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Политические, социальные и экономические аспекты современной жизни 

требуют реновации профессиональных компетенций, повышения уровня про-
фессиональной подготовки специалистов, чтобы быть конкурентноспособными 
на рынке труда. Квалифицированный специалист способен решать профессио-
нальные задачи на высоком уровне, готов к вызовам новых условий труда, об-
ладает не только твердыми, но и мягкими навыками, в частности умением пра-
вильно презентовать себя в интервью при устройстве на работу. 

Традиционно интервью определяется как предназначенная для средств 
массовой информации и инициированная журналистом беседа с каким-либо 
лицом на любые интересные для широкой публики темы [1, с. 258]. Интервью – 
самый распространенный метод получения информации, который применяется 
журналистами во всех странах мира [2, с. 83].  

Таким образом, можно сделать вывод, что интервью представляет собой, 
с одной стороны, способ получения сведений, с другой – это определенная 
форма передачи полученной информации [3]. Интервью с респондентом на-
правлено на максимальное раскрытие его личности. 

Чаще всего интервью рассматривается как жанр масс-медиального дис-
курса [4]; [5]; [6], также он изучается в рамках художественного дискурса [7]; 
[8]. Но все большее внимания интервью начинает привлекать как объект иссле-
дования в рамках делового общения [9]. 
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Наиболее востребованным типом интервью, с которым сталкивается каж-
дый специалист в своей профессиональной деятельности, является интервью-
собеседование при устройстве на работу, под которым понимается беседа с 
кандидатом на вакантную должность с целью выявления мотивации, личност-
ных и профессиональных качеств кандидата для определения степени соответ-
ствия кандидата предлагаемой работе, а также стилю организации в целом, ее 
организационной культуре [10]. 

К жанрам устного делового дискурса также относятся: 
– деловая беседа (кадровая, дисциплинарная, организационная, прием по-

сетителей); 
– переговоры (коммерческие, организационные); 
– совещание (проблемное, инструктивное, оперативное); 
– телефонный деловой разговор (информативная беседа, деловые перего-

воры) [11]. 
Интервью в ситуации трудоустройства относится к институциональному 

деловому типу дискурса, представляет собой общение в рамках статусно-
ролевых отношений, являющихся всегда заранее определенными: интервьюер-
интервьюируемый. По типу доминирующей интенции в деловом дискурсе ин-
тервью наблюдаются признаки информативного, аргументативного, регулятив-
ного дискурсов, исходя из доминирующих стратегий: оповещения (соискатель 
сообщает о себе фактуальную информацию), убеждения (кандидат представля-
ет компетенции, соответствующие требованиям работодателя), и даже воздей-
ствия, поскольку интервьюируемый доказывает, почему он подходит на вакан-
сию лучше других испытуемых. 

Интервьюер с помощью заранее составленных вопросов и полученных 
ответов дает оценку профессиональным и личным качествам претендента. 

Респондент в процессе интервьюирования стремится произвести наилуч-
шее впечатление, прибегая к стратегии положительной самопрезентации [12]; 
[13]. Однако в попытке продемонстрировать свои лучшие качества он может 
исказить реальные факты [14]. 

Кроме того, интервью при трудоустройстве протекает в ситуации комму-
никативного неравенства. Рекрутер обладает большими полномочиями, именно 
он задает общую тональность беседы, задает интересующие его вопросы. Рес-
пондент вынужден следовать за логикой интервьюера. Преимущество оказыва-
ется на стороне того кандидата, который в курсе языковых и стилистических 
особенностей жанра интервью при трудоустройстве. 

Выделяют три этапа интервью при трудоустройстве: предварительный 
этап, очный этап собеседования, этап принятия решений. 

Предварительный этап интервью предполагает знакомство и оценку всех 
имеющихся сведений о кандидате (краткая биография, результаты тестов при 
приеме на работу, рекомендательные письма и т.п.). Непосредственно этап ин-
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тервью представляет собой акт социальной коммуникации между интервьюе-
ром и интервьюируемым. На финальном этапе собеседования происходит 
оценка персональных данных и профессиональных квалификаций соискателя и 
их соотнесение с требованиями к должности, на которую он претендует. 

Критериями успешности интервью при трудоустройстве являются: пра-
вильность принятого решения; точная оценка кандидата с точки зрения инди-
видуально-личностных особенностей, способностей, навыков, потенциала, 
опыта и ценностей; продолжительность собеседования, оптимальное распреде-
ление времени между этапами интервью; впечатления кандидата о вакансии, о 
компании и ее сотрудниках, сложившееся у него в ходе собеседования; получе-
ние / сохранение достоверной информации; степень заинтересованности канди-
дата в вакансии [11, с. 189]. 

Процесс прохождения интервью – стрессовая ситуация для любого канди-
дата, независимо от возраста, образования, социального статуса. Респонденты мо-
гут демонстрировать неуверенность или чрезмерную раскрепощенность, неадек-
ватные поведенческие реакции, неумение вести диалог. Кроме того, существует 
ряд моментов, влияющих на получение адекватной информации о соискателе: 

1. Реакция на вопрос. На ответы респондентов влияют социальная жела-
тельность и попытки управления собственным имиджем, что ставит под сомне-
ние валидность интервью. 

2. Разница между реальными действиями и мыслями и рассказ о них. Как 
показывают исследования, в процессе интервью респонденты склонны искажать 
данные о себе: мысли, воспоминания и слова подлежат различным процессам 
преобразования [14]. Немецкие ученые Г. Люциус-Хен и А. Деппманн различают 
пять уровней понимания «биографии» в автобиографических интервью, каждый 
из которых имеет свою собственную конституционную логику [15]: 

- историческое событие: реальность прошлых действий; 
- переживание: субъективная перспектива пережитого в историческое 

время; 
- воспоминание: представление в автобиографической памяти; 
- повествование: языковое оформление биографии как истории с кон-

кретным сюжетом и моралью; 
- процесс рассказа: социальное взаимодействие с собственной последова-

тельностью и структурой действий, с процессами взаимного позиционирования 
между интервьюером и интервьюируемым. 

Авторы делают вывод о невозможности передачи полностью достоверной 
информации о предыдущих действиях, переживаниях, воспоминаниях, по-
скольку это было бы репрезентативной ошибкой. Дополнительной трудностью 
являются ограничения самовыражения респондентов из-за таких факторов, как 
возраст, недостаточный уровень образования, языковые проблемы. Кроме того, 
информация, представленная в интервью, до ее получения адресатом проходит 
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многообразные процессы выборочного кодирования и фильтрации, последую-
щего декодирования, что может отразиться на ее достоверности. Однако иссле-
дователи указывают на то, что в процессе интервьюирования можно составить 
представление о языковых и коммуникативных предпочтениях респондента, 
способах реагирования на провокационные вопросы [16]. 

3. Социально-научные данные. Интервью также используются для опроса 
различных социальных категорий и групп, чье мнение может представлять инте-
рес для исследуемого вопроса (напр., представители нетрадиционных мень-
шинств, беженцы, хулиганы и т. д.). Таким образом, они заранее рассматривают-
ся в отношении идентичности, которая задает определенные ожидания. Однако 
они могут полностью отличаться от позиций других людей внутри группы. 

4. Неестественность и сомнительная экологическая обоснованность. Си-
туация интервью для большинства респондентов является нестандартной. В по-
вседневной жизни перед нами не стоит задача в длинном монологе рассказы-
вать о своих профессиональных достижениях, биографических фактах, интере-
сах и предпочтениях, не получая какой-либо реакции от собеседника. Поэтому, 
можно предположить, что респонденты в интервью не используют те же ком-
муникативные практики, что и в реальной жизни.  

Таким образом, интервью при трудоустройстве – это вид институцио-
нальной деловой коммуникации с ярко выраженной интенциональной направ-
ленностью, когда все участники стремятся получить желаемый результат.  

Указанные выше пункты не умаляют значение интервью как эффективного 
способа выявления профессиональных и личностных качеств респондентов в си-
туации трудоустройства. Оно помогает работодателю составить впечатление о 
соискателе, а претенденту создает оптимальные условия для самопрезентации. 
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