», или обучение отдельным видам речевых жанров в педагогическом дискурсе. 
Делается вывод, что с позиции методологии исправлению сложившейся ситуации должно помочь обязательное 
включение в программы менеджмент в образовании курса жанроведения, связанного с совершенствованием 
речевой деятельности менеджера и повышением статуса его языковой личности как главного инструмента его 
информационно-аналитической и практической деятельности.
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Введение
В статье затрагивается вопрос оптимизации 

программ курса менеджмента в образовании в 
связи с ориентацией социума на переход от еди-
нообразных по сути программ к предоставлению 
вариативных образовательных услуг вплоть до 
выстраивания «индивидуальных образовательных 
траекторий». 

Данная позиция определяет необходимость 
переосмысления отдельных положений теории 
управления педагогическими системами и поиск 
эффективного инструментария, который может 
способствовать результативному управлению об-
разовательной сферой в условиях современного 
российского общества. 

Установившийся дисбаланс между растущими 
потребностями в квалифицированных кадрах ме-
неджмента и отсутствием современных подходов 
в подготовке управленца, задействованного в об-
разовательных процессах, стал причиной создав-
шейся ситуации. Именно поэтому реформирование 
системы подготовки связано с тем, что современ-
ный менеджер должен обладать концептуальным 
видением складывающейся ситуации в области 
образовательного менеджмента, так называемой 
«организаторской интуицией», поскольку при-
зван мобилизовать материальные, экономические 
и интеллектуальные ресурсы с целью организации 
педагогического коллектива для его действенного 

функционирования. Однако, на наш взгляд, для 
решения организационно-технических, финансо-
во-экономических и психолого-педагогических 
задач в современных учебниках по менеджменту 
[Мандель 2018] и программах подготовки менед-
жера зачастую не хватает таких методологических 
инструментов, которые способствуют воспитанию 
соответствующей современным требованиям язы-
ковой личности управленца. А ведь его обучение 
должно быть направлено в том числе и на станов-
ление и развитие индивида как субъекта речи и 
общения, способного к эмпатии, как профессиона-
ла, эффективно включающегося во все виды ком-
муникативной деятельности и ориентированного 
на применение знаний в конкретных жизненных 
ситуациях. Именно такая задача утверждается и в 
Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образо-
вания (ФГОС, ФГОС-3+) нового поколения по со-
ответствующей специальности. 

Касаясь учебников и образовательных про-
грамм, отметим, что в плане речевого развития ме-
неджера в лучшем случае предлагаются такие дис-
циплины, как «культура речи», «педагогическая 
риторика», или преподавание отдельных видов 
речевых жанров в конкретном учебном дискурсе.  
В то же время с позиции методологии исправле-
нием сложившейся ситуации может стать обя-
зательное включение в учебники и программы  
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studies course in this process. Having analyzed the textbooks and educational management course programs existing in 
modern pedagogical science with a view to developing the communicative competence of managers, the authors noted 
that the analysis of their speech behavior remains unexamined. Thus, there is a certain imbalance between the increasing 
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of a manager, at best, such disciplines as «speech culture», «pedagogical rhetoric», or training in certain types of speech 
genres in pedagogical discourse are offered. It is concluded that from a methodology perspective, the mandatory inclusion 
in management education programs of a genre studies course related to improving the manager’s speech activity and 
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менеджмент в образовании курса жанроведения, 
связанного с совершенствованием языковой лич-
ности менеджера, что в целом приведет и к повы-
шению статуса его профессиональной подготовки.

Обобщая изложенное, отметим, что программа 
менеджмент в образовании должна представлять 
собой комплекс организационных форм, техноло-
гических приемов управления образовательными 
системами, а также дисциплин, ориентированных 
на повышение их результативности, что соответ-
ствует стратегическим целям принятых законов 
(Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Проект 
приказа Минтруда России «Об утверждении про-
фессионального стандарта руководителя образо-
вательной организации» (по состоянию на 2019 г.)  
и др.). Учитывая тот факт, что в образовательном 
менеджменте представлены такие функции управ-
ления, как «информационно-аналитическая, мо-
тивационно-целевая, планово-прогностическая, 
организационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая и регулятивно-коррекционная» 
[Третьяков, Митин, Бояринцев 2003, с. 66], и то, 
что все эти функции взаимосвязаны, их осущест-
вление, на наш взгляд, предполагает действенное 
использование «богатого репертуара устных и 
письменных речевых жанров», о чем писал рус-
ский филолог М.М. Бахтин, утверждавший: «Мы 
говорим только определенными речевыми жанра-
ми, то есть все наши высказывания обладают опре-
деленными и относительно устойчивыми типиче-
скими формами построения целого. Мы обладаем 
богатым репертуаром устных (и письменных) ре-
чевых жанров. Практически мы уверенно и умело 
пользуемся ими, но теоретически мы можем и во-
все не знать об их существовании» [Бахтин 1996, 
с. 179–180].

Основная часть 
О важности обращения к языку. Русский 

педагог К.Д. Ушинский, заложивший основы на-
циональной дидактики, утверждал, что подлинно 
научная теория образования и обучения в России 
должна создаваться и развиваться только на почве 
народности и только на родном языке, поскольку 
язык – «один из могущественнейших воспитате-
лей человека, чья сила обнаруживается в его спо-
собности ускорять и облегчать приобретение зна-
ний». Будучи «органическим созданием народа, 
имея динамичный характер и закономерным обра-
зом отображая все процессы, происходящие в об-
ществе», язык является базисом всего педагогиче-
ского процесса [Ушинский 1948]. Именно поэтому 
изучению речевой деятельности, конкретно в ме-
неджменте в образовании следует придать особое 
значение, так как в сфере языка мы открываем для 
личности «мир народной мысли, народной жизни, 
народной поэзии, народной логики, <…> народно-
го духа». Родной язык, замечал педагог, не только 
учит многому, но учит «удивительно доступно и 
легко» [Ушинский, с. 104], в том числе и речевому 

поведению в различных коммуникативных ситуа-
циях.

Таким образом, внимание Ушинского к речи пе-
дагога, к тому, что мы сейчас называем образова-
тельным дискурсом, велико. Отсюда следует, что 
на современном этапе речедеятельностный подход 
должен быть реализован с помощью жанрове-
дения, лингвистической дисциплины, основным 
инструментом которой считаются речевые жан-
ры, организующие «нашу речь почти так же, как 
ее организуют грамматические формы <...>. Если 
бы речевых жанров не существовало <...>, рече-
вое общение было бы почти невозможно» [Бахтин 
1979, с. 257–258]. 

Обращение к курсу жанроведения при фор-
мировании учебной программы менеджмент в 
образовании было обусловлено также переходом 
во второй половине ХХ века от системоцентрич-
ной лингвистики к антропоцентричной, то есть от 
языка к речи, когда во главу угла языкознания был 
поставлен homo loquens (человек говорящий),  
а в аспекте лингвопрагматики широко задействова-
ны термины говорящий, слушающий, речевое по-
ведение, речевое событие, речевой жанр (акт), 
дискурс и т. п. Об этом мы можем говорить, имея в 
виду и использование жанроведения (генристики) 
в других гуманитарных сферах [Яковлева 2010; 
Яковлева 2017]. Таким образом, акцентирование 
внимания лингвистов на речи не нечто «новое»,  
а скорее «хорошо забытое старое». Еще Аристо-
тель заявлял, что способность к речи отличает 
человека от животных, она создает и семью, и 
государство. Благодаря речи человек приобрета-
ет уникальную возможность передавать знания и 
развивать их совместно с другими людьми. 

Если проанализировать квалификационные 
требования работодателей к будущему работни-
ку, то обнаружим, что среди профессионально 
важных лидирует коммуникативная компетенция. 
Умение логично мыслить, говорить грамотно, чет-
ко и рационально, способность регулировать свое 
речевое поведение в соответствии с ситуацией 
общения – все это становится «жизненно необхо-
димым» на высококонкуретном рынке труда. Сле-
довательно, усилия методистов необходимо кон-
центрировать на разработке эффективных моделей 
обучения речевой деятельности. Этому и призван 
способствовать курс жанроведения, внесенный 
в список изучаемых в менеджменте образования 
дисциплин, поскольку он не только напрямую свя-
зан с функционированием образовательного дис-
курса, но и обеспечивает полнозначное формиро-
вание коммуникативной компетенции менеджера 
в сфере управления образованием. 

О термине образовательный дискурс. Здесь 
также важно подчеркнуть, что мы используем в 
качестве одного из базовых понятий термин об-
разовательный дискурс, ставший объектом из-
учения лингвистики, философии, педагогики, пси-
хологии, социологии. Ученые (Н.Д. Арутюнова,  
В.И. Карасик и др.) интерпретируют дискурс в 
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рамках конкретной речевой ситуации и связыва-
ют его с определенным адресатом. В большинстве 
работ отечественных лингвистов под термином 
дискурс понимается «вербализованная речемыс-
лительная деятельность, реализованная в целост-
ном речевом поведении, которая включает лингви-
стические и экстралингвистические компоненты» 
[Карасик 1999; Арутюнова 1988].

Опираясь на подобные разработки, отметим, 
что образовательный дискурс рассматривается в 
данной статье как «институциональный тип дис-
курса», обладающий собственным инструмен-
тарием (в нашем смысле – речевыми жанрами). 
При этом образовательный дискурс для нас шире 
такого понятия, как педагогический дискурс, по-
скольку концептуально он опирается на всю исто-
рически сложившуюся национально ориентиро-
ванную систему образовательных учреждений и 
органов управления и совокупность сложившихся 
идеологических, правовых, социальных, экономи-
ческих и культурных отношений» (Руденко 2022). 
В образовательном дискурсе представлен «бо-
гатый репертуар» устных и письменных речевых 
жанров, потенциал которых позволяет управлен-
цу правильно выбирать модель своего речевого 
поведения, уверенно вступая в коммуникацию в 
различных профессиональных обстоятельствах 
и продуктивно работая в сфере педагогического 
процесса. 

Речевое поведение. Известный лингвист Т.Г. Ви- 
нокур писала, что «речевое поведение предстает 
как визитная карточка человека в обществе, от-
ражающая регулярное взаимодействие лингви-
стических и экстралингвистических факторов» 
[Винокур 1993, с. 29]. И конечно, особенно важна 
эта «визитная карточка» для менеджера, занятого 
в сфере педагогического общения. Его языковую 
личность («речемыслительный статус»), а вместе 
с тем и профессионализм подтверждают и умение 
четко передавать свои мысли партнеру, и язык со-
ставленных документов, и речевое поведение в де-
ловой беседе или телефонном разговоре, и эффек-
тивное взаимодействие с коллегами в конфликтной 
ситуации, когда сталкиваются мнения людей. 

Итак, каждая из социальных ролей в возни-
кающих при профессиональном общении ком-
муникативных сценариях, должна базироваться 
на заранее продуманной и специально сформи-
рованной модели речевого пове дения менедже-
ра, который использует конкретно подобранный, 
«удачный» речевой жанр. Это подтверждается 
тем, что с возникновением новых экономических 
отношений программа менеджмент в образова-
нии являет собой динамичную, активно разви-
вающуюся теоретическую и практическую дис-
циплину, которая доказывает, что типы речевого 
поведения управленца подверглись конкретной 
модификации. К примеру, признанные в прошлом 
директивные речевые жанры важны в основном 
в организационно-распорядительной документа-
ции: приказах, постановлениях, распоряжени-

ях. В остальных же случаях сегодня «принципу 
категоричности» предпочтителен «принцип ко-
операции». Согласно теориям Г.П. Грайса и Дж 
Лича, таковыми являются максимы релевантно-
сти высказывания, полноты информации, так-
та, великодушия, симпатии, согласия, скромно-
сти [Грайс 1985; Leech 1983].

Таким образом, исходя из наших установок, 
определим речевой жанр как «первичную форму 
существования языка, данную нам в употребле-
ние», как «высказывание, или обладающую смыс-
ловой завершенностью единицу коммуникации, 
используемую в определенной ситуации и в опре-
деленной сфере общения» (образовательном дис-
курсе). Речевому жанру свойственны «устойчивые 
тематические, композиционные, стилистические 
и функциональные особенности» [Бахтин 1996,  
с. 159–206]. 

Коммуникативные компетенции менеджера 
образования и их связь с речежанровой методи-
кой в сфере образовательного дискурса. Веду-
щие исследователи-психологи (Л.И. Уманский и 
др.), отмечая личностные качества управленца, на-
зывают: практичность ума (способность исполь-
зовать теоретические знания, учитывать особен-
ность ситуации); общительность (потребность, 
постоянная готовность и умение контактировать 
с людьми); активность (умение действовать на-
стойчиво, активно, самостоятельно выходить на 
выполнение служебных задач); инициативность 
(активное проявление творчества, выдвижения 
идей, деловитость); настойчивость (умение до-
водить до логического завершения начатое дело); 
самообладание (способность к самоконтролю 
чувств, проявление выдержки в сложных ситуаци-
ях); работоспособность (выносливость, способ-
ность длительное время напряженно работать без 
ощущения усталости); наблюдательность (уме-
ние замечать выдающееся, сохранять в памяти де-
тали); организованность (способность подчинять-
ся определенным режимным моментам, проявлять 
последовательность в поступках); самостоятель-
ность (способность работать в автономном ре-
жиме и уметь отстаивать собственное мнение) 
[Уманский 2010, с. 66]. Однако, как видим, здесь 
не упомянута речедеятельная способность, то 
есть умение действенно пользоваться устными и 
письменными речевыми жанрами, без которых все 
перечисленные качества не смогли бы целиком и 
полностью проявиться у специалиста: «Заговори – 
и я скажу, кто ты», – напоминал Сократ. 

Итак, еще раз напомним, что «речевые жанры 
даны нам почти так же, как нам дан родной язык» 
[Бахтин 1996]. И то, что говорящий интуитивно с 
самого рождения отдает себе отчет в том, с какой 
целью и какой речевой жанр он использует, под-
черкивают, по мнению В.В. Дементьева, материа-
лы «Нового объяснительного словаря синонимов 
русского языка», в котором целый ряд статей по-
священ фактически именам речевых жанров (бе-
седа, брань, брюзжание, ворчание, высмеивание, 
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дерзость, доказательство, жалоба, извинение, ка-
призничание, ликование, молва, молчание, мольба, 
негодование, оправдание, осуждение, порицание, 
похвальба, предсказание, придирки, пророчество, 
просьба, прощение, разрешение, раскаяние, реко-
мендация, ругань, рыдание, слухи, совет, убежде-
ние, уверение, угроза, укор, упрек, ябедничество и 
др.) [Дементьев 2022, с. 6–20; Дементьев 2010]. 

 В стандартных коммуникативных ситуациях 
общающиеся берут на себя определенную «пове-
денческую» роль, в рамках которой целенаправ-
ленно применяют конкретное высказывание. На-
рушение данной «конвенции», ее предписаний, 
влечет за собой реплики, типа «А ты мне не указы-
вай», «В советах не нуждаюсь», «Надо не требо-
вать, а просить», «А где же ваша благодарность» 
и др. Таким образом, нарушение социально уста-
новленных стереотипов речевого поведения ведет 
к коммуникативным неудачам. В принципе «пра-
вильное» использование речевых жанров, соответ-
ствующих данной речевой ситуации и ожиданию 
общающихся, диктует и модель эффективного 
речевого поведения коммуникантов, в сознании 
которых реально, как это подчеркивает Т.В. Шме-
лева, присутствуют образцы (модели) говорения 
и письма. «Речевой жанр не конструкт (не только 
конструкт), не продукт отвлеченного теоретизи-
рования лингвистов, а реально присущие речевой 
компетенции носителей языка образцы (модели) 
говорения и письма» [Шмелева 1997].

Умение менеджера образования «вести речь», 
правильно и четко выстраивать свое речевое по-
ведение, проявляется в трех видах деятельности, о 
которых упоминал еще К.Д. Ушинский, – админи-
стративной, учебной и воспитательной. И все 
три базовые образовательные сферы напрямую 
связаны со словом, с речевыми жанрами, форми-
рующими и управляющими сложными педагоги-
ческими процессами образовательного дискурса. 
Например, для речевого события урока важны 
речевые жанры этикета, сообщения, объяснения, 
рассуждения, совета, оценки, домашнего задания; 
для конференции характерны речевые жанры на-
учной статьи, доклада, тезисов, аннотации, во-
проса, ответа, дискуссии; для экзамена – жанры 
вопроса, ответа, аргумента, похвалы, порицания, 
оценки и т. д. [Ушинский 1948].

Еще раз, почему именно жанроведение? 
После выхода в 70-х годах статьи М.М. Бахтина 
«Проблема речевых жанров» лингвистика, осваи-
вавшая идеи структурализма, базировавшегося на 
изучении языка как системы, начала переориенти-
роваться в сторону изучения homo loquens и его 
речевой деятельности, речевого поведения, при-
знав за «речью» «системность» и наличие особых 
единиц, представленных в виде речевых жанров. 
Так появились названия данного направления, раз-
рабатываемого разными школами, – теория рече-
вых жанров (тРЖ), жанроведение и генристика.

Один из авторитетных ученых, работающих в 
этой области, В.В. Дементьев, особо выделяет и 

дифференцирует два направления: генристику,  
в которой речевой жанр понимается как отече-
ственный аналог речевого акта; и жанроведение, 
когда речевой жанр рассматривается преимуще-
ственно в аспекте лингвопрагматики [Дементьев 
2010]. 

Таким образом, отметим, что, поскольку «ору-
дием труда» менеджера образования являются сло-
во, речь, дисциплина жанроведение должна быть 
включена в состав программы менеджмента в 
образовании, поскольку она целиком и полностью 
вписывается в систему базовых теоретических 
основ профессионального направления «Совре-
менный менеджмент в образовании» наряду с 
курсами «Педагогика», «Теория обучения и вос-
питания», «Социальная педагогика», «Педагогика 
и психология профессионального образования». 
Идеи жанроведения не новы и доказали свою со-
стоятельность: американский лингвист, философ, 
социолог Ноам Хомский, более полувека назад 
введший термин «языковая компетенция», разгра-
ничивал понятия «использование языка» и «при-
менение языка в речевой деятельности» как зна-
ние «своего языка говорящим – слушающим» и 
применение языка в практике говорения, общения 
соответственно [Хомский 1998]. Недаром структу-
ра прототипа глагола «говорить» живет в созна-
нии человека «как триединство, в котором может 
активизироваться каждая из его акциональных 
частей», а именно: a) произносить, b) вербализо-
вать, c) сообщать [Телия 1994, с. 93–99.]. 

Приведем еще одну цитату М.М. Бахтина в пла-
не поддержки идеи включения жанроведения в со-
ответствующие программы: «Мы говорим только 
определенными речевыми жанрами, то есть все 
наши высказывания обладают определенными и 
относительно устойчивыми типическими форма-
ми построения целого. Мы обладаем богатым 
репертуаром устных (и письменных) речевых 
жанров. Практически мы уверенно и умело поль-
зуемся ими, но теоретически мы можем и вовсе 
не знать об их существовании. <…> Даже в самой 
свободной и непринужденной беседе мы отливаем 
нашу речь по определенным жанровым формам, 
иногда штампованным и шаблонным, иногда бо-
лее гибким, пластичным и творческим (творче-
скими жанрами располагает и бытовое общение). 
Эти речевые жанры даны нам почти так же, как 
нам дан родной язык, которым мы свободно владе-
ем и <без> теоретического изучения грамматики. 
Родной язык – его словарный состав и граммати-
ческий строй – мы узнаем не из словарей и грам-
матик, а из конкретных высказываний, которые мы 
слышим и которые мы сами воспроизводим в жи-
вом речевом общении с окружающими нас людь-
ми. Формы языка мы усваиваем только в формах 
высказываний и вместе с этими формами. Формы 
языка и типические формы высказываний, то есть 
речевые жанры, приходят в наш опыт и в наше 
сознание вместе и в тесной связи друг с другом» 
[Бахтин 1996, с. 180–181].
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Речевой жанр и его «анкета». Итак, ключе-
вые понятия коммуникативная компетенция, 
речевая деятельность менеджера образования, 
образовательный дискурс, речевое поведение, ре-
чевой жанр заставляют нас обратиться к жанро-
ведению, поскольку в аспекте коммуникации без 
знания этой дисциплины нельзя обойтись ни при 
«организации деятельности педагогического кол-
лектива», ни при потребности «оперативно ориен-
тироваться в сложных случаях и эффективно ис-
пользовать виды и формы современных деловых 
коммуникаций», ни при поиске «методического 
инструментария в воспитательно-образователь-
ном процессе», как это требуют многочисленные 
программы данного образовательного направле-
ния. Только подключив базовые «речежанровые» 
знания можно рассматривать менеджмент как 
центр, объединяющий интеллектуальные, мате-
риальные и финансовые средства для управления 
инновационным образованием, которое основано 
на «новом знании», полученном средствами со-
временной науки, изобретательности, «интеграль-
ного синтеза». 

Говоря о речевом жанре, отметим, что «анкета 
речевого жанра», ставшая одной из самых востре-
бованных жанроведческих описаний, была пред-
ложена Т.В. Шмелевой еще 30 лет тому назад. 
Анкета включает семь пунктов, или «жанрообра-
зующих признаков», необходимых и достаточных, 
по мнению ученого, для опознания, характеристи-
ки, конструирования речевого жанра: «коммуни-
кативная цель жанра», «концепция автора», «кон-
цепция адресата», «событийное содержание», 
«фактор коммуникативного прошлого», «фактор 
коммуникативного будущего», «языковое вопло-
щение» [Шмелева 1997]. 

В качестве первостепенного из конститутив-
ных признаков речевого жанра Т.В. Шмелева вы-
деляет коммуникативную цель, что согласуется с 
пониманием М.М. Бахтиным «высказывания» как 
«обладающей смысловой завершенностью едини-
цы общения, отграниченной в потоке речи с двух 
сторон сменой речевых субъектов». На этом осно-
вании противопоставляют четыре типа речевых 
жанров: 1) информативные – их цель различные 
операции с информацией: ее предъявление или 
запрос, подтверждение или опровержение; импе-
ративные – их цель – вызвать осуществление/не-
осуществление событий, необходимых, желатель-
ных, опасных для кого-то из участников общения; 
этикетные (в других работах Т.В. Шмелевой – 
«перформативные»), их цель – осуществление 
особого события, поступка в социальной сфере, 
предусмотренного этикетом данного социума: из-
винения, благодарности, поздравления, соболез-
нования и т. д.; оценочные, их цель – изменить 
самочувствие участников общения, соотнося их 
ступки, качества и все другие манифестации с 
принятой в данном обществе шкалой ценностей 
[Шмелева 1997]. «Актуальность различения этих 
четырех типов РЖ подтверждается тем, – пишет 

Т.В. Шмелева, – что для некоторых из них языком 
выработаны особые грамматические формы, на-
пример императив, интонационные показатели». 
Если учесть и разнообразные лексические показа-
тели жанров, а также систему их наименований, 
составляющих целый словарь, то окажется, что 
на службу языковому воплощению РЖ привле-
чен огромный массив разнообразных языковых 
средств [Шмелева 1997, с. 92–93]. 

Типология речевых жанров. Наличие «ин-
вентарного списка» речевых жанров в обыденном 
языковом сознании, как мы отметили в сюжете 5, 
определяется по ряду оснований: а) присутствия 
у речевого жанра специального наименования в 
повседневной речи; б) фиксации речевого жан-
ра в метажанровой рефлексии при применении 
метода лингвистического эксперимента (опро-
са, анкетирования); в) выявления отдельной ин-
формации о речевом жанре в интернет-ресурсах.  
В нашем случае, говоря о речевых жанрах, стоит 
вспомнить также высказывание В.С. Выготского: 
«Мысль не выражается в слове, но совершает-
ся в слове». 

Первую жанровую типологию предложил сам 
М.М. Бахтин, разделив жанры на первичные (про-
стые) и вторичные (сложные). Первичными он на-
звал краткие жанры непосредственного речевого 
общения, а вторичными – жанры, возникающие 
«в условиях более сложного и относительно высо-
коразвитого и организованного культурного обще-
ния» [Бахтин 1996, с. 159]. Согласно этой типоло-
гии, исследователь М.Ю. Федосюк к первичным 
педагогическим жанрам отнес приветствие, про-
щание, представление студента / исследователя и 
преподавателя аудитории, вопрос, ответ, просьбу, 
требование, совет, предупреждение, пожелание, 
сожаление, убеждение, поощрение, похвалу, пори-
цание, напутствие. Группа вторичных, или ком-
плексных, жанров представлена сообщением, опи-
санием, объяснением, рассуждением, дискуссией, 
домашним заданием, лекцией, конспектом лекции, 
научной статьей, тезисами, аннотацией, рефе-
ратом, выпускной квалификационной работой, 
диссертацией, монографией, учебным пособием, 
учебником, рабочей программой дисциплины [Фе-
досюк 1997, с. 67].

Кроме того, в современных работах, посвящен-
ных вопросам жанроведения, специально рассма-
триваются коммуникативные концепты, которые 
также могут интерпретироваться как именования 
речевых жанров (брань, встреча, застолье, кон-
фликт, критика, обвинение, оскорбление, порица-
ние, приветствие, прощание, расставание, спор) 
[Дементьев 2022]. В.В. Дементьев назвал также 
новые речевые жанры (более 280), которые опи-
саны в последнее время, в том числе в электрон-
ной коммуникации, типа аргументирование, аська 
(ICQ), бегущая строка, форум, чат, экзамен, экс-
курсия по городу, эпитафия, юбилейная речь и др. 
[Дементьев 2022, с. 294–304].

Здесь важно также отметить, что ученые, изу- 
чающие речевые жанры, подчеркивают такие их 
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качества, как универсальность, надежность и 
состоятельность, то есть говорящий, используя 
«надежный», «состоятельный» речевой жанр, всег-
да убежден в «действенности, результативности, 
успешности, точности речежанровой коммуника-
ции во всей целостной вербальной и невербальной 
разнородности ее живых ситуативных проявле-
ний». Только применяя конкретный, продуманный 
речевой жанр, например, совет, вместо приказа, 
менеджер целиком и полностью добивается по-
ставленной коммуникативной цели [Прозоров 
2020]. Таким образом, у менеджера образования, 
владеющего речежанровой методологией, умею-
щего выбрать наиболее подходящее слово, повы-
шаются навыки продуктивного взаимодействия с 
субъектами образовательного дискурса, что свиде-
тельствует об овладении профессионально значи-
мыми коммуникативными компетенциями. 

Виды деятельности через призму жанрове-
дения. Еще раз отметим, что в образовательном 
дискурсе представлены многообразные устные и 
письменные речевые жанры, несущие различную 
функциональную нагрузку, и все они системати-
зированы, взаимосвязаны и действенны. Соглас-
но рекомендациям Ушинского, как мы отмечали, 
можно выделить в образовательном дискурсе три 
сферы: административную, образовательную и 
воспитательную. Ограниченные рамками статьи, 
наметим некоторые важные речевые жанры, соот-
носящиеся с этими сферами.

1. К административной, или собственно 
управленческой, деятельности, можно отнести 
речевые жанры, связанные с документооборо-
том, обеспечивающим эту сферу. Например, ор-
ганизационные документы: уставы, положения, 
протоколы, планы работ, отчеты, инструкции; 
распорядительные документы: приказы, указания, 
распоряжения, решения, правила, письма, факсы, 
телеграммы, докладные записки; планово-кадро-
вая документация: автобиография, характери-
стика, личное дело, личная карточка, трудовая 
книжка, трудовой договор.

2. К образовательной деятельности, напри-
мер в учебной сфере деятельности, к жанрам речи 
относятся объяснение преподавателя, педагогиче-
ский диалог, интернет-лекция, семинар, вебинар, 
защита курсовой работы, презентация, собеседо-

вание, анкетирование, инструктаж, тренинг. Ос-
новная цель речевой коммуникации – передача 
знаний и контроль за их уровнем. Так, к примеру, 
целью учебной лекции как комплексного речево-
го жанра является передача знаний обучаемым, а 
не решение научной проблемы. Не случайно Фло-
ренский назвал лекцию «особым родом словесно-
го произведения дидактического характера».

 3. Воспитательная работа – это педагоги-
ческая деятельность, которая формирует воспи-
тательную среду в образовательном учреждении 
и управляет самим процессом воспитания. Здесь 
также функционируют различные речевые жан-
ры. Разнообразие речевых жанров и средств пе-
дагогического взаимодействия неисчерпаемо, как 
неисчерпаемо и разнообразие личных отношений 
между людьми: агитационная речь, беседа, прит-
ча, характеристика, тестирование, подтвержде-
ние, обоснование, размышление, назидание, возра-
жение, требование, порицание и др. [Суханкина 
2008; Коренева 2008].

Заключение
Жанроведение как дисциплина, которую мы 

предлагаем включить в программу курса менед-
жмента в образовании, напрямую связана с совер-
шенствованием коммуникативной компетенции 
современного управленца, способного решать за-
дачи высокого уровня сложности, связанные с вос-
приятием новых знаний, «полученных средствами 
науки, изобретательства и интегрального синте-
за». Без включения в программу «когнитивного и 
аксиологического жанроведения», направленного 
на осознание механизмов порождения и интер-
претации речи, ее формы и стиля, целеполагания, 
стратегии и тактики речевого поведения в конкрет-
ной ситуации, невозможно определить ориентиры 
на такие векторы современного образования, как 
«обучаемость, самоопределение, самоактуализа-
ция, социализация, развитие индивидуальности». 
Таким образом, коммуникативная компетенция, 
включенная в практическую сферу деятельности 
менеджера, становится центром, вокруг которого 
группируются и активизируются все другие со-
ставные элементы его профессиональной компе-
тенции. 
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