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В статье приводятся результаты изучения актов и функций поведенческой коммуникации 
обнаруживаемых в художественных текстах, с описательным моделированием стереотипных 
способов их вербализации средствами современного немецкого языка. Было выявлено ограничен■< 
ное количество моделей репрезентации внеязыковых компонентов общения, которые могут до 
полняться факультативными лексическими элементами, отображающими специфику восприя
тия акта реципиентом. Контекстуальная обусловленность вербализации невербальных компо
нентов определяется рядом функций, которые они выполняют, взаимодействуя с вербальным 
сообщением в рамках диалога. Автономное употребление паралингвистических средств служит 
для передачи эмоциональных и ментальных состояний участников коммуникации.
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На современном этапе развития линг
вистики вербальный и невербальный 
компоненты коммуникации рассмат

риваются как дву единство средств коммуникации 
не только в устной, но и в письменной форме, 
в том числе и в художественном тексте. Вследствие 
чего в современной лингвистике текста наблюда
ется возрастание внимания к вербальному отра
жению различных паралингвистических явлений. 
Своей основной целью в рамках данной статьи мы 
видим детальное изучение актов и функций пове
денческой коммуникации, обнаруживаемых в ху
дожественном тексте, с описательным моделиро
ванием стереотипных способов их вербализации 
средствами современного немецкого языка.

Доминирующие влияние новой парадигмы 
научною знания с ориентацией на языковую лич
ность, преимущественным изучением языка с по
зиций антропоцентризма определило актуаль
ность обращения к данной теме. Она поддержи
вается также активным развитием теории комму
никации, находящей отражение в коммуникатив
но-ориентированном изучении языковых явлений 
различных уровней. Своевременность исследо
вания определяется и тенденцией к интегрирова
нию научных направлений, которое способству
ет более детальному, качественному и объектив
ному изучению проблемы. В рамках данного 
исследования эта тенденция проявляется в сопря
жении данных лингвистики в ее различных спе
циальных течениях (психо- и социолингвистики, 
теории текста, теории коммуникации и др.) с ре
зультатами психологии и физиологии человека. 
Этот синтез дисциплин представляется необходи

мым, поскольку в специальных науках естествен
ного цикла изучаемая проблема получила зна
чительно более существенное освещение, тогда 
как лингвистический аспект поведенческой ком
муникации, несмотря на достаточно продолжи
тельную историю паралингвистики, достаточно 
далек от состояния, которое позволяет считать 
вопрос исчерпанным.

Обратившись к проблеме изучения функци
ональных особенностей паралингвистических ак
тов коммуникации и способов их вербализации 
в тексте современной немецкой художественной 
литературы, мы выдвинули гипотезу о наличии 
ограниченного количества моделей репрезента
ции внеязыковых компонентов общения, которые 
могут варьироваться факультативными лексичес
кими элементами, отображающими специфику 
восприятия акта реципиентом, которая и легла 
в основу данного исследования.

Описание невербальных средств в художе
ственном тексте способствует адекватному вос
приятию читателем произносимых героем реп
лик и служит изобразительным средством. В ху
дожественных текстах путем описания различных 
жестов и телодвижений, мимики передаются при
вычки героев, их национальные и индивидуаль
ные особенности, манера говорения, культура 
общения и другие характеристики. С помощью 
невербальных средств изображается психофизи
ологическое и эмоциональное состояние гово
рящего, его внутренний мир.

Анализ контекстных описаний невербальных 
средств коммуникации позволил выделить в ис
следованных художественных текстах три основ
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ных семантических типа жестов : ритуальные жес
ты, коммуникативные жесты (этикетные и дейкги- 
ческие) и симптоматические жесты. Данные типы 
жестов, в свою очередь, могут быть представлены 
следующими видами невербальной коммуника
ции: собственно жестами, телодвижениями, ми
микой, визуальной коммуникацией, позой.

В результате анализа и описания основных 
лексико-грамматических моделей вербализации 
невербального поведения в художественных тек
стах немецкой литературы с точки зрения эксп
ликации их формальной и содержательной сто
рон были выделены три основные способа реп
резентации актов невербальной коммуникации в 
письменной речи: 1) экспликация формы, 2) экс
пликация значения, 3) одновременная эксплика
ция формы и значения.

В ходе исследования 1500 случаев вербализа
ции кинем, понимаемых как значимые жесты, 
мимические и пантомимические движения, вхо
дящие в коммуникацию в качестве невербальных 
компонентов при непосредственном общении 
коммуникантов [1, с. 221], установлено, что ба
зисными моделями вербализации невербальных 
актов являются глагольно-именные словосочета
ния (49%), включающие в свой состав глагол-дей
ствие и существительное, называющее орган, 
выполняющий действие (die Hand getoen; den Kopf 
schiitteln; die Hand auf die Schulter legen) или су
ществительное, обозначающее действие в соче
тании с нейтральным глаголом (sich die 
Handbewegungen streuen; eine Kusshand geben; 
den Schiittelfrost haben).

Еще одним распространенным способом 
вербальной репрезентации кинем является кине- 
сический глагол, т.е. глагол, содержащий в своей 
семантике указание на то, что информация пере
дается кинесически (40%), который, в свою оче
редь, может быть номинативным или адверби
альным. Номинативные кинесические глаголы 
содержат в своем значении помимо семы «дей
ствие» также сему «орган, выполняющий дей
ствие» (nicken; gestikulieren; umarmen). Семанти
ческая структура адвербиальных кинесических 
глаголов включает помимо собственно глаголь
ных сем, отражающих называемое действие, 
и обязательную акгантную сему, характеризую
щую основную сему (sich wSlzen; tigern; 
schmunzeln; grinsen).

Кинемы могут быть вербализованы также 
посредством отглагольных образований, к кото

рым следует отнести субстантивированные ин
финитивы (3%) (dasLacheln; das Nicken) и прича
стия (6%) (nickend; griissend). Встретились также 
случаи субстантивации глагольных сочета
ний (1%) (das Stirnrunzeln; das Armschwenken; 
das Kopfschiitteln).

Отдельные выделенные контекстные описания 
невербальных актов представлены также рамка
ми предложения (1%): ,,Nein“, sagte Murke, „noch 
nie, jedenfalls“ -  und er gab seinem iuneen Gesicht 
den Ausdruck tadelloser Bescheidenheit -  
, jedenfalls noch nie, solange ich in diesem Hause 
aibeite.“ [2, s. 96].

Несмотря на относительно ограниченное ко
личество способов вербальной представленности 
невербальных компонентов коммуникации, они 
обладают достаточно широкой функциональнос
тью. Это обеспечивается за счет большого коли
чества факультативных элементов -  дополнитель
ных лексических средств. Будучи включенными 
в базовую модель, они расширяют или уточняют 
характер производимого невербального действия, 
беря на себя основную семантическую нагрузку.

Дополнительные лексические средства указы
вают на испытываемые человеком эмоции, а так
же конкретизируют степень интенсивности или 
продолжительности того или иного жестового 
проявления. С грамматической точки зрения для 
экспликации эмоциональных сем наиболее под
ходят причастия, прилагательные, наречия и су
ществительные с предлогами, так как именно они 
изначально включают в себя качественную харак
теристику, что и подтвердилось при изучении 
функциональных особенностей вербализованных 
поведенческих актов.

Контекстуальная обусловленность вербализа
ции невербальных компонентов определяется ря
дом функций, которые они выполняют, взаимо
действуя с вербальным сообщением в рамках ди
алога, а именно функции повторения, контрадик
ции, субституции, дополнения и акцентирования 
и образуют определенные виды паралингвисги- 
ческих контекстов, в рамках которых реализуют 
указанные функции. Такое взаимодействие обна
руживает некоторые особенности, которые позво
ляют выделить следующие виды паралингвисти- 
ческих контекстов: дублирующий контекст, проти
вопоставительный контекст, дополняющий кон
текст, заместительный и уточняющий контексты.

Невербальные компоненты коммуникации 
имеют свое стандартное содержание, однако
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Таблица
Шкалы эмоций

4" 4» +  #  + --------- 4*- ^  >
скорбь горе печаль грусть удовольствие радость восторг

■ ♦    - ♦----♦---i— ♦----♦— н — ►
ярость гнев негодование удивление изумление восхищение

♦ ■ ♦  ---------
ужас страх тревога/ 

волнение

в каждом виде паралингвистического контекста 
они приобретают некоторый вариант или отте
нок значения, который не является строго фикси
рованным. Таким образом, невербальные ком
поненты коммуникации приобретают свое дей
ствительное значение только в определенном па- 
ралингвистическом контексте.

Автономное употребление паралингвисти- 
ческнх средств служит для передачи эмоциональ
ных и ментальных состояний участников комму
никации.

При описании эмоционального состояния 
человека возникает необходимость создания уни
версальной классификации эмоций. По мнению 
большинства психологов, эмоции следует разде
лить на «основные» (базовые), то есть не своди
мые к комбинации других эмоций, и «второсте
пенные». Однако четких принципов отнесения 
эмоций к той или иной группе не выработано. 
Кроме того, количество эмоций, которые следу
ет считать базовыми, у разных авторов различно.

В данном исследовании вопрос о критериях 
отнесения эмоций к группе «основных» решает
ся путем определения универсальности выделен
ной группы. На этом основании утверждается, 
что к числу «базовых» следует отнести следую
щие шесть эмоций: гнев, удивление, горе, ра
дость, страх л презрение.

Внутри группы основных эмоций нами выде
лены три оппозиции: радость -  горе, удивление -

♦  — ♦—  Н-------1— ►
безразличие презрение отвращение

гнев, страх -  презрение. Второстепенные эмо
ции, являющиеся оттенками основных, распре
делены по принципу интенсивности и продолжи
тельности внутри выделенных оппозиций. В ре
зультате такого распределения были выработаны 
три шкалы эмоций (см. табл.).

В центре шкалы находится нулевая точка, со
ответствующая нейтральному выражению эмо
ций, удаление по оси от края к центру указывает 
на все менее интенсивное, но более продолжи
тельное проявление эмоции.

Однако следует отметить, что предложенные 
нами шкалы содержат не полный перечень вто
ростепенных эмоций, а лишь те из них, которые 
наиболее часто встречались при анализе приме
ров из художественных произведений современ
ных немецких авторов.

Деление эмоций и ментальных состояний на 
«основные» и «второстепенные» продиктовано 
необходимостью детального анализа невербаль
ного поведения с целью выявления особеннос
тей взаимодействия эмоционального, ментально
го и поведенческого компонентов.
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