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выявление количественных параметров синтагм и характера соотнесенности 

синтаксического и синтагматического членения в научно-популярной лекции 

«Vorlesung für alle: Kann künstliche Intelligenz (un)ethisch sein?» длитель-

ностью 51:55 мин. 

Организация синтагм в публичной академической речи служит эффек-

тивной передаче научной информации; является средством организации, 

иерархизации, «дозирования» информации; помогает облегчить усвоение; 

позволяет управлять вниманием. Выявлено, что в данной научно-популярной 

лекции, целью которой является трансляция и популяризация научного зна-

ния, отмечается преобладание синтагм объемом 3–4 фонетических слова, что 

соответствует средней длине синтагм и объему оперативной памяти человека 

(Miller 1956): /die ˊdiese Gruppe beˊˊˊschreiben /; /ˊDas ist ˊerstmal eine 

ˊˊˊnormative Frage/. В 79% границы между синтагмами задаются синтакси-

ческой структурой: /Das ˊˊheißt, /es ist ˊauch ähnlich wie der ˊˊTest//; /Und 

man ˊkann das ˊheutzutage / und das ist ˊauch eine ˊziemlich neue … / ˊSache von 

ˊˊdiesem Jahr//. 

Определено, что установка на коммуникативное сотрудничество с ауди-

торией, проявляющаяся в непринужденности общения оратора и аудитории, 

обусловливает характерное для разговорного стиля наличие коротких синтагм, 

состоящих из 1 фонетического слова. По нашим наблюдениям, подобные 

синтагмы детерминированы квазиспонтанностью речи и спецификой адресата 

речи. Они фиксируются в случае выражения мнения говорящего (/Und ich 

ˊˊhoffe/); одобрения (/ˊˊGut/); согласия (/O’kay/ Geˊˊˊnau/). Объём короткой 

синтагмы в 55 % выборки составляет 1-2 слога (/Das ˊheißt/;/ˊˊGut/; /ˊˊˊwie 

bitte?; /nach der ˊˊWahrheit/). 

Таким образом, исследование показывает, что синтагматическое членение 

в научно-популярных лекциях имеет значительное влияние на эффективность 

передачи информации и обусловлено неформальностью коммуникации  

в подобном жанре общения оратора и аудитории, семантическим типов 

высказывания. 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕМЫ  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Анализ лексико-синтаксической реализации тематического компонента 

в русскоязычном и англоязычном фрагментах романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» позволил установить как общие черты, так 

и конкретно-языковые особенности. В результате исследования было уста-

новлено, что в оформлении темы фразы в большинстве случаев участвуют 

именные части речи – существительные, местоимения и именные группы. 

Наибольший вес среди именных частей речи имеет местоимение в функции 
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подлежащего (38,26 % и 44,44 % в русском и английском языках, соответ-

ственно): «Он [тема] благополучно избегнул…» – «He [тема] had successfully

avoided…»; «Насущными делами своими он [тема] совсем перестал…» –

«He [тема] had given up attending to matters of practical importance…».

Следующая после местоимения часть речи, участвующая в оформлении

тематического компонента – существительное (19,13 % и 19,44 %, соответ-

ственно). Стоит отметить участие глагольной группы в оформлении темы

в английском языке: ввиду типологических особенностей английский язык

тяготеет к употреблению глаголов и глагольных форм, тогда как в русском

языке соответствующая информация выражается через именную часть речи:

«every time he went out [тема]…» и «и каждый раз при выходе на улицу

[тема]…». Наряду с перечисленными конструкциями, тематический компо-

нент в нашем материале выражается с помощью вопросительных высказы-

ваний, повторением части предшествующей фразы.

Говоря о просодических особенностях оформления тематического

компонента, в англоязычном варианте стоит отметить более частотную

тенденцию к выделению темы в отдельную интонационную группу, что

в русскоязычном варианте было замечено в меньшем количестве (73 %

и 55 %, соответственно): «And 
|
each time he /passed [тема], | the young

man…» – «И 
|
каждый раз | 

|
молодой 

/\
человек | [тема], проходя мимо…».

В англоязычной и русскоязычной версиях наблюдаются различия в мело-

дическом оформлении темы, обусловленные разной интерпретацией: «Am I

/capable of 
//
that? Is 

//
that 

/
serious?» и «

|
Разве я спо

|
собен на \это? Разве 

ǁ
это

серь
\
езно?». В нескольких случаях такие же различия наблюдаются и в

просодическом оформлении шкал: «Любо/пытно,| чего 
\
люди больше всего

бо|ятся?» и «It would be 
\
interesting to /know | what it 

\
is | 

|
men are 

|
most a

\
fraid

of». Таким образом, оформление темы в рассматриваемых фрагментах раз-

личается как в членении на интонационные группы, так и в мелодическом

оформлении. В случае выделения темы в отдельную интонационную группу

используется либо восходящий, либо нисходящий контур, но узкой разно-

видности, что свидетельствует о смысловой незавершенности, даже при

использовании нисходящего движения голоса, т.к. тема по своей сути – это

«мост», ведущий к новой информации.

          

                                           

                

                                                             

                                                                 

                                                                   

        


