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уровня профессионализма говорящего 

по речевым характеристикам в кадровом интервью 

Аннотация
Статья посвящена проверке формализованной теории идентификации уровня квалификации говорящего 
по оставляющим его устной спонтанной речи в процессе собеседования при приёме на работу. Согласно 
гипотезе, профессионализм является устойчивой системой в структуре личности, отражающей степень 
совершенства профессиональной компетентности, влияющей на организацию и слагаемые речи: верти
кальный контекст, тематическое содержание речи, лингвистические средства, риторические приёмы и 
языковые стратегии. Материалом для исследования послужили три видео интервью со специалистами гу
манитарных профессий низкого, среднего и высокого уровня квалификации зрелого возраста, с большим 
стажем работы по специальности. Использована методика детекции качества профессионализма коммуни
канта, основанная на положениях социо и психолингвистики. В результате выявлены лингвистические 
маркеры трёх уровней профессионализма. К маркерам низкого уровня были отнесены доминирование 
предложений объёмом 40–50 слов с нарушенной последовательностью семантикосинтаксических отно
шений. Для среднего уровня характерны сложные предложения с дезорганизованной синтаксической 
структурой объёмом 60–70 лексических единиц, разрозненность сообщаемых данных, простое перечисле
ние фактов без их анализа. Маркерами высокого уровня являются многокомпонентные сложные предло
жения с многочисленными подчинительными союзами, отражающие интеграцию данных и их анализ. 
Перспективу исследования составит увеличение количества информантов и их балансировка по социо
лингвистическим параметрам, охват разных профессиональных сфер, обращение к морфологическому и 
лексическому уровням языка для выявления соответствующих маркеров профессионализма.

Ключевые слова: нарративное интервью, социолингвистические категории, дискурсивный анализ, язы
ковая репрезентация уровня профессионализма, маркеры
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Abstract
The article tests the formalized theory of identification of the speaker’s qualification level by means of 
sociolinguistic analysis of their oral spontaneous speech during interview. According to the hypothesis, 
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professionalism is a stable system in the structure of an individual reflecting the degree of his / her professional 
competence that influences the organization and speech elements: vertical context, thematic scope, language 
means, rhetoric and language strategies. The material for the study were the interviews obtained from 3 subjects 
in mature age, specializing in music, having large working experience in the field but different levels of 
professionalism: low, medium and high. To identify the level, the methods of socio and psycholinguistics were 
applied. As a result, linguistic markers for the 3 levels were obtained. Low level was marked by the dominance of 
sentences comprising 40–50 words with serious disorders in semanticsyntactic patterns. Medium level was 
characterized by the complexity of sentences comprising 60–70 words but still with disorders in their syntactic 
patterns, scattering of the the data informed, simple enumeration of facts without their analysis. Highlevel 
markers were complex multicomponent sentences with various subordinate conjunctions reflecting data 
integration and their analysis. The outlook for further study will include more subjects balanced by 
sociolinguistic parameters, more professional spheres as well as addressing morphology and lexis to identify the 
corresponding professionalism markers.

Keywords: narrative interview, sociolinguistic categories, discursive analysis, language representation of 
professionalism, speech markers
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1. Введение [Introduction]

В настоящее время кадровое интервью продолжает оставаться одним из ведущих 
методов оценки кандидатов на трудоустройство. Несмотря на его широкое употребле
ние, данный способ имеет существенные недостатки, такие как субъективность оцени
вания, неверная трактовка сказанного, переоценка и недооценка фактов. В связи с этим 
попрежнему существует необходимость разработки результативной методики интер
вью, внедрения новых технологий и приёмов интервьюирования. Исключение погреш
ностей при обработке получаемой социологической информации во время 
собеседования может обеспечить её автоматизация.

В последнее время в связи с интенсивным развитием современной науки в повсе
дневную практику стали повсеместно внедряться алгоритмы искусственного интеллекта 
для распознавания и анализа речи, такие как программы идентификации пользователя по 
тембру голоса и речевой активности [Барковская, 2009 ; Hogg, 2019, с. 2].

Следует отметить отсутствие разработок (как отечественных, так и зарубежных), 
позволяющих установить уровень профессионализма говорящего по структуре и компо
нентам его устной спонтанной речи, которые могли бы оптимизировать процедуру про
ведения кадрового интервью при приёме на работу и исключить имеющиеся недостатки 
традиционного подхода. Необходимость формулировки теоретикометодических основ 
вербальной идентификации уровня профессионализма говорящего для разработки про
граммных средств автоматизированного анализа данных определяет актуальность дан
ного исследования.

Г и п о т е з о й исследования является предположение о наличии корреляции 
между лингвистическими характеристиками речи коммуниканта и его 
профессиональными качествами.

Ц е л ь  исследования состоит в формулировке теоретических положений, служа
щих для обоснования методики выявления и оценки речевых маркеров уровня профес
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сионализма языковой личности. Объектом исследования определены теоретические по
ложения психологии и лингвистики, обосновывающие достижимость результата. Ос
новными задачами работы, в связи с поставленной целью являются:

1) определить суть понятия «профессионализм»;
2) изучить теоретические положения психологии, описать уровни профессиона

лизма и их содержание;
3) выявить взаимосвязи дискурса и уровня профессионализма говорящего;
4) на основе изложенных общетеоретических положений определить речевые па

раметры профессионализма и методику их оценки;
5) апробировать выбранную методику на одном из параметров речи.
Решение перечисленных задач определяет научную новизну работы, в которой 

впервые обосновывается возможность установления уровня компетентности будущего 
работника по элементам его устной неподготовленной речи.

1.1. Суть понятия «профессионализм» с точки зрения психологии 
[Psychological approach to the notion of professionalism]

Изучением рассматриваемого понятия занимались многие учёные  [Иванова, 
1987 ; Климов, 1996 ; Зазыкин, 1993 ; Конева, 2008 ; Ангеловский, 2010 ; Рикель, 
2011 ; Рогов, 2016 и др.], которые всесторонне и глубоко раскрыли сущность фено
мена профессионализма человека, предложили его научные определения и характе
ристики. Термин «профессионализм» в современной психологической литературе 
используется для обозначения совокупности элементов, отражающих продуктив
ность профессиональной деятельности [Маркова, 1996]. Согласно Е. А. Климову, 
профессионализм необходимо рассматривать, как специфическую системную орга
низацию сознания, психики человека, выражающуюся в особенностях речи [Кли
мов, 1996].

Зарубежные исследователи [Grenwood, 1957 ; Rabin, 1983 ; Barley et al., 2017 ; 
Taylor et al., 2017 ; Møller, 2019] в своих публикациях представили системный взгляд на 
профессионализм. Они подчёркивают мысль о том, что будущий профессионализм че
ловека определяют врождённые черты характера, которые с течением времени и приоб
ретением опыта вырастают до уровня сложных компетенций. Из этого постулата мы 
делаем вывод о том, что человек овладевает своей профессиональной ролью постепен
но. Это означает, что профессионализм имеет определённые стадии. Остановимся на 
этом более подробно.

1.2. Уровни профессионализма [Levels of professionalism]

Профессионализм человека на каждом этапе профессионального периода 
имеет отличительные особенности, которые характеризуются набором ключевых 
признаков, отражающихся в вербальном поведении личности (вертикальный кон
текст, тематическое содержание речи) [Дружилов, 2012, c. 287]. Традиционно выде
ляют три уровня профессиональной компетентности человека [Дружилов, 2015; 
Митина и др., 2001 ; Super, 1971 ; Аракелова, 2016]. Данные, приведённые в табли
це 1, позволяют определить особенности личности профессионала, влияющие на со
держание и структуру его речи.
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Т а б л и ц а  1. Уровни профессионализма личности
[T a b l e  1. Levels of a person’s professionalism]

1.3. Взаимосвязь дискурса и уровня профессионализма говорящего 
[Discourse and a speaker’s professionalism level]

Основываясь на конструктивистском подходе, Д. А. Медведев определяет языко
вое отражение профессиональной компетентности как интегральное психическое обра
зование, воссоздающее через комплекс вербальных средств компоненты полученного 
опыта человека и обусловливающее на этой основе особенности его вербального пове
дения [Медведев, 2006, c. 102]. В русле социальной психологии также утверждается, 
что уровень профессионализма говорящего, часть его идентичности, реализуется в об
щении, причём большая роль в процессе её манифестации принадлежит именно языко
вым средствам [Benwell, Stokoe, 2006]. В поисках уровней языка, в которых отражается 
профессиональная зрелость человека, обратимся к теории дискурса.

Представитель вариационистской лингвистики П. Экерт постулирует язык, с по
мощью которого профессионал говорит о своих знаниях окружающим, как рекуррент
ное проявление, обусловленное уровнем его компетентности [Eskert, 1996, p. 306]. 
Вербальное выражение уровня профессионализма говорящих субъектов обусловлено 
историческим этапом развития общества, его политическими, социальными и культур
ными явлениями. Оно исходит из профессиональной групповой идентичности, детерми
нировано институциональными, общественными и ситуативными ограничениями и 
установками [Багиян, Нерсесян, 2019, с. 167–168]. В лингвосоциологии такой подход 
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Уровень 
профессионализма Возраст Характеристики

Начальный
 уровень

адаптация [Рогов, 
2016]

исследование [Анге
ловский, 2010]

вхождение в про
фессию 

учебный [Козырева, 
2007]

А) молодой 
специалист

1) наличие диплома о средне специальном профессиональном об
разовании; 2) недостаточность необходимых теоретических зна

ний, наличие практических умений, навыков; 3) усвоение 
профессиональных навыков как изолированных автоматизирован
ных действий [Дружилов, 2012]; 4) неуверенность в своих силах, 
повышенная тревожность; 5) мотивация на приобретение недо

стающих профессиональных знаний, умений, навыков)

Б) специалист 
среднего и стар
шего возраста

1) узкий набор профессиональных навыков и ценностей; 2) недо
статочные теоретические знания; 3) когнитивная ригидность; 

4) наличие ошибок)

Средний уровень 
основной [Дру
жилов, 2012] 

этап мировоззрения 
[Козырева, 2007]

А) молодой 
специалист

1) наличие диплома о высшем профессиональном образовании; 
2) профессиональные навыки соединены в целостные конструк
ции системы навыков [Зазыкин, Чернышев, 1993];  3) высокий 

уровень владения операционной сферой;  4) использование твор
чества в работе; 5) индивидуальный стиль деятельности; 

6) стремление к самосовершенствованию [Козырева, 2007]

стадия «сохране
ния» [Дружилов, 

2012]

Б) специалист 
среднего и стар
шего возраста

1) наличие ученой степени магистра; 2) наличие ученой степени 
кандидата наук; 3) наличие диплома (ов) о профессиональной 

переподготовке и втором высшем образовании; 4) полная реализа
ция личности в профессии; «ценностная насыщенность»; 5) обес

печивающая гибкость профессионального мышления; 
6) ориентирование на субъективное настоящее [Рогов, 2016]

Высший уровень
высший [Анге

ловский, 2010] уро
вень мастерства этап 

субъективного 
мироздания [Дру

жилов, 2012]

А) специалист 
среднего и 

старшего возраста

1) наличие  ученой степени доктора наук; 2) наличие диплома (ов) 
о профессиональной переподготовке и втором высшем образова
нии; 3) профессиональные навыки встроены в поведение; 4) про

фессионализм является частью личности; 5) обширные, 
систематичные профессиональные знания; 6) способность не
медленно вспоминать то, что в данной ситуации необходимо; 

7) постоянная мобилизованность всего резерва знаний; 8) навыки 
обобщены до уровня «вторичных умений» [Маркова, 1996])



берёт начало в конверсационном анализе и исследованиях устной спонтанной речи, кото
рые проводились во Франции и США в конце XX века [Holland, 1968 ; Super, Bahn, 1971 ; 
Ricoeur, 1988 ; Gergen, 2000 ; Schiffrin, 1996 ; Ochs, Caps, 1996 ; Dyer, KellerCohen, 2000], а 
с наступлением XXI века получили новое осмысление в России [Козырева, 2007 ; Вой
скунский и др., 2013 ; Краснова, 2014 ; Турушева, 2014]. В русле лингвистической прагма
тики в фокусе исследования находится изучение специализированного клишированного 
языка как контекстнообусловленной формы коммуникативной деятельности участников 
профессиональных сообществ с применением метода дискурсивного анализа [Карасик, 
2002, с. 292 ; Хутыз, 2015 ; Hyland, 2009].

Таким образом, в представленном обзоре лингвистической литературы говорится 
о том, что на стыке психологии и лингвистики существует возможность лингвистиче
ского моделирования профессиональной компетентности посредством изучения инсти
туциональных дискурсивных практик – языка представителей профессиональных 
кругов [ЛА, 2012 ; ИЭ, 2017 ; Хутыз, 2012].

1.4. Речевые параметры уровня профессионализма [Speech parameters for the 
level of professionalism]

Речь коммуниканта зависит от типа дискурса. Оформляя свои высказывания, го
ворящий ограничивается дискурсивными практиками, характерными для этого дискур
са и представляющими собой способ сохранения языкового опыта [Фуко, 1996, с. 63]. 
Говорящий субъект через дискурсивные практики произвольно или непроизвольно 
устанавливает свой уровень профессионализма посредством речевых конструктов и 
маркеров [Irimiea, 2017, с. 116]. Так он постоянно находится в процессе самоидентифи
кации, осуществляемой любым совершаемым им актом речи [Енина, 2010, с. 78].

Данные выводы позволяют определить компоненты речи, приобретающие специ
фическую форму под влиянием профессионального опыта и знаний: вертикальный кон
текст (реалии, аллюзии, цитаты, топонимы, антропонимы, игра слов), тематическое 
содержание речи, лингвистические средства (лексика, синтаксис, грамматика), ритори
ческие приёмы и языковые стратегии [Тисленкова, 2019]. Согласно Т. И. Ивушкиной, 
при оценке указанных параметров применяется методика социолингвистических катего
рий, заключающаяся в лингвистическом анализе и соотнесении конкретных форм язы
кового проявления (тематический объём, лексикофразеологические, грамматические и 
синтаксические параметры) с уровнем профессионализма говорящего в контексте опре
делённой культуры. [Ивушкина, 1998].

2. Эксперимент [Experiment]

2.1. Материал и методика исследования [Material and methods]

Проверим теоретические положения экспериментальным путём на примере од
ного параметра – синтаксическая структура сложного предложения.

М а т е р и а л о м для исследования послужили три кадровых видео интервью 
со специалистами гуманитарных профессий низкого (женщина – ЖН1), среднего (муж
чина – МС2) и высокого (женщина – ЖВ3) уровней квалификации зрелого возраста, 
имеющими стаж работы по специальности 45–50 лет: 1) преподавателем балалайки, об
щего фортепиано и народного оркестра детской музыкальной школы, получившей выс
шее образование в консерватории и имеющей квалификацию культпросветработник, 
дирижер оркестра народных инструментов; 2) руководителем оркестра, доцентом кон
серватории, закончившим музыкальный факультет педагогического института по специ
альности преподаватель музыки и пения; 3) проректором Российской академии музыки, 
профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук, членом Со
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юза композиторов России, Союза журналистов России, российским музыковедом, вы
пускницей вуза с квалификацией музыковед, обучавшейся в Лондонском, Гарвардском и 
Бостонском университетах. Общая продолжительность интервью составила 43 минуты. 
(2.05, 14.33, и 26.22 минут от каждого специалиста соответственно). Объём интервью 
составил 2000 слов: 188 слов у ЖН1, 917 слов у МС2 и 895 слов у ЖВ3. Для оценки 
уровня профессионализма был использован метод лингвистического анализа.

2.2. Обсуждение результатов [Results and discussion]

В высказываниях специалиста низкого уровня квалификации доминируют пред
ложения объёмом 40–50 слов с нарушенной последовательностью синтаксических и се
мантических отношений, отражающие повышенную эмоциональность, перескакивание 
с одной мысли на другую и неумение выстраивать логику суждения. Говорящий вынуж
дает слушателя самостоятельно домысливать недостающую информацию и интерпрети
ровать его чувства по отношению к сообщаемому. Проиллюстрируем на примере:

(1) Я поступила в училище, это было в Астрахани, и мне сказали: так, в течение 
полугода должна освоить музыкальную грамоту, параллельно осваивать мне было ин
тересно инструмент… когда балалайка, … я както… ну, мне даже…ну пианино, там 
скрипка, а это – балалайка: меня это…просто … экзотика в какойто степени: попро
бовать решила [ВВ, 2018].

Аффективный синтаксис указывает на ограниченный объём теоретических све
дений при сформированности практических умений для реализации принципов и мето
дов специальных знаний: постановке первоначальных навыков игры на музыкальном 
инструменте у детей и подростков на предпрофессиональном уровне.

Коммуникант среднего уровня профессионализма в основном пользуется слож
ными предложениями с дезорганизованной синтаксической структурой объёмом 60–70 
лексических единиц, в которых в рамках одного высказывания сообщается разрознен
ные данные, что свидетельствует о недостаточной эрудиции, трудностях в структуриро
вании и синтезе информации. Приведём пример:

(2) Как увидел впервые эту интересную изгибистую дудку, так и влюбился, но, в 
принципе, конечно, это поздно, конечно, потому что возможностей таких не было 
услышать музыку, а я жил с мамой в санатории, а санаторий – это всегда отдыхаю
щие, а отдыхающие – это для них каждую смену концерт и приезжала всегда бригада 
филармонии и там была одна женщина, которая постоянно приезжала с этой брига
дой и играла на саксофоне классическую музыку [СЖ, 2017].

Участник коммуникации ограничивается простым перечислением фактов без их 
анализа. При этом уровне квалификации работник стереотипно применяет на практике 
определённый объём усвоенных во время собственной учёбы знаний в неизменном виде.

Речь человека, имеющего высокий уровень профессионализма, а также значи
тельные достижения в определённой сфере деятельности, пространна, потому что отра
жает не только активную мыследеятельность, но и обширные знания. Вследствие этого, 
речь состоит из многокомпонентных сложных предложений с многочисленными подчи
нительными союзами, например:

(3) Однажды мне пришлось писать статью о его музыке, которую1 я назвала 
«Аноним», потому что2 это человек, который3 не выпячивает свое я, показывает, ку
да4 мы идём, куда5 мы придём, то есть6 человек не столь эгоистичный, понимающий, 
что7 ты один из многих, что8 ты делаешь общее дело со всеми [АР, 2021].

Специалист высокой квалификации оперирует знаниями из разных наук, инте
грирует данные в практике своей специальности, исследует и анализирует явления для 
разработки новых концепций и методов.
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Таким образом, в приведённых примерах разница в уровне образования и имею
щегося профессионального опыта находит отражение в синтаксических моделях, кото
рыми оперирует коммуникант: а) низкая квалификация – аффективный синтаксис, 
б) средний уровень квалификации – дезорганизованный синтаксис и г) высокая квали
фикация – синтаксис многокомпонентного сложного предложения.

3. Заключение [Conclusion]

В результате проведённого исследования выявлено, что профессионализм пред
ставляет собой устойчивую психологическую структуру личности, степень совершен
ства в профессиональной деятельности, имеющую отражение в организации и 
составляющих речи: вертикальном контексте, включающем реалии, аллюзии, цитаты, 
топонимы, антропонимы, игру слов; тематическом содержании речи; лингвистических 
средствах; риторических приёмах и языковых стратегиях.

Анализ синтаксиса устной неподготовленной речи трёх информантов (двух жен
щин и одного мужчины) в жанре «кадровое интервью» позволил выявить уровни профес
сионализма и их ключевые синтаксические маркеры. К маркерам низкого уровня были 
отнесены доминирование предложений объёмом 40–50 слов с нарушенной последователь
ностью семантикосинтаксических отношений, выраженной в аффективном синтаксисе. 
Для среднего уровня оказались характерны сложные предложения объёмом 60–70 лекси
ческих единиц с дезорганизованной синтаксической структурой, отражающий разрознен
ность сообщаемых данных, а также простое перечисление фактов без их анализа. 
Маркерами высокого уровня были признаны многокомпонентные сложные предложения с 
подчинительными союзами, отражающие интеграцию данных и их анализ.

Представляется, что полученные результаты имеют два основных ограничения. 
Первое состоит в малом количестве привлечённых для интервью информантов, даже 
учитывая полную сопоставимость их возраста, стажа работы и сферы профессиональ
ной деятельности. Следовательно, перспективу исследования составит увеличение ко
личества испытуемых и их балансировка по половому признаку внутри исследуемой 
профессиональной сферы «музыка», а также охват других профессиональных сфер. Во
вторых, для получения полной картины одних синтаксических маркеров недостаточно, 
хотя они весьма показательны. Необходим анализ на морфологического и лексическом 
уровнях. Таким образом, полученные результаты можно рассматривать в качестве от
правной точки для дальнейших широкомасштабных исследований лингвистических 
маркеров уровней профессионализма.
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