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The article discovers the meaning of the concepts “spring”, “spring month” in the context of the Tuvinian linguistic worldview 
and identifies the basic lexical means to express it. Along with the generally accepted spring month names the author examines 
the dialectal and colloquial forms fixed during the dialectological expeditions and in the analyzed literature. 
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В статье анализируются тексты немецких социологов в рамках речевой стратегии скрытого воздействия 
«учет автором осведомленности/неосведомленности получателя в теме текста при актуализации причинных 
отношений» с целью выявления индивидуальных и стереотипных особенностей их речевого поведения. Данный 
анализ проводится на основе выбора авторами-социологами расчлененной (придаточное предложение) 
и обобщенной (предложно-падежная конструкция) форм выражения причинных отношений. Этот выбор от-
ражает представление автора об уровне осведомленности читателя в теме социологического исследования. 
На индивидуальные особенности в речевом поведении авторов указывают существенные отклонения планов 
осведомленности/неосведомленности от среднеречежанровых показателей. 
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К ВОПРОСУ О СТЕРЕОТИПНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЧЕВОГО  

ПОВЕДЕНИЯ АВТОРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКИХ СОЦИОЛОГОВ) 
 

Изучение речевого поведения представителей различных профессиональных групп людей относится  
к числу важных вопросов современных лингвистических исследований и способствует оптимизации речевого 
взаимодействия. Диагностирование стереотипных и индивидуальных особенностей речевого поведения авто-
ров-социологов может осуществляться, с нашей точки зрения, в рамках прагмалингвистики при помощи ре-
чевой стратегии скрытого воздействия «учет автором осведомленности/неосведомленности адресата в теме 
текста при актуализации причинных отношений», которая реализуется посредством выбора автором текста 
одного из планов-вариантов: 1) плана неосведомленности адресата, реализующегося в виде придаточных 
причинных предложений; 2) плана осведомленности адресата, который актуализируется в виде предложно-
падежных конструкций [5, с. 163]. Подобный выбор осуществляется отправителем текста автоматически  
и отражает представление автора об уровне осведомленности читателя в теме социологического исследования. 
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Для проведения прагмалингвистического анализа были отобраны монографии немецких социологов Берн-
харда Мутиуса [10], Норберта Венинга [11], Германа Глазера [7], Йорга Дюрреншмидта [6], Михаэля Книса [8], 
Николаса Лумана [9]. Тексты их произведений были разбиты на малые синтаксические группы (далее – МСГ), 
которые представляют собой актуализированные предикативно-модальные группы [2, с. 190]. Методом сплош-
ной выборки из текстов монографий были отобраны МСГ, выражающие причинные отношения. 

Отметим, что в каждой МСГ речевая стратегия скрытого воздействия «учет автором осведомленности/ 
неосведомленности адресата при выражении причинных отношений» актуализируется в виде одного из своих 
планов – плана осведомленности или плана неосведомленности. Частотность встречаемости одного из них свиде-
тельствует о представлении автора об уровне фоновых знаний читателя относительно темы текста [1, с. 16]. 

С целью диагностирования стереотипных и индивидуальных особенностей речевого поведения авторов 
текстов были проанализированы: 1) данные об общем количестве МСГ, содержащих актуализаторы планов 
осведомленности/неосведомленности адресата; 2) данные об общем количестве МСГ, содержащих актуализа-
торы плана неосведомленности адресата в монографиях социологов; 3) данные об общем количестве МСГ, 
содержащих актуализаторы плана осведомленности адресата в исследуемых монографиях; 4) среднеречежан-
ровые показатели (далее – СРП) для каждого из планов стратегии. 

СРП выражен в процентном отношении и является прагмалингвистической нормой стереотипного пове-
дения отправителя текста. С помощью данного показателя определяется отклонение от нормы индивидуаль-
ных речевых особенностей авторов. Для выведения СРП рассчитывается процентное отношение общего ко-
личества МСГ каждого из планов к общему количеству МСГ с актуализаторами причины [4, с. 58]. 

Следует отметить, что индивидуальные особенности речевого поведения автора проявляются в том,  
что при создании своего произведения он предполагает определенный уровень осведомленности читателя  
в теме излагаемого материала, о чем свидетельствуют отклонения процентных показателей планов осведом-
ленности/неосведомленности в работах отдельных авторов от СРП. Если показатели данных планов и СРП 
одинаковые или незначительно отклоняются от СРП, то это является свидетельством речевого поведения ав-
тора текста, близкого стереотипному речевому поведению соответствующей профессиональной группы. 

Как известно, под стереотипным речевым поведением отправителя текста понимается неосознаваемое, 
многократно повторяющееся в однотипных ситуациях и при определенных условиях общения устойчивое 
речевое проявление по выбору обобщенной (предложно-падежной конструкции) или расчлененной (прида-
точного предложения) семантических форм для выражения причинных отношений [3, с. 99]. 

Рассмотрим выбор актуализаторов планов осведомленности/неосведомленности в монографиях немец-
ких социологов и сравним процентные показатели данных планов в работах отдельных авторов с СРП. Про-
центные показатели исследуемых планов представлены в таблице. 

 
Актуализация речевой стратегии в монографиях немецких социологов 

 
№ ФИО Кол-во МСГ  

с причиной 
План неосведомленности План осведомленности 

МСГ % МСГ % 
1 Бернхард Мутиус  83 36 43,4 47 56,6 
2 Норберт Венинг 74 54 72,9 20 27,1 
3 Герман Глазер 53 25 47,2 28 52,8 
4 Йорг Дюреншмидт 56 18 32,1 38 67,9 
5 Михаэль Книс 40 16 40 24 60 
6 Николас Луман 70 40 57,2 30 42,8 

СРП: 376 189 50,3 187 49,7 
 
Проанализируем СРП, указывающие на стереотипное речевое поведение. В текстах монографий СРП пла-

на осведомленности (49,7%) и СРП плана неосведомленности (50,3%) актуализируются практически в рав-
ных пропорциях. Это обстоятельство свидетельствует о том, что авторы оценивают уровень фоновых знаний 
получателя текста как достаточно высокий. Ориентируясь на подготовленного читателя, они выбирают при 
изложении материала в равной мере как развернутые (придаточные предложения причины), так и свернутые 
предложно-падежные конструкции. 

Охарактеризуем актуализаторы планов осведомленности/неосведомленности в монографии Бернхарда  
Мутиуса [10] для выявления особенностей его речевого поведения. Процентное соотношение показателей пла-
на неосведомленности (43,4%) и плана осведомленности (56,6%) в монографии автора отличается от СРП пла-
на неосведомленности (50,3%) и СРП плана осведомленности (49,7%) на 6,9%. Незначительное отклонение 
показателей анализируемых планов стратегии от СРП указывает на стереотипное речевое поведение автора. 

Показатель плана неосведомленности в тексте монографии Норберта Венинга [11] составляет 72,9% и пре-
вышает СРП данного плана (50,3%) на 22,6%. Процентный показатель плана осведомленности (27,1%) намно-
го ниже СРП (49,7%). Высокий показатель плана неосведомленности (72,9%) свидетельствует о том, что Нор-
берт Венинг практически не опирается на фоновые знания читателя. Использование автором в большинстве 
случаев придаточных предложений для выражения причинных отношений говорит о том, что неосведомлен-
ность получателя представляется отправителю текста довольно значительной. Текст данного произведения 
ориентирован, скорее, на широкий круг читателей, чем на людей, специализирующихся в области социологии. 

Обратимся к анализу процентных показателей планов осведомленности/неосведомленности в моногра-
фии Германа Глазера [7]. Процентный показатель плана неосведомленности составляет 47,2%, а показатель 
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плана осведомленности – 52,8%. Разница показателей данных планов по сравнению с СРП плана неосве-
домленности (50,3%) и плана осведомленности (49,7%) составляет 3,1%, что свидетельствует о стереотип-
ности речевого поведения автора. 

Процентный показатель плана неосведомленности в монографии Йорга Дюрреншмидта [6] составляет 32,1%, 
что намного ниже СРП (50,3%), а показатель плана осведомленности (67,9%) превышает СРП по данному 
плану на 18,2%. Высокий показатель плана осведомленности (67,9%) свидетельствует о том, что осведом-
ленность получателя представляется автору довольно значительной. Автор монографии ориентируется  
при изложении материала на подготовленного и осведомленного в теме текста получателя и оценивает уро-
вень фоновых знаний читателя как свой собственный. 

Показатель плана неосведомленности в тексте произведения Михаэля Книса [8] (40%) на 10,3% ниже СРП 
данного плана (50,3%), а показатель плана осведомленности (60%) превышает СРП (49,7%). При выборе 
преимущественно свернутых конструкций при выражении причинных отношений автор зачастую ориенти-
руется на фоновые знания получателя в теме текста. 

Анализ процентных показателей планов осведомленности/неосведомленности в монографии Николаса Лу-
мана [9] показал следующую картину: процентный показатель плана неосведомленности (57,2%) выше СРП 
данного плана (50,3%) на 6,9%, а показатель плана осведомленности (42,8%) несколько ниже СРП (49,7%).  
Несущественное отклонение процентных показателей планов осведомленности/неосведомленности от СРП 
свидетельствует о речевом поведении автора, близком к стереотипному. 

В результате сопоставления процентных показателей планов стратегии в монографиях немецких социо-
логов с СРП данных планов можно сделать следующие выводы. Большинство авторов монографий при со-
здании своих произведений ориентируются на достаточно высокий уровень фоновых знаний получателя 
текста. В работах Германа Глазера [7], Николаса Лумана [9], Бернхарда Мутиуса [10] процентные показатели 
планов осведомленности/неосведомленности незначительно отличаются от СРП, что свидетельствует о сте-
реотипности в речевом поведении авторов-социологов. 

Процентные показатели планов стратегии в монографиях Йорга Дюрреншмидта [6], Норберта Венинга [11], 
Михаэля Книса [8] в значительной степени отличаются от СРП, что говорит о наличии некоторых особенно-
стей в их речевом поведении. Индивидуальность в речевом поведении Йорга Дюрреншмидта [6] и Михаэля 
Книса [8] проявляется в прогнозировании ими очень высокого уровня фоновой компетенции читателей, близ-
кой их собственной. Выбирая в большинстве случаев свернутую форму изложения, они ориентируются при 
написании своих произведений на подготовленного к теме излагаемого материала читателя. Высокие процент-
ные показатели плана неосведомленности в монографии Норберта Венинга [11], напротив, указывают на то, 
что автор оценивает уровень фоновых знаний получателя текста как очень низкий и ориентирует текст своей 
монографии на неподготовленных читателей, не специализирующихся в области социологии. 

Таким образом, интерпретация фрагментов речевых портретов немецких социологов на основе речевой 
стратегии скрытого воздействия «учет автором осведомленности/неосведомленности адресата в теме текста 
при актуализации причинных отношений» указывает на наличие стереотипных и индивидуальных особен-
ностей в речевом поведении отдельных авторов. Поведение некоторых из них можно определить как стерео-
типное. Оно проявляется в прогнозировании авторами высокого уровня фоновых знаний читателей. В рече-
вом поведении других авторов наблюдаются индивидуальные особенности их речевого поведения, выражаю-
щиеся в ориентации текстов произведений на очень высокий или низкий уровень осведомленности читате-
лей в теме излагаемого материала. 
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The article analyzes the German sociologists’ texts within the speech strategy of hidden influence "the author’s account of a re-
cipient’s awareness/ unawareness of the subject of the text in actualizing the causal relationship" with the purpose of identifying 
the individual and stereotypical peculiarities of their verbal behaviour. This analysis is based on the authors-sociologists’ choice 
of the dissected (subordinate clause) and generalized (prepositional-case construction) forms of causal relationship expression. 
This choice reflects the author's view of the level of the readers’ awareness of the subject of sociological research. The individual 
peculiarities of the authors’ speech behaviour are marked by significant deviations of the plans of awareness/unawareness from 
the average speech-genre indicators. 
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ship actualization; small syntactic group; average speech-genre indicator.  
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УДК 81 – 139 
 
В статье осуществлен синергетический подход к звуковой организации поэтического текста, представляющего 
собой экфрасис, или вербальное описание произведения живописи. Основное внимание акцентируется на роли 
элементов фонетического уровня, характеризуемых близостью артикуляционных ощущений. Синергетический 
подход к анализу звучания слов позволяет выявить новые имплицитные смыслы, актуализированные в резуль-
тате взаимодействия кинестетических фонетических фракталей. 
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КИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ФРАКТАЛИ В ЭКФРАСИСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Э. СТИВЕНСОН “THE BREUGHEL’S SNOW”) 
 

Как отмечают исследователи творчества Энн Стивенсон, ее отличает умение увидеть что-то необычное  
и удивительное в самой тривиальной ситуации. Поэтический диапазон ее творчества необычайно многооб-
разен [16, p. 80]. В стихотворении “The Breughel’s Snow”, послужившем материалом данного исследования, 
поэтесса обращается к картине «Охотники на снегу» известного фламандского художника XVI века Питера 
Брейгеля Старшего. 

Брейгель, нидерландский живописец, является родоначальником голландской и фламандской реалистиче-
ской живописи. В пейзажных циклах П. Брейгеля Старшего грандиозность видения мира сочетается с глубо-
чайшим проникновением в специфику народной жизни, неотделимой от жизни окружающей человека приро-
ды. Таковы его картины «Возвращение стад» и «Охотники на снегу» [15, с. 261]. На картине «Охотники  
на снегу» изображена альпийская деревушка зимним днем. Главные герои – охотники – вместе со своими вер-
ными псами возвращаются домой. Мужчины устало бредут по глубокому снегу. С высоты обрыва видны ве-
личественные заснеженные горы, замерзшие пруды, на которых резвится множество людей. После охотников 
первым делом бросается в глаза группа людей, которые развели костер на ветру. Брейгель сумел удивитель-
ным образом передать на полотне движение всего живого, в результате чего создается впечатление, что мир, 
созданный кистью художника, вполне реальный [8]. 

Стихотворение “Breughel’s Snow” представляет собой экфрасис (вербальное описание произведения живо-
писи). «Говоря о современной литературе, необходимо учитывать ее такую характеристику, как “вторичность”, 
то есть восприятие действительности сквозь призму уже накопленного предшествующего культурного опыта, ко-
торый становится своеобразным ключом к “расшифровке”, “раскодированию” нового произведения» [12, с. 189]. 
В этом отношении анализируемое произведение является наглядным примером, представляющим «поток со-
знания» поэтессы в процессе восприятия произведения искусства. Следует отметить, что экфрасис исследуется 
в современном гуманитарном дискурсе активно и многосторонне. Рассматривается роль экфрасиса в тексте ли-
тературного произведения [14], изобразительная и нарративная функции экфрасиса в литературном произведе-
нии [3], роль экфрасиса в идиостиле писателя [4]. Повышенный интерес к феномену экфрасиса обусловлен воз-
росшим значением визуальности в культуре нашего времени [3, с. 13]. 

Говоря об актуальности данного исследования, следует отметить, что способом бытия художественного 
произведения любого вида искусства является исполнение, происходящее в пространстве и времени. Однако, 
как справедливо отмечают исследователи, исполнительские процессы в разных искусствах дифференцирова-
ны. «Мир искусств складывается из трех частей, каждая из которых образована специфическим способом  

mailto:Kovalenkogf@mail.ru

