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В статье изложена логика формирования интерпретационной системной 
модели комплексов факторов, супервентных на комплексы лингвальных и 
позалингвальных средств актуализации речи человеком на протяжении его 
жизни, на основании структуры которой построена взаимосопряженная 
с ней автономная модель комплексов факторов, супервентных на 
комплексы лингвальных и позалингвальных средств суггестивного 
речевого поведения подростка. Раскрыто смыслосодержание элементов 
моделей, символизирующих собой комплексы причин различной природы 
и степени абстрактности, супервентных по отношению к результатам 
коммуникативного и речевого поведения индивида. Показано, что факторы-
причины образует сложную многоуровневую систему, дифференцированную 
на верхнем уровне на их микро- и макрокосмы. Подчеркнуто также, 
что причины имеют различную природу, например, социальную 
(формироваться под воздействием культур микро- и макросоциумов), 
психоэмоциональную (возникать вследствие изменения психического 
или эмоционального состояния индивида), мотивационно-когнитивную 
(зависеть от инстинктов, эмоций, определенных чувств или результатов 
их сознательного конструирования), физиологическую (порождаться 
комфортным или некомфортным состоянием организма индивида в целом, 
а также болевыми ощущениями в частности) и т.п. Обращено внимание 
на тот факт, что при супервентной природе причин и следствий, в силу 
регрессивной закономерности их взаимодействия, на комплекс результатов 
могут оказывать существенное влияние, как правило, не более трех факторов 
одного или разных их иерархических уровней. Отмечена целесообразность 
использования взаимосопряженных моделей при разработке методик 
экспериментальных исследований для построения матриц, содержащих 
качественные и количественные результаты научного познания. 
Сделано заключение об эффективности и перспективности применения 
предложенных моделей в качестве методологического инструментария 
для планирования и разработки методик экспериментального изучения 
большого ряда лингвокогнитивных явлений.
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У статті викладенo логіку формування інтерпретаційної системної моделі 
комплексів факторів, що є супервентними на комплекси лінгвальних 
і позалінгвальних засобів актуалізації мовлення людиною протягом її 
життя. На основі структури цієї моделі побудовано взаємопов’язану 
з нею автономну модель комплексів факторів, що є супервентними на 
комплекси лінгвальних і позалінгвальних засобів сугестії мовленнєвої 
поведінки підлітка. Розкрито зміст елементів моделі, що символізують 
комплекси причин різних за природою походження та ступенем 
абстрактності й супервентних щодо результатів комунікативної і мовної 
поведінки індивіда. Показано, що фактори-причини утворюють складну 
багаторівневу систему, яку диференційовано на її верхньому рівні на 
мікро- й макрокосми.
Підкреслено також, що причини мають різне походження, наприклад, 
соціальне (формуватися під впливом культур мікро- й макросоциума), 
психоемоційне (виникати внаслідок зміни психічного або емоційного 
стану індивіда), мотиваційно-когнітивне (залежати від інстинктів, 
емоцій, певних почуттів або результатів їх свідомого конструювання), 
фізіологічне (породжуватися комфортним або некомфортним станом 
організму індивіда взагалі та больовими відчуттями зокрема) і т.п. 
Звернуто увагу на той факт, що при супервентному породженні причин 
і наслідків, через регресивну закономірність їх взаємодії, на комплекс 
результатів можуть істотно впливати, як правило, не більше трьох факторів 
одного або різних їхніх ієрархічних рівнів. Установлено доцільність 
використання взаємопов’язаних моделей у процесі розробки методик 
експериментальних досліджень для побудови матриць, що містять якісні 
та кількісні результати наукового пізнання. Зроблено висновок про 
ефективність і перспективність застосування запропонованої моделі як 
методологічного інструментарію для планування та розробки методик 
експериментального вивчення значної кількості лінгвокогнітивних явищ.
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The article outlines the logic of the formation of an interpretive systemic model 
representing the complexes of factors that supervene on complexes of lingual 
and extra-lingual means actualizing the individual’s speech throughout his/
her life. On the basis of this model the author builds up an autonomous model 
depicting a set of complexes of factors that supervene on the complexes of lingual 
and extra-lingual means organizing the teenager’s suggestive communicative 
behaviour. The paper also reveals semantic content of the elements of the 
models that symbolize the complexes of causes being of different nature and 
degree of their abstraction as well as supervening in relation to the results of 
the individual’s communicative behaviour. It is shown in the paper that the 
factor-causes form a complex multi-level system, differentiated at the upper 
level of the model into their micro- and macrocosms. It was also emphasized 
that these causes are of a different nature, for instance, social (formed under 
the influence of cultures of micro- and macro-societies), psycho-emotional 
(emerged as a result of a change in the an individual’s mental or emotional 
state), motivational-and-cognitive (depended on instincts, emotions, definite 
feelings or results of their conscious constructing), physiological (generated 
by a comfortable or uncomfortable state of the individual’s body in general, 
as well as his/her painful sensations in particular), etc. Attention is drawn to 
the fact that with the supervenient nature of causes and effects, due to the 
regressive pattern of their interaction, the set of results can be significantly 
influenced, as a rule, by no more than three factors belonging to the same or 
different hierarchical levels. The paper also highlights the expediency of using 
these interconnected models while working out on the experimental research 
techniques for constructing matrices containing qualitative and quantitative 
results of scientific knowledge. The author points to the effectiveness and 
prospects of using the proposed models as a methodological tool for planning 
and elaborating the methods for the experimental study of a large number of 
various lingual-cognitive phenomena.

Key words: supervenience, 
factors-causes, classification, 
teenager, communicative 
behaviour.

Постановка проблемы. Рассмотрение интересу-
ющей нас проблемы супервентности суггестивной 
подростковой речи непосредственно связано с актив-
ным переходом значительной части современных 
лингвистических изысканий на новую парадигму 
исследований речевого поведения человека вообще и 
его речемыслительной деятельности в частности.

В основе большинства новых концептуальных 
методологических инструментов этой парадигмы 
находятся, как правило, две современные научные 
идеи: причинно-следственной супервентности и 
саморазвивающегося хаоса когнитивных процес-
сов речемышления индивида.

Поскольку супервентными называют явления, 
в которых комплекс причин порождает соответ-
ствующий комплекс следствий [13; 12], то, с 
одной стороны, вполне рациональным представ-
ляется многофакторное рассмотрение феномена 
подростковой коммуникации в целом. С другой 
стороны, становится очевидной необходимость 
научного моделирования особенностей самораз-
вития хаоса в когнитивных процессах по зако-
нам синергетики. Не менее важно для нас и то, 
что синергетический подход позволяет анализи-
ровать процессы речемышления индивида в двух 
масштабах: большом (на протяжении всей его 
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жизни) и малом (в пределах его подросткового 
возраста).

Сегодня мало кто станет отрицать то, что 
любые лингвокогнитивные научные поиски за 
счет приращения междисциплинарного знания с 
каждым шагом своего развития будут все дальше 
и дальше выходить за рамки классической линг-
вистики. Функционирование такого знания, при-
шедшего из философии, психологии, социологии, 
физиологии, нейрологии и ряда других смежных 
с ней наук, уже давно стало объективной лингви-
стической реальностью.

Более того, в настоящее время благодаря инте-
грации в лингвистику научных представлений 
физики, математики, синергетики и кибернетики, 
фундаментальными работами [2; 3; 4; 5; 6; 8] 
украинских исследователей неформального объе-
динения Киевской фонетической школы сформи-
ровано новое направление лингвоэнергетических 
поисков, нашедшее свое воплощение в энергети-
ческой теории речи. В рамках указанной теории 
сделан важный практический шаг в направлении 
качественно-количественного научного описания 
коммуникативных явлений и речевых феноменов 
с точки зрения флуктуации психофизиологической 
энергии человека, движущей их саморазвитие.

В силу этого появилась реальная возможность 
междисциплинарного концептуально-интерпре-
тационного моделирования общей картины супер-
вентности факторов формирования возрастных 
навыков коммуникативного и речевого поведения 
подростка в целом, включая зарождение, развитие 
и деградацию самих навыков.

Проведенный в связи с этим обзор состояния 
разработок интерпретационных моделей, опи-
сывающих искомые картины супервентности, 
показал, что решаемой нами проблеме наиболее 
близко соответствует смыслосодержательный 
потенциал известной обобщенной системной 
модели взаимодействия факторов, определяю-
щих саморазвитие личности индивида [8, с. 269]. 
Ее универсальность и пропедевтический потен-
циал, обусловленные целью формирования самой 
модели, не вызывают сомнения.

Однако в рамках предпринятого исследования 
неизбежно возникает два таких важных, непосред-
ственно связанных с изучением суггестии под-
ростковой речи вопроса: установление ведущих 
комплексов причин речевого поведения подростка, 
а также выявление способности воспроизведения 
психикой юного и взрослого индивида навыков 
речевого поведения, обретенных им в детском и 
подростковом возрасте. Естественно, что для отве-
тов на эти вопросы целесообразно использовать 
интерпретационный потенциал искомых моделей.

Поэтому целью предстоявшего нам теоретиче-
ского поиска явилось создание общей интерпре-

тационной модели супервентности комплексов 
причин на речевое поведение человека на протя-
жении всей его жизни с выделением из ее струк-
туры автономной модели супервентности сугге-
стивной подростковой речи.

Объект исследования     – речевое поведение 
подростка, а предметом является влияние супер-
вентности факторов-причин на актуализацию 
комплексов лингвальных и позалингвальных 
средств в речи подростка.

Изложение основного материала. Предпри-
нятый в связи с этим поиск оптимальной логики 
предстоящего моделирования показал, что для 
достижения поставленной цели достаточно 
построить две иерархически взаимосопряженные 
системные модели:

1) комплексов факторов, оказывающих опреде-
ляющее влияние на использование человеком на 
протяжении его жизни тех или иных комплексов 
лингвальных и позалингвальных средств актуали-
зации речи;

2) комплексов факторов, влияющих на резуль-
таты употребления подростком комплексов 
лингвальных и позалингвальных средств актуали-
зации суггестивной речи.

К настоящему времени лингвистическая наука 
и практика располагают достоверными знаниями 
о том, что на функционирование в речи индивида 
тех или иных лингвальных и позалингвальных 
средств оказывают влияние такие факторы, как 
ситуация общения (официальная, неофициаль-
ная), социальные статусы коммуникантов, их воз-
раст и пол, принадлежность говорящего к опре-
деленной социальной группе, уровни речевых 
культур коммуникантов, существующие в соци-
уме нормы коммуникативного поведения, миро-
воззрение говорящего, его темперамент, состоя-
ние психики, самочувствие и т.п.

Даже из приведенного короткого и далеко не 
полного перечня факторов, определяющих осо-
бенности речевого поведения человека, очевидно, 
что они детерминируются обычно как общенауч-
ными, так и конкретно научными категориями.

Реально рассматриваемое лингвистикой мно-
жество указанных факторов и маркирующих их 
научных понятий (категорий), которые имеют, как 
это показано выше, различные степени абстракт-
ности, вынуждающие исследователей классифи-
цировать их иерархически по вектору уменьше-
ния уровня общности.

При этом при моделировании рассматривае-
мые факторы принято обычно подразделять на 
такие укрупненные классы: внутренние по отно-
шению к человеку и внешние, индивидуальные и 
социальные по природе их происхождения.

Вполне понятно поэтому, что при построе-
нии искомой модели возникает необходимость 
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представления совокупностей этих факторов как 
минимум в виде двух многоуровневых иерархи-
ческих систем.

Классическое решение этой задачи мы нашли в 
известной работе [8, с. 178       –187]. Ее автор предло-
жил рассматривать всю совокупность факторов, 
влияющих на порождение и актуализацию речи, 
в виде двух трехуровневых систем, получивших 
названия микро- и макрокосмов пространства 
полилектической экзистенциальной коммуника-
ции, сущность которых будет рассмотрена ниже.

В качестве третьей системы, как это вытекает 
из самой цели теоретического поиска, в модель 
необходимо включить систему, охватывающую 
все возрастные периоды саморазвития навыков 
речевого поведения человека. Отметим также, 
что в соответствие с известными [10, с. 105    –110] 
методологическими требованиями к построению 
искомой нами вербально-графической модели, 
она должна включать все элементы, образующие 
рассматриваемую систему и связи между ними.

Теперь с учетом изложенных требований мы 
можем реализовать и саму процедуру построе-
ния общей интерпретационной модели. Начнем 
с формирования структуры образующих ее эле-
ментов. Для этого расположим в центре модели 
линейную систему, элементы которой отражают 
все традиционно дифференцируемые в психоло-
гии возрастные периоды саморазвития навыков 
речевого поведения человека: ребенок, подро-
сток, юноша, взрослый. Затем поместим под ней 
графический образ трехуровневой системы тезау-
русов микрокосма комплексов факторов, влияю-

щих на речевое поведение человека, и изобразим 
над ней соответствующую систему тезаурусов 
макрокосма. Дополним структуру модели стрел-
ками, изображающими функциональные связи, 
существующие между ее элементами. Сформиро-
ванная таким образом модель представлена нами 
на рис. 1.

Перед дальнейшим рассмотрением модели 
отметим, что ряд использованных в ней концеп-
туально-графических элементов, заимствованных 
нами из источника [8, с. 178–183], имеет следую-
щее смыслосодержательное и терминологическое 
насыщение.

Совокупность указанных элементов, символи-
зирующих собой комплексы причин различной 
природы, супервентные по отношению к комму-
никативному и речевому поведению человека, 
образует сложную многоуровневую систему, 
дифференцированную на верхнем уровне на их 
микро- и макрокосмов.

Расположенные на втором уровне их класси-
фикации микрокосм и макрокосм включают по 
три иерархических уровня адресных комплексов 
факторов окружающей реальности, благодаря воз-
действию которых в психике человека на протя-
жении всей его жизни формируются вполне опре-
деленные тезаурусы навыков коммуникативного 
и речевого поведения, элементы которых вполне 
способны к возрастной трансформации.

В микрокосм как автономную подсистему вто-
рого иерархического уровня входят: 1) эго-тезау-
рус; 2) социо-тезаурус; 3) универсиум-тезаурус. 
А расположенная на этом же уровне подсистема 

 

Рис. 1. Системная модель комплексов факторов, супервентных на комплексы 
лингвальных и позалингвальных средств актуализации речи человеком  

на протяжении его жизни
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макрокосма охватывает: I – сферы образования, 
II – сферы культуры социума, III – пространство 
реальных ситуаций коммуникации.

Для микрокосма:
1) эго-тезаурус (1.1 – идеалистический, 1.2 – 

материалистический, 1.3 – рационалистический);
2) социо-тезаурус (2.1 – Я-тезаурус, 2.2 – 

Мы-тезаурус, 2.3 – Они-тезаурус);
3) универсиум-тезаурус (3.1 – догматический, 

3.2 – прагматический, 3.3 –диалектический).
Для макрокосма:
I – сферы образования макрокосма (I.I – гума-

нитарная, I.II – естественнонаучная, I.III – функ-
ционально-практическая);

II – сферы культуры социума (II.I – авторитар-
ная, II.II – переходная, II.III – демократическая);

III – пространство реальных ситуаций комму-
никации (III.I – доминирование статуса отпра-
вителя информации, III.II – равенство статусов 
коммуникантов, III.III – доминирование статуса 
получателя информации).

Внутри каждой из указанных групп факто-
ров-причин локализуется объективно существу-
ющее невероятно большое и весьма активное 
разнообразие конкретных причин, которое и 
вынуждает исследователей-когнитивистов апел-
лировать исключительно к статистической оценке 
порождаемых ими следствий.

Такие причины могут и иметь различную при-
роду, например, социальную (формироваться под 
воздействием культур микро- и макросоциумов), 
психоэмоциональную (возникать вследствие 
изменения психического или эмоционального 

состояния индивида), мотивационно-когнитив-
ную (зависеть от инстинктов, эмоций, опреде-
ленных чувств или результатов их сознательного 
конструирования [11, с. 16]), физиологическую 
(порождаться комфортным или некомфортным 
состоянием организма индивида в целом, а также 
болевыми ощущениями в частности) и т.д.

Отметим также, что горизонтальные стрелки 
между элементами модели, обозначающими воз-
растные периоды саморазвития навыков рече-
вого поведения человека (ребенок, подросток, 
юноша, взрослый), символизируют способность 
когнитивной системы человека к хранению в его 
памяти и переносу навыков использования опре-
деленных лингвальных (Л) и позалингвальных 
(ПЛ) средств актуализации речи, полученных в 
предыдущих периодах саморазвития его лично-
сти, в последующие.

Вертикальными стрелками, идущими от струк-
турных элементов систем микро- и макрокосмов 
факторов-причин к элементам, указывающим на 
возрастные периоды саморазвития речевых навы-
ков индивида, на модели следует обозначать стати-
стически наиболее вероятную супервентность при-
чин на установленные исследованием следствия.

Подобным образом, с сохранением единой 
методологической логики нами была построена и 
модель, приведенная на рис. 2.

Эта модель отличается от первой тем, что в 
центре ее изображена обобщенная система «под-
росток», включающая дифференцированные по 
годам подсистемы саморазвития навыков его 
речевого поведения.

 

Рис. 2. Системная модель комплексов факторов, супервентных на комплексы 
лингвальных и позалингвальных средств актуализации речи подростком
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Подчеркнем также, что в условиях отсутствия 
единого мнения [1, с. 11] относительно четкой 
градации возрастных периодов саморазвития 
личности человека центральная система модели 
«подросток» ограничена нами наиболее часто 
встречающимся в психологии возрастным интер-
валом от 11 до 17 лет, учитывающим гендерно-фи-
зиологические различия организмов мальчиков и 
девочек. Смыслосодержательное же насыщение 
остальных элементов второй модели адекватно 
элементам первой.

Изображенная на рис. 2 модель дает наглядное 
представление о том достаточно большом количе-
стве интегрированных в их укрупненные классы 
(микрокосм и макрокосм) комплексов факто-
ров-причин, потенциально способных влиять на 
суггестивно-речевое поведение подростка. При 
этом из смыслосодержательного анализа описан-
ных выше групп (1–3 и I–III) факторов, входящих 
в указанные классы, становится вполне понятным 
следующее.

Во-первых, при необходимости, иерархиче-
ская классификация факторов-причин, вошед-
ших в эти группы, может быть легко углублена 
исследователем как минимум еще на три уровня. 
Во-вторых, и это вполне очевидно, что потен-
циально существующее количество возможных 
сочетаний внутриуровневых и разноуровневых 
факторов-причин того или иного речевого пове-
дения подростка будет практически бесконечно, 
равно как бесконечным окажется и количество 
комплексов порождаемых ими следствий (напри-
мер, результатов лексическо-семантического, про-
содического оформления речи и использования 
различных средств ее позалингвального сопрово-
ждения). Это обстоятельство убедительнее всего 
и свидетельствует в пользу необходимости стати-
стического подхода к оценке результатов исследо-
ваний особенностей суггестивно-речевого пове-
дения подростков.

При этом, как показывает лингвистическая 
практика, кроме вопросов выбора типичных клас-
сов объектов для изучения коммуникативно-ре-
чевых феноменов и адекватной статистической 
обработки его результатов, рассмотрение проблем 
супервентности особых трудностей не представ-
ляет. Это объясняется тем, что при супервентной 
природе причин и следствий, в силу регрессивной 
закономерности их взаимодействия, на комплекс 
результатов могут оказывать существенное влия-
ние, как правило (см. подробнее [9]), не более чем 
три фактора одного или разных их иерархических 
уровней.

Однако этим методологический потенциал обо-
снованных нами интерпретационных моделей не 
исчерпывается. Так, с одной стороны, использован-
ные в них многоуровневые системы факторов-при-

чин позволяют значительно расширить сферу 
применения самих моделей путем элементарной 
замены в них объекта (т.е. системы расположен-
ной в центре модели) лингвокогнитивного иссле-
дования. Такими объектами могут стать различные 
типы высказываний, виды речи, стили речевого 
поведения определенных групп индивидов и т.п.

С другой стороны, и это не менее важно, 
смыслосодержательное насыщение таких моде-
лей может быть эффективно использовано при 
разработке методик экспериментальных иссле-
дований для построения матриц, содержащих их 
качественные и количественные результаты. Для 
этого вполне достаточно требуемые исследова-
телю фрагменты смыслосодержательной части 
элементов микро- и макрокосмов указать в боко-
вине таблицы, а в ее головку поместить смысло-
содержательную структуру элементов изучаемого 
объекта. Благодаря этому он получит возмож-
ность вносить в каждую клетку матрицы исчер-
пывающе адресные результаты.

Кроме того, перспективность реализованной 
в настоящей работе идеи построения взаимосо-
пряженных интерпретационных моделей состоит 
в том, что такие модели способны играть роль 
центрального методологического инструментария 
реализации мегаэкспериментов, направленных на 
исследования комплексов факторов, определяющих 
особенности взаимодействия и взаимосодействия 
лингвальных и позалингвальных средств в речи 
ребенка, подростка, юноши и взрослого человека.
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