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Аннотация. В статье путем рассмотрения особенностей порождения, актуализации и декодирования речевых пауз с по-

зиций разрабатываемой автором энергетической теории речи обоснована классификация их психоэнергетических при-

знаков и выведена формула для определения удельного паузального перепада эмоционально-прагматического потенциа-

ла смежных речевых сегментов. 
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В фокусе разрабатываемой нами энергетической тео-

рии речи естественным образом оказалась способность 

речевых пауз концентрировать коммуникативно-

энергетический потенциал высказывания. Уже в самом 

феномене паузы обнаруживается двухуровневая пара-

доксальность. Так, с одной стороны, являясь физически 

отсутствием звучания, пауза способна осуществлять 

мощное суггестивное воздействие на слушающего пу-

тем запуска когнитивных процессов его мышления. 

Сопровождаемая обычно паралингвистическими сред-

ствами, она зачастую дает возможность слушающему 

декодировать мысль, фактически не высказанную го-

ворящим вслух. Более того, пауза способна задавать 

своего рода двухвариантную технологию процессов 

декодирования смысла речи. По первому варианту, она 

во взаимодействии с интонационными средствами 

подчеркивает смысл сказанного, повышая тем самым 

его однозначность. По второму варианту, оставляя 

возможность альтернативного декодирования смысла 

высказывания, пауза как бы предоставляет свободу 

когнитивному мышлению слушающего, которая, впро-

чем, может быть также ограничена уточнением смыс-

ла, содержащимся в последующих высказываниях. На 

вариативности сочетаний этих двух диалектически 

противоречивых технологий взаимодействия пауз и 

строятся, по сути, все существующие в речи тактики их 

суггестивного воздействия на реципиента. 

Говоря языком современной науки, к особенностям 

функционирования пауз можно отнести: непосред-

ственную связь процессов их порождения с сознани-

ем, подсознанием и бессознательным психики гово-

рящего; способность психофизиологической энергии 

речевых пауз возбуждать в сознании слушателя акты 

когнитивного мышления; наличие у речевых пауз ла-

тентного манипулятивно-суггестивного потенциала. 

В работе [3] нами показано, что речевая пауза в ее 

широком понимании является фокусирующим эле-

ментом логико-смысловой направленности коммуни-

кации, порождающим из веера латентных альтернатив 

под воздействием эмоциональной энергии говорящего 

конкретный, адекватно декодируемый реципиентом 

смысл высказывания. Это и дало нам возможность 

рассматривать паузу как специфический энергетиче-

ский феномен коммуникации, сигнализирующий об 

уровне эмоционально-прагматической энергии гово-

рящего, дающий толчок к возбуждению соответству-

ющих когнитивно-декодирующих процессов в психи-

ческой сфере реципиента.  

Исходя из этого, мы приняли допущение, что рече-

вые паузы, в зависимости от уровня их зарождения в 

психике адресанта (сознание, подсознание и бессозна-

тельное), актуализируются в коммуникации под влия-

нием различных по физическим параметрам нервных 

импульсов, информационно-энергетическая манифе-

стация которых воспринимается и селективно декоди-

руется нейронными популяциями, управляющими 

функционированием указанных уровней психики адре-

сата. На основе этого было постулировано, что паузы, 

порождаемые сознанием, подсознанием или бессозна-

тельным говорящего, декодируются на адекватных 

уровнях психики слушающего. 

Такое понимание тесно взаимосвязанных между 

собой процессов их порождения, актуализации и де-

кодирования в коммуникации привело к необходимо-

сти систематизации укрупненных классов речевых 

пауз по критерию уровня их порождения психикой 

говорящего (рис. 1). Проще говоря, на первом иерар-

хическом уровне классификации было стратифициро-

вано три укрупненных класса пауз, порождаемых со-

знанием, подсознанием и бессознательным адресанта. 

Три нижеследующих уровня, охватывающих тради-

ционных для лингвистики признаки пауз, были систе-

матизированы по таким критериям (признакам) их по-

рождения психикой говорящего: характер порождения, 

структура паузы и ее локализация в речевом сегменте.  

Однако результаты проведенного нами предвари-

тельного системно-матричного анализа показали не-

достаточную надежность описываемых, а чаще про-

гнозируемых в лингвистических источниках, связей 

между элементами четвертого и пятого иерархиче-

ских уровней классификации (рис. 1). И поэтому счи-

тать проблему исчерпывающей классификации пси-

хоэнергетических признаков пауз решенной предста-

вилось преждевременным. И, тем не менее, исходя из 

общеизвестных законов генезиса научного знания, 

можно с полной уверенностью сказать, что, хотя ука-

занная проблема только предстала во всей ее сложно-

сти, она является вполне разрешимой.  

Для этого достаточно расширить возможности клас-

сификации рис. 1 как теоретического инструментария 

научного познания путем ее преобразования в систем-

ную матрицу. В боковину такой матрицы следует вве-

сти все элементы классификации, приведенные на рис. 

1, а в ее головке разместить шкалы установленных экс-

периментальным путем физических параметров просо-

дических средств, принимающих непосредственное 

участие в актуализации конкретных видов речевых 

пауз.  
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Рис. 1. Классификация психоэнергетических признаков пауз в звучащей речи 

 

Согласно существующим методологическим требова-

ниям в роли искомых параметров должны выступать 

определенные комплексы или отдельные просодиче-

ские характеристики, имеющие размерность физиче-

ских величин. Это вполне реально, поскольку аппара-

турная регистрация указанных параметров с помощью 

ряда современных компьютерных программ не со-

ставляет каких-либо трудностей. Для этого достаточ-

но расширить возможности классификации рис. 1 как 

теоретического инструментария научного познания 

путем ее преобразования в системную матрицу. В 

боковину такой матрицы следует ввести все элементы 

классификации, приведенные на рис. 1, а в ее головке 

разместить шкалы установленных эксперименталь-

ным путем физических параметров просодических 

средств, принимающих непосредственное участие в 

актуализации конкретных видов речевых пауз. Со-

гласно существующим методологическим требовани-

ям в роли искомых параметров должны выступать 

определенные комплексы или отдельные просодиче-

ские характеристики, имеющие размерность физиче-

ских величин. Это вполне реально, поскольку аппара-

турная регистрация указанных параметров с помощью 

ряда современных компьютерных программ не со-

ставляет каких-либо трудностей.  

Поэтому с методологической точки зрения оказа-

лось целесообразным использовать для этого не толь-

ко обоснованный [1] и апробированный [2; 4] нами 

ранее критерий уровня эмоционально-прагматичес-

кого потенциала (далее – ЭПП) высказывания, а и 

саму логику его поиска.  

Упомянутый критерий, обоснованный методом ана-

лиза размерностей в рамках теории подобия, рассчи-

тывается по следующей зависимости:  

3
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где: К – критерий уровня актуализации ЭПП выска-

зывания; F0 – частота основного тона в герцах (1/c.); t 

– длительность звучания слога (мс.); I0 – интенсив-

ность F0 (дБ); I3 – интенсивность F3 (дБ); 1000 – коэф-

фициент перевода миллисекунд в секунды.  

Физический смысл полученного безразмерного кри-

терия состоит в том, что он характеризует количе-

ственную меру уровня актуализации ЭПП высказыва-

ния, выраженного через размерные просодические па-

раметры. Его практическое использование в обработке 

результатов экспериментально-фонетических исследо-

ваний различных видов высказываний [1, с. 480-482; 2] 

позволило нам систематизировать их безразмерные 

энергетические показатели по трем соответствующим 

уровням (низкий, средний и высокий). Таким образом, 

был получен новый теоретико-методологический ин-

струмент, позволяющий сравнивать не только ЭПП 

высказываний, а и таких речевых сегментов, как слог, 

слово, ритмогруппа, интоногруппа-синтагма, тексто-

вый фрагмент, текст.  

Это открыло потенциальную возможность перехо-

да к теоретическому обоснованию подобного безраз-

мерного критерия для количественной оценки уровня 

актуализации ЭПП паузы. Идея такого обоснования 

состояла в обезразмеривании соотношения абсолют-

ных значений аппаратурно измеряемых количествен-
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ных показателей просодических параметров, характе-

ризующих динамику изменения ЭПП высказывания 

во времени его актуализации.  

Ее реализации сопутствовало формулирование усло-

вий, в соответствие с которыми искомый критерий па-

узального перепада ЭПП должен: 1) быть безразмер-

ным и рассчитываться на основе аппаратурно измеряе-

мых размерных просодических параметров; 2) вклю-

чать в себя психо-энергетический и темпоральный 

компоненты, поскольку их выполнение позволит объ-

ективно описывать динамику взаимодействия паузаль-

ного перепада ЭПП в ее соотнесении с уровнями акту-

ализации ЭПП любых, смежных с паузой, видов рече-

вых сегментов. 

Выведенная на основе изложенных выше концеп-

туальных положений и методологических условий 

формула для определения удельного паузального пе-

репада ЭПП, имеет следующий вид: 

    [
       

 
  
  

 
  
  

 
]    ,      (2) 

где: ΔPy – удельный паузальный перепад ЭПП; 

K1 – критерий уровня актуализации ЭПП речевого 

сегмента, предшествующего паузе; 

K2 – критерий уровня актуализации ЭПП речевого 

сегмента, следующего за паузой; 

t1 – длительность звучания речевого сегмента, 

предшествующего паузе (мс.); 

t2 – длительность звучания речевого сегмента, сле-

дующего за паузой (мс.); 

L1 – количество звуков в речевом сегменте, пред-

шествующем паузе; 

L2 – количество звуков в с речевом сегменте, сле-

дующем за паузой; 

   – длительность паузы (мс.). 

Проверка эффективности практического использо-

вания обоснованной нами формулы проводилась пу-

тем обсчета результатов инструментальных измере-

ний, реализованных с помощью компьютерных про-

грамм для обработки звука (Praat, Cool Edit Pro, Spec-

traLab) в процессе экспериментально-фонетического 

исследования психо-энергетических особенностей 

взаимодействия параметров интонации в трех классах 

высказываний, характеризирующихся различными 

(высокий, средний, низкий) уровнями актуализации 

их ЭПП. 

Фрагмент матрицы, использованной для фиксации 

результатов измерений и удельного паузального пе-

репада ЭПП, полученного в соответствии с формулой 

(2), представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Фрагмент матрицы расчета удельного паузального перепада эмоционально-прагматического потенциала  

высказывания по результатам инструментальных измерений его интонационных параметров 

 
 

Обратим здесь внимание на то, что в реальной ком-

муникации числовые значения интонационных пара-

метров в речевых сегментах, предшествующих паузе, 

могут оказаться как большими, так и меньшими по 

отношению к одноименным параметрам, измеренным 

в следующих за нею сегментах. Физическая сущность 

указанного факта интерпретируется в формуле (2) 

изменением знака, получаемого с ее помощью показа-

теля ΔPy. Так, если рассчитанное по данной формуле 

значение удельного паузального перепада ЭПП имеет 

знак «минус» (например, -9,74), то это свидетельству-

ет о том, что он (перепад) направлен на ослабление 

влияния ЭПП речевого сегмента, предшествующего 

паузе на следующий за ней сегмент. Знак «плюс» пе-

ред расчетным показателем ΔPy (например, 29,52), 

напротив, показывает, что паузальный перепад энер-

гии направлен на усиление влияния ЭПП предыдуще-

го паузе речевого сегмента на ЭПП последующего. 

Фрагмент матрицы свидетельствует, что получен-

ный таким образом знак выступает в роли объектив-

ного, зарегистрированного приборами показателя 

функциональной направленности паузального пере-

пада ЭПП актуализуемых говорящим речевых сег-

ментов. Числовое же значение самого удельного пау-

зального перепада ЭПП зависит, как это видно из таб-

лицы 1, от разности ЭПП смежных с паузой речевых 
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сегментов и длительности паузы. Наблюдаемая при 

этом корреляция абсолютных значений удельных пау-

зальных перепадов ЭПП с уровнями актуализации 

ЭПП смежных сегментов не является, по видимому, 

жесткой, поскольку зависит еще и от ряда других зна-

чимых факторов, сопровождающих коммуникацию, к 

которым, в первую очередь, следует относить ее 

прагматическую направленность, а также ситуацию 

общения, социокультурный уровень и психотипы го-

ворящих, традиционно определяемых исследователем 

из контекста коммуникации.  

Это позволяет предполагать в ближайшем будущем 

выход лингвистики на более высокий уровень науч-

ного познания за счет исследования психо-энергети-

ческих особенностей актуализации говорящим эмо-

циональных высказываний. 

Апробированный таким образом концептуально-

гипотетический подход дает основания прогнозиро-

вать возможность получения нового фонетического 

знания путем системного исследования взаимосвязей 

паузального перепада эмоционально-прагматического 

потенциала с устойчивыми комплексами интонацион-

ных средств актуализации эмоциональных высказы-

ваний, обеспечивающих суггестивное воздействие 

паузы на запуск когнитивных механизмов мышления 

реципиента. 
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Kalyta A.A. The criterion evaluating a pausal jump of emotional-and-pragmatic potential of adjacent speech segments 

Abstract. In the article the speech pauses generation, actualization and decoding are analyzed from the standpoint of energetic theory 

being developed by the author. On these grounds the author substantiates the classification of speech pauses psychoenergetic features 

as well as deduces the formula defining the specific pausal jump of emotional-and-pragmatic potential of the adjacent speech seg-

ments.  
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