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Перцептивный образ созвучности англоязычной 
диалогической речи

Р. Э. Абдуллина
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
abdullinarimma@gmail.com

Аннотация. Целью настоящего исследования является определение перцептивных признаков согласован-
ности мелодических компонентов речевого взаимодействия и их акустических коррелятов. 
Материалом исследования служит диалогическая речь аутентичных подкастов на английском 
языке. В результате аудитивного, аудиторского и акустического анализа выявляются перцептив-
ные признаки речевой созвучности, устанавливаются их корреляты на акустическом уровне, 
определяются модели достижения согласованного речевого взаимодействия: сближение просо-
дических параметров речи, повтор мелодических и динамических акцентов.

Ключевые слова: просодическая конвергенция, частота основного тона, интенсивность, диапазон речи, мелодиче-
ский контур, восприятие, речевая созвучность

Для цитирования: Абдуллина Р. Э. Перцептивный образ созвучности англоязычной диалогической речи // Вест-
ник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2025. 
Вып. 1 (895). С. 9–16.

Original article

Perceptual Image of Speech Consonance  
in British English Conversation

Rimma E. Abdullina
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
abdullinarimma@gmail.com

Abstract. The aim of the research is to establish the perception of melodic attunement in speech interaction 
and its acoustic correlation. The experimental corpus for the study includes conversations in British 
English obtained from podcasts. The results of auditory and acoustic analyses make it possible to 
identify perceptual features of melodic consonance in speech and establish their characteristics at 
the acoustic level. Coordinated interaction between interlocutors manifests itself in prosodic conver-
gence and imitation of melodic and dynamic parameters of speech.

Keywords: prosodic convergence, pitch, intensity, pitch range, intonation contour, perception, consonance

For citation: Abdullina, R. E. (2025). Perceptual image of speech consonance in British English conversation. Vestnik 
of Moscow State Linguistic University. Humanities, 1(895), 9–16. (In Russ.)
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Linguistics

ВВЕДЕНИЕ

Исследования речевой конвергенции рассматри-
вают взаимодействие как процесс, направленный 
на достижение согласованного общения. Конвер-
генция осуществляется посредством целого ряда 
синтаксических и лексических структур, просоди-
ческих компонентов речи: мелодических, темпо-
ральных, динамических.

Одним из аспектов изучения речевой конвер-
генции является ее восприятие. Считается, что 
диалоги, в которых происходит конвергенция, 
поло жительно оцениваются участниками беседы 
[Dragojevic et al., 2015]. Исследователи утвержда-
ют, что использование определенных структур 
в речи носит неосознанный характер, следователь-
но, просодические средства языка отражают кон-
венциональные особенности коммуникативного 
поведения и культурного кода в целом [Демина, 
Карташевская, 2017]. Таким образом, анализ просо-
дического оформления речи вовлекается в широ-
кий контекст, определяющий ценностные ориента-
ции и нормы, свойственные обществу.

Вероятно, сближение просодических парамет-
ров также вызвано потребностью в слаженном 
взаимодействии. В таком случае согласованность 
мелодического оформления речи определяется 
восприятием музыкальной созвучности.

Исследования указывают на то, что механизмы 
восприятия активизируются сразу после рождения 
[Benítez-Burraco, Nikolsky, 2023]. Так, при изучении 
поведения младенцев было выявлено, что крики 
новорожденных соответствуют интонационным 
контурам родного языка, а уже на третьем меся-
це жизни младенцы синхронизируют показатели 
часто ты основного тона (далее – ЧОТ) своих вока-
лизаций с матерью [Barón Birchenall, 2023].

Созвучность рассматривается в исследованиях 
в соотнесенности с музыкальной культурой. Счи-
тается, что именно музыкально-культурный опыт 
определяет отношение к благозвучию. Так, жители 
Амазонии, не связанные с западноевропейской 
музы кальной культурой, не разделяют взгляды на 
благозвучность представителей западноевропей-
ской культуры [McDermott et al., 2016].

Актуальность данного исследования обуслов-
лена необходимостью установления перцептив-
ных признаков мелодической согласованности 
диалогической речи и выявления их коррелятов 
на акустическом уровне. Просодическая конвер-
генция ранее рассматривалась как тактики мело-
дической согласованности, интонационного под-
ражания и  музыкального интервала, вызванных 
стремлением коммуникантов к созвучности [Абдул-
лина, 2024]. Несомненно, просодия обладает 

сходством с музыкой, о чем свидетельствует зна-
чительное количество сопоставительных иссле-
дований, посвященных поиску единого корре-
лята. С.  Браун представляет эволюцию языка как 
вокальное, просодическое, групповое явление, 
возникшее из ритуализированной системы эмо-
циональной просодии. Автор отмечает, что после 
разделения просодии на музыку и речьони регу-
лярно воссоединяются в музыкальном и речевом 
стилях [Brown, 2017]. Р. К. Потапова и В. В. Потапов 
также рассматривают музыку и речь как явления, 
имеющие общее начало и претерпевшие изме-
нения под влия нием социума. Авторы отмечают 
общность таких свойств, как физиологическая 
и акустическая база передачи сигнальной инфор-
мации, возможность передачи смысловой (ratio) 
и эмотивной информации (emotio), воздействую-
щая функция музыки и речи, связанная с просоди-
ко-тембральными признаками [Потапова, Потапов, 
2018]. Другие ученые также выделяют схожесть 
структурных параметров музыки и речи: высоты 
звука, ритма, размера, темпа, динамики, артикуля-
ции и тембра [Benítez-Burraco, Nikolsky, 2023].

Вопрос мелодической согласованности звуча-
ния исследуется на перцептивном уровне как пси-
хофизиологический аспект восприятия звучания 
с точки зрения вызываемых ощущений – объектив-
ного качества присущих ему свойств. Мелодическую 
согласованность связывают с такими представле-
ниями о звучании, как приятность, созвучность 
и  гармоничность. Несозвучность ассоциируют 
с неприят ным звучанием, например, раздражением 
слуха и ощущением резкости звучания, создающим 
потребность в переходе к положительной реакции 
[Lahdelma, Eerola, 2020].

Музыкальность речи является также пред-
метом рассмотрения лингвистов. Так, по мне-
нию Е.  В. Петроченко, интонационная система 
речи соотносится с музыкальной и представля-
ет собой психолингвистический феномен. Автор 
отме чает, что явления существуют одновременно 
в перцептивной базе человека. На это указывают 
физи ческие и психоакустические свойства рече-
вых тонов, особенности их восприятия слуховой 
системой. Следовательно, речевые тоны обладают 
музыкальностью. В исследовании Е. В. Петрочен-
ко, проведенном на материале русского языка, 
испытуемые соотносили коммуникативные типы 
высказываний с их интонационными моделями. 
Некоторые из этих моделей являли собой лишен-
ные лексической опоры мелодические контуры 
реплик. Было выявлено, что испытуемые одно-
значно идентифицировали типы высказываний 
даже при прослушивании их музыкальных вари-
антов [Петроченко, 2022].
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Новизна нашего исследования заключает-
ся в  том, что в нем впервые предпринимается 
попыт ка анализа просодической конвергенции 
диалогической речи, которая рассматривается как 
мело дическая согласованность в соотнесенности 
с психофизиологическими аспектами восприятия 
звучания.

Теоретической базой исследования послужи-
ли работы в области Теории Аккомодации и про-
содической конвергенции [Giles, 1973; Dragojevic 
et al., 2015; Demina, 2021; Barón Birchenall, 2023; 
Горбылева, Шевченко, 2023], сопоставительные 
иссле дования речи и музыки [Brown, 2017; Пота-
пова, Потапов, 2018; Петроченко, 2022; Benítez-
Burraco, Nikolsky, 2023]; исследования восприятия 
созвучности [McDermott et al., 2016; Lahdelma, 
Eerola, 2020].

Материалом исследования послужила диало-
гическая речь аутентичных подкастов BBC Radio 
4 и The Times. Методы исследования включают 
ауди тивный, аудиторский, акустический анализ 
с  исполь зованием программного обеспечения 
PRAAT (версия 6.4.07).

На этапе аудитивного анализа были отобра-
ны двенадцать образцов звучащей диалогической 
речи на английском языке, представляющих собой 
разговоры двух женщин, двух мужчин, мужчины 
и женщины.

Для определения реакций аудиторов при вос-
приятии звучания диалогической речи были со-
ставлены вопросы и разработана анкета. Основ-
ными задачами исследования являлись:

1) выявление эмоциональных реакций ауди-
торов при восприятии сочетания голосов 
в фонограммах;

2) определение перцептивно-созвучных об-
разцов диалогической речи на основе от-
ветов аудиторов;

3) выявление факторов, определяющих пер-
цептивную созвучность;

4) установление акустических коррелятов 
перцептивной созвучности.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что его результаты могут быть исполь-
зованы в курсах лингвопрагматики, фоностилисти-
ки и межкультурной коммуникации при обучении 
студентов гуманитарных вузов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
АУДИТОРСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве респондентов были привлечены сту-
денты лингвистических направлений вузов в воз-
расте 17–25 лет, носители русского языка, владе-
ющие английским как иностранным на уровне В2. 

Перед экспериментом было получено устное со-
гласие на участие в нем. Общее количество участ-
ников составило 63 человека.

В ходе анализа исследовался целый комплекс 
различных параметров восприятия диалогиче-
ской речи: эмоциональное восприятие звучания 
диалогов, гармоничность, созвучность, приятность, 
похо жесть голосов, совпадение диапазонов речи 
собеседников. Участникам предлагалось прослу-
шать и оценить звучание отобранных фонограмм 
и зафик сировать в анкете свои варианты ответов. 
Перед прослушиванием участники были проин-
структированы о том, что необходимо оценивать 
звучание сочетаний голосов, а не лексическое 
наполнение.

Эмоциональное восприятие звучания диало-
гов оценивалось вопросом: «Насколько вам нра-
вится звучание сочетания голосов?» Степень вы-
раженности качества измерялась перцептивной 
оценочной шкалой от 1 до 5, где 1 – наименее 
выраженная, 5 – наиболее выраженная степень 
качества. Для выяв ления эмоциональных реак-
ций на стимульный мате риал аудиторам был 
предложен открытый воп рос со множественным 
выбором ответа: «Какие эмоции / чувства / ощу-
щения возникают при прослушивании?» Полу-
ченные ответы были распределены на категории 
как «поло жительные»: удовольствие, радость, 
восторг, заинтересованность, вовлеченность, до-
верие, сопе реживание, спокойствие, пози тивные 
эмоции; «отрицательные»: раздражение, недоволь-
ство, возмущение, ненависть; «нейтральные»: 
безразличие, отсутствие эмоций.

Для выявления мелодической согласованно-
сти голосов аудиторам было предложено оценить 
следующие параметры звучания по пятибалльной 
перцептивной шкале: гармоничность, созвучность, 
приятность, похожесть голосов, совпадение диа-
пазона речи собеседников. Степень выраженности 
качеств измерялась от наименее (1) до наиболее 
выраженных (5).

Сопутствующие факторы, оказавшие влияние 
на восприятие аудиторов, выявлялись вопросом со 
множественным выбором ответа: «Какие из указан-
ных параметров речи влияют на восприятие?» 
и откры тым вопросом: «Что еще могло повлиять на 
восприятие?».

Полученные данные были подвергнуты коли-
чественной обработке, в ходе которой были выяв-
лены три наиболее репрезентативных образца 
звучащей речи. По свидетельствам аудиторов они 
представляют согласованное взаимодействие. 
Также были определены значимые параметры 
звучания, которые формируют образ речевой 
созвучности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Как было отмечено выше, сближение параметров 
речи положительно оценивается участниками 
обще ния. Было выявлено, что в ответах на вопрос: 
«Насколько вам нравится звучание сочетания 
голо сов в фонограммах?» преобладают варианты 
«скорее нравится» и «нравится» (Ф1 – 46 %, Ф2 – 
54 %, Ф3 – 61 %) (рис. 1).
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Насколько нравится звучание голосов (%) 

без ответа не нравится  скорее не нравится  

Рис. 1. Ответы аудиторов на вопрос: «Насколько нравит-
ся звучание сочетания голосов в фонограммах?» (%)

В ответах на вопрос: «Какие эмоции / чувства / 
ощущения возникают при прослушивании?» – также 
отмечаются «положительные» реакции (Ф1 – 59 %, 
Ф2 – 49 %, Ф3 – 40 %), кроме того, присутствуют «нейт-
ральные» (Ф1 – 29 %, Ф2 – 37 %, Ф3 – 57 %) (табл. 1).

Таблица 1

ЭМОЦИИ / ЧУВСТВА / ОЩУЩЕНИЯ 
ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ ФОНОГРАММ (%)

Вариант ответа Ф1 Ф2 Ф3

положительные 59 49 40

отрицательные 10 13 3

нейтральные 29 37 57

Согласно полученным данным, большая часть 
аудиторов оценила звучание комбинации голо-
сов как «скорее гармоничные» и «гармоничные» 
(Ф1 – 54 %, Ф2 – 57 %, Ф3 – 69 %), «скорее созвуч-
ные» и «созвуч ные» (Ф1 – 47 %, Ф2 – 61 %, Ф3 – 
72 %). Оценка ауди торами «приятности» звучания 
демонст рирует преоб ладание положитель ных ре-
акций (Ф1 – 45 %, Ф2 – 55 %, Ф3 – 70 %). В то же 
время присутствует значительный процент ней-
тральных вариантов (Ф1 – 38 %, Ф2 – 33 %, Ф3 – 
22%), что может указывать на затруднения при 
выборе ответа. Согласно ответам аудиторов, наи-
более «похожими» оказались голоса диалога Ф3 
(63 %), наименее «похожими» – голоса диалога Ф2 
(6 %), что может быть вызвано влиянием гендерно-
го фактора и тембральных особенностей мужской 
и женской речи. «Похожесть» звучания сочетания 

голосов в диалоге Ф1 отметили 35 % респон дентов, 
в то же время 42 % указали на их «непохожесть», 
что свидетельствует о незначительном преоблада-
нии отрицательных оценок (рис. 2).

Рис. 2. Оценивание аудиторами «гармоничности», «созвуч-
ности», «приятности», «похожести» сочетания голосов (%)
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Среди факторов, оказавших влияние на вос-
приятие, аудиторы отметили сходство диапазо-
нов речи собеседников (Ф1 – 59 %, Ф2 – 58 %, 
Ф3 – 62 %) (рис. 3). 
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Рис. 3. Оценивание аудиторами совпадения диапазона 
речи собеседников (%)

Было выявлено влияние мелодики на воспри-
ятие звучания диалогов (Ф1 – 30 %, Ф2 – 32 %). 
В  качестве сопутствующего аспекта была отме-
чена громкость (Ф1 – 49 %). Существенной оказа-
лась роль тембра (Ф1 – 37 %, Ф2 – 32 %, Ф3 – 38 %), 
что может указывать на тембральную окраску как 
на дополнительный фактор восприятия созвуч-
ности (рис. 4).
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Рис. 4. Параметры, оказавшие влияние 
на восприятие голосов (%)

Таким образом, фонограмма Ф1 (Женщи-
на – Женщина) оценивается как «гармоничная», 
«созвуч ная», «приятная», со схожестью диапа-
зонов речи собеседников и значимой ролью 
мело дики и  громкости. Фонограмма Ф2 (Муж-
чина – Женщина) определяется аудиторами как 
«гармоничная», «созвучная», «приятная», отли-
чающаяся «непохожестью» голосов и сближени-
ем диапазона речи собеседников, со значимой 
ролью мелодики, темб ра. Можно также отметить, 
что фонограмма Ф3 (Мужчина – Мужчина) выде-
ляется как наиболее «гармоничная», «созвучная», 
«приятная», а звучание голосов и диа пазон речи 
в диалоге как наиболее «похожее», отме чается 
значимость тембра.

Для подтверждения результатов аудиторско-
го анализа фонограммы были подвергнуты ком-
пьютерно-акустическому анализу с установлением 
минимальных, максимальных и средних значений 
ЧОТ (Гц), средних показателей интенсивности (дБ), 
диапазона ЧОТ (пт).

Было выявлено, что показатели диапазона, 
средние показатели ЧОТ и интенсивности в реп-
ликах сближаются. Кроме этого, при обмене реп-
ликами происходит копирование просодических 
акцентов: отдельные элементы мелодического кон-
тура, отме ченные повышением значений интенсив-
ности (дБ) и ЧОТ (Гц), проявляются в ответной речи 
собеседников.

Анализ реплик в диалоге Ф1 показал, что отме-
ченное аудиторами сходство диапазонов речи собе-
седников, подтверждается акустически (Ж1 – 17–19 
пт, Ж2 – 16–19 пт). Диапазоны реплик собеседников 
сближаются: 17,45 пт (1), 17,84 пт (2), 18,93 пт (3), 
18  пт (4), за исключением последнего обмена ре-
пликами: 19,37 пт (5), 15,78 пт (6), в котором диапа-
зон участниц расходится на 3,5 пт (рис. 5, пример 1).

Рис. 5. Сопоставление диапазонов ЧОТ в диалоге Ф1 (пт)

Пример 1
1) Ж1: It’s our Afinal Sepisode alGready! 7
2) Ж2: I Aknow a Swhole Gdozen! 8
3) Ж1: I Kknow. 7 ADo you 0think we’ve Alost 0all our 

Jlisteners 7 or we’ve Estill Bgot a Bfew? 7
4) Ж2: HI 3think at Aleast Asome Amembers of our 

Efamily are Bstill Blistening a Blot. 7
5) Ж1: EYes, 7 I Ghope they Bare, 7 I Ghope they Bare, 

7 beAcause :: em, :: you’ve Agot a 3birthday 

Ecoming Bup, 7 Jhaven’t you? 7
(6) Ж2: I am 3not Asure I Ahave it Ecoming Bup.
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Рис. 6. Сопоставление ЧОТ в диалоге Ф1 (Гц)

Согласованность в диалоге Ф1 также осущест-
вляется повторами просодических акцентов: зна-
чений ЧОТ и интенсивности на отдельных словах. 
Так, уровень ЧОТ и интенсивность ударных слогов 
в словах already (443 Гц, 76 дБ), lost (282 Гц, 76 дБ) 
still (209 Гц, 74 дБ), birthday (450 Гц, 76 дБ) кор-
релируют с аналогичными параметрами в словах 
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dozen (421 Гц, 81 дБ), some (281 Гц, 78 дБ), family 
(218 Гц, 74 дБ), not (430 Гц, 72 дБ) в речи спикера 
Ж2 (пример 1, рис. 6).

Акустический анализ реплик диалога Ф2 подт-
верждает сближение диапазонов, выявленное 
на аудиторском этапе анализа (пример 2, рис. 7). 
Показатели диапазонов отличаются совместным 
сужением и расширением до различных преде-
лов: 14,01 пт (7); 15,04 пт (8); 5,7 пт (9); 9,8 пт (10); 
7,9 пт (11); 6,8 пт (12). Наблюдается также сближе-
ние средних показателей интенсивности в репли-
ках спикеров (Ж3: 72–75 дБ; М1: 74–76 дБ).

Пример 2
7) Ж3: It was Alike I Shad a Cright 8 to Awrite aSbout 

Sthese Gcharacters. 8
8) М1: And there are AindiSvidual Gwords, 7 Earen’t 

there 7 that you Aget Gdrawn Bto? :: (9) AAre 
they 3Matlock 6words 7 or 3Midlands 
6words? ::

10) Ж3: 3Sometimes [they 6are ::]
11) М1: [AGive us, :: Agive us] the exEamples of [Bthis].
12) Ж3: [AWell,] :: in AMatlock they’ll Asay Educk, 7 

they Acall Eeveryone Bduck.
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Рис. 7. Сопоставление диапазона ЧОТ в диалоге Ф2 (пт)

Созвучность в диалоге Ф2 также достигается 
повторением просодических маркеров на отдель-
ных словах, представляющих значимость для гово-
рящих: уровень ЧОТ выделенных слогов в словах 
like (218 Гц), had (213 Гц), write (154 Гц) копирует-
ся спикером М1 при произнесении слов individual 
(214 Гц, 217 Гц), aren’t (154 Гц) (рис. 8).
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Рис. 8. Сопоставление ЧОТ в диалоге Ф2 (Гц)

Анализ реплик диалога Ф3 (пример 3) под-
тверждает сходство показателей диапазона (М2 – 
12,25 пт; М3 – 12,43 пт). Отмечается сближение 
средних показателей ЧОТ и интенсивности в репли-
ках (М2: 148 Гц, 75 Дб; М3: 139 Гц, 74 дБ).

Пример 3
13) М3: AIs it 0not Ajust Eadvertising? 8
14) М2: Anot at Eall, 7 I Ajust, :: I’ll, :: em ::

Согласованность мелодического контура го-
лосов, отмеченная аудиторами, реализуется как 
схожесть показателей ЧОТ и интенсивности при 
повторе слова not (М3: 203 Гц; 81 дБ; М2: 201 Гц, 
78 дБ).

Исходя из полученных данных, представляет-
ся возможным выделить основные модели рече-
вого поведения, посредством которого собесед-
ники достигают мелодической согласованности. 
Обозна ченные модели воспринимаются как участ-
ки речевой созвучности: сближение диапазона 
речи, ЧОТ и интенсивности, повторение показате-
лей просодической выделенности в ответных реп-
ликах собеседников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный аудиторский анализ позволил выя-
вить перцептивные признаки речевой созвучно-
сти и соотнести их с данными акустического ана-
лиза. Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1. Сближение просодических параметров 
речи вызывает благоприятную эмоциональную 
реакцию, формирует привлекательный образ го-
ворящих. Характер ответов аудиторов согласуется 
с утверждениями о положительном восприятии 
речевой конвергенции.

2. Положительные реакции респондентов, 
полученные в процессе аудиторского этапа иссле-
дования, позволили выявить согласованные образ-
цы диалогической речи, которые характеризуются 
«гармоничностью», «созвучностью», «приятностью», 
«похожестью» и схожестью диапазонов речи.

3. Перцептивный образ речевой созвучно-
сти формируется под влиянием мелодики, громко-
сти и тембра.

4. Акустический этап исследования подт-
верждает, что перцептивно-созвучные участки 
отли чаются сближением просодических парамет-
ров речи. Мелодическая согласованность достига-
ется сближением показателей ЧОТ, интенсивности, 
диапазона речи собеседников, копированием глав-
ных просодических акцентов.

Результаты исследования вносят вклад в опи-
сание перцептивных признаков просодической 
конвергенции и позволяют заключить, что психо-
физиологические аспекты восприятия звучания, 
ранее применявшиеся для описания музыкаль-
ной созвуч ности, могут указывать на речевую 
созвучность и  высту пать маркерами сближения 
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мелодических параметров речи наряду с акустиче-
скими признаками согласованности. Перспектив-
ным направ лением для дальнейших исследований 

представляется изучение перцептивной согласо-
ванности темпорального компонента коммуника-
тивного взаимодействия.
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Дискурс отмены и аксиология: как и почему СМИ 
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Аннотация. Культура отмены лежит в основе разноплановой коммуникации и основывается на ценностных 
системах, принятых обществом. Для изучения письменного дискурса культуры отмены мы 
отобрали корпус из 40 англоязычных статей за период с 2019 по 2023 годы. Целью исследова-
ния, проводимого на стыке аксиолингвистики и критического дискурс анализа с использованием 
методов корпусной лингвистики, явилось формирование аксиосферы дискурса культуры 
отмены. В результате проведенного анализа было выявлено 10 ценностных концептов: «Power», 
«Freedom of Speech», «Accountability», «Ideas», «Change», «Unity», «Social Justice», «Voice», 
«Respect», «Inclusivity». Данные ценностные концепты воплощаются через определенные 
лексико-грамматические языковые средства и отражают важнейшие ориентиры, тенденции, 
нормы западного общества.
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of axiolinguistics and critical discourse analysis and with the help of corpus linguistics methods, 
was to form the axiological sphere of the discourse of cancel culture. As a result, 10 value concepts 
were identified: “Power”, “Freedom of Speech”, “Accountability”, “Ideas”, “Change”, “Unity”, “Social Justice”, 
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ВВЕДЕНИЕ

Культура отмены сегодня – это феномен, выходя-
щий за пределы социально-политической сферы. 
В связи с масштабностью риторики вокруг куль-
туры отмены и большого прагматического потен-
циала текстов о данном феномене, исследование 
дискурса культуры отмены и ценностей, воплоща-
ющихся в нем, является актуальной и необходи-
мой диагностикой как в рамках лингвистики, так 
и для смежных дисциплин.

Направления лингвистического исследования 
культуры отмены включают в себя анализ влияния 
данной культуры на свободу слова и речевые осо-
бенности коммуникантов в различных контекстах 
[Halpern, Gibbs, 2013]. А. Триго и Г.  Бувьер изучают 
роль социальных медиа в формировании дискус-
сий, отличающихся поверхностным подходом при 
обсуж дении противоречивых социальных вопросов, 
и так называемых эхо-камер1. Они представляют 
собой способы общения и получения информации, 
при использовании эхо-камер участники дискур-
са ограничиваются лишь близкими им суждениями 
и идеологическими установками, игнорируя точки 
зрения и факты, существующие вне их ценностной 
и информационной парадигмы [Bouvier, 2020].

Лингвистическое исследование культуры 
отме ны в России охватывает анализ прагмати-
ки и  стилистики общения, лексики, грамматики 
и дискурсивного взаимодействия, с акцентом на 
агрессивную коммуникацию и ее регулирование 
[Семенова, 2023]. Такие исследователи, как С. В. Шу-
стова и А. А. Шипицин, рассматривают семантиче-
ский потенциал неологизмов, заимст вованных из 
английского языка [Шустова, Шипицин, 2023], в то 
время как Д.  У. Мирзаева подчеркивает важность 
терминологической точности для понимания явле-
ния [Мирзаева, 2023]. И. И. Дубинина исследует дис-
курсивную практику культуры отмены через призму 
аксиологической лингвистики, выявляя коммуни-
кативные стратегии и тактики авторов в контексте 
аксиологического конфликта [Дубинина, 2023]. Од-
нако ни в зарубежных, ни в отечественных исследо-
ваниях до сих пор не предпринята попытка осмыс-
ления взаимосвязи письменного англоязычного 
дискурса культуры отмены с важнейшими ориенти-
рами общества – ценностями. Построение аксиос-
феры данного дискурса и анализ речевого вопло-
щения ценностных концептов – новое направление 
исследования, проводимое нами на стыке аксиоло-
гии, корпусной лингвистики и критического дискурс 

1Trigo A. L. Cancel Culture: The Phenomenon, Online Communities 
and Open Letters // PopMeC Research Blog. 2020. URL:  https://www.
researchgate.net/publication/344512933 (дата обращения: 10.01.2024).

анализа, призванное восполнить существующий 
пробел в научном знании.

Целью данного исследования является иденти-
фикация, описание и интерпретация доминантных 
ценностей, реализующихся в современном англоя-
зычном дискурсе культуры отмены. Моделирование 
аксиосферы дискурса – это диагностическая и ана-
литическая процедура, позволяющая воссоздать 
модель дискурса культуры отмены с точки зрения 
ценностных концептов, которые реализуются в нем 
посредством языка и могут служить ядерными 
смыслами, вокруг которых строится нарратив.

Гипотезой исследования послужила идея о том, 
что культура отмены как социально значимое явле-
ние, тесно связанное с правами и свободами чело-
века, моральными ориентирами общества и тради-
циями западной лингвокультуры, с высокой долей 
вероятности основывается на ценностях, актуали-
зирующихся и распространяющихся через язык, 
в данном случае через язык СМИ.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования являются англоязыч-
ные статьи о культуре отмены, опубликованные 
в ведущих американских газетах (онлайн версиях 
изданий) за период с 2019 по 2023 годы. При соз-
дании корпуса текстов, состоящего из 40 статей, мы 
придерживались нескольких критериев: источники 
мате риала а) являются крупными изданиями с боль-
шой читательской аудиторией и давней историей; 
б) характеризуются наличием различных редакци-
онных взглядов, в) опубликованы под автор ством 
профессиональных журналистов и редакторов 
и  нацелены на адресата-непрофессионала. Неко-
торые источники информации воспроизводят пре-
имущественно либеральные или прогрессивные 
точки зрения, в то время как другие представляют 
более консервативные, правые взгляды.

МЕТОДИКА И ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование проводилось на стыке двух 
исследовательских парадигм: критического дис-
курс-анализа и моделирования аксиосферы куль-
туры отмены.

Критический дискурс-анализ

Мы полагаем, что дискурс культуры отмены чрез-
вычайно опосредованное явление с точки зрения 
политики, идеологии, борьбы за власть и доми-
нирования в социальном и дискурсивном про-
странстве. Дискурс культуры отмены – это фено-
мен лингвистического и экстралингвистического 
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порядка, динамичный и детерминированный 
дейст вующими общественными и медийными 
настрое ниями. Соответственно, он требует анали-
за, выходящего за пределы текстового уровня.

Критический дискурс анализ, используемый 
нами в качестве основного инструмента анализа 
отобранного корпуса статей, предполагает «иссле-
дование как прозрачных, так и непрозрачных отно-
шений доминирования, дискриминации, власти 
и контроля, выраженных в языке» [Van Djik, 1993; 
Wodak, 1995, с. 204]. Согласно данному подходу 
к  культуре отмены дискурс является одновремен-
но социально конститутивным и социально обу-
словленным [Chouliaraki, Fairclough, 1999]. Более 
того, в рамках критического дискурс-анализа идеи, 
факты и знания не статичны. Они меняются вместе 
с дискурсами [Williamson et al., 2013].

Критический дискурс анализ в особой степени 
сконцентрирован на языковых проявлениях власти 
[Wodak, Meyer, 2009]. Власть может реализовывать-
ся опосредованно, например, через контроль над 
дискурсом – через свойства синтаксиса, риторики 
или на лексическом уровне. Власть также может 
проявляться через просодическую сторону речи 
(тон, колебание, паузы, смех), через формы обраще-
ния или путем контроля контекста [Van Djik, 1993].

Все перечисленные характеристики присущи 
и  дискурсу культуры отмены: данная коммуника-
ция (в широком значении этого слова) содержит 
как очевидные, так и скрытые взаимоотношения 
власти и доминирования, одновременно отражает 
и формирует социальное и коммуникативное пове-
дение масс, всегда находится в состоянии изме-
нения. В  сис теме дискурса культуры отмены СМИ 
также контролируют контекст, принимая решения 
о  времени выпуска публикации, включения или 
опущения той или иной информации, интенсивно-
сти освещения историй и т. д. Названные факторы 
подтверждают оправданность выбранных исследо-
вательских методов, предоставляемых критическим 
дискурс анализом. В продолжение сложившейся 
научной традиции при исследовании дискурса 
культуры отмены мы обращаемся к общим лингви-
стическим концепциям и сущностям – время, вре-
менная форма, модальность, адресаты и адресанты, 
аргументация [Wodak, Meyer, 2009], а также произ-
водим синтаксический анализ с учетом когерентно-
сти и когезии, выбора темы, реализации смыслов на 
всех уровнях языка.

Моделирование аксиосферы  
дискурса культуры отмены

Лингвоаксиологические исследования направ-
лены на установление связи между наиболее 

значимыми ориентирами человека. Благодаря 
этим ориентирам он функционирует как едини-
ца и как часть социума. Таким образом, в рамках 
лингвоаксиологических исследований выявля-
ется связь между языком и ценностями. Их фор-
мированию и распространению систематически 
способствует язык. Лингвистическая аксиология 
изучает ценности как явление, в первую очередь, 
мыслительно-языкового порядка: воплощаемые 
в  коммуникации ценностные смыслы проходят 
через естественную фильтрацию в процессе обще-
ния и употребления, расширяются или сужаются 
в  своем значении, изменяются содержательно 
и  в конечном счете закрепляются в лингвокуль-
туре как ценностные концепты, узнаваемые боль-
шинством представителей каждого конкретного 
лингвосообщества.

В рамках данного исследования моделиро-
вание аксиологической концептосферы дискурса 
явля ется важнейшим этапом анализа, поскольку 
культура отмены как таковая в большой мере зави-
сит от ценностных установок общества, общепри-
нятых норм поведения, новых практик оценивания 
явлений действительности.

Для выявления доминантных ценностных 
концептов мы провели гибридное исследование, 
в  рамках которого обратились к дискурсивному 
и тематическому анализу текстов, а также к мето-
дам корпусной лингвистики (машинная / автома-
тическая обработка текста [Горожанов, Красико-
ва, 2024; Горо жанов, 2023; Логинова, Горожанов, 
Алейникова, 2023]). Полученные данные о цен-
ностных концептах мы систематизировали по кри-
терию частотности реализации в корпусе статей и 
описали с учетом их лингвопрагматической и дис-
курсивной функции.

Следуя сложившимся в современной лингвис-
тике подходам к изучению структуры концепта, 
мы рассматривали и описывали ценностные кон-
цепты как явления с многослойной организаци-
ей и поле вой структурой [Попова, Стернин, 2001; 
Кара сик, 2002]. В соответствии с таким подходом 
исследователи фиксируют архисему, воплощаю-
щуюся посред ством доминантной лексемы (ре-
презентирует концепт наилучшим или самым точ-
ным образом в языке), а также лексическое поле 
периферии концепта, выражаемое через менее 
рекуррентные языковые средства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аксиосфера дискурса культуры отмены

По итогам проведенного исследования нами были 
получены и обработаны данные лингвистического 



20 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 1 (895) / 2025

Linguistics

и экстралингвистического порядка. Было установ-
лено, что тексты периодических изданий содержат 
большое количество ценностей, общечеловече-
ских и общекультурных, вербализующихся в ста-
тьях корпуса посредством лексико-семантических 
групп. На рисунке 1 представлены все выявленные 
нами ценностные концепты, составляющие аксио-
сферу дискурса культуры отмены.

 

INCLUSIVITY (4%) 

RESPECT (4%) 

VOICE (4%) 

SOCIAL JUSTICE 
(4%) 

UNITY (5%) 
CHANGE (5%) 
IDEA (5%) 
ACCOUNTABILITY (11%) 
FREEDOM OF SPEECH  (22%) 

POWER (27%) 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ф1 Ф2 Ф3 

Совпадение диапазона речи собеседников (%) 

без ответа не совпадает скорее не совпадает  
нейтральный ответ  скорее совпадает  совпадает 

0 

4 

8 

12 

16 

Ж3 М1 
0 

4 

8 

12 

16 

Ж3 М1 

Рис. 1. Аксиосфера дискурса культуры отмены 
(ценностные концепты)

В аксиосферу дискурса культуры отмены входят 
десять ценностных концептов, каждый из которых 
лежит в основе существующей риторики на тему 
культуры отмены: «Power», «Freedom of Speech», 
«Accountability», «Ideas», «Change», «Unity», «Social 
Justice», «Voice», «Respect», «Inclusivity». На основе 
полученной аксиосферы можно сделать выводы 
о современных культурных, политических и языко-
вых характеристиках современного дискурса куль-
туры отмены. Как показало исследование, выявлен-
ные ценностные концепты составляют важную часть 
текстов отобранного корпуса, как в языковом плане, 
так и содержательном. Данные концепты вербали-
зуются авторами с конкретными интен циями – ин-
формировать, иллюстрировать, оценивать, убеждать 
и популяризировать (те или иные ценностные идеи). 
Рассмотрим отрывок дискурса, на основе которого 
можно сделать вывод об исключительной роли цен-
ностных концептов в дискурсе культуры отмены:

The goal of censorious mobs “isn’t to punish everyone, 
or even very many someones; it’s to shame or scare 
just enough people to make the rest conform,” the 
columnist Ross Douthat has argued. That may indeed 
be the goal of some social-justice warriors. But 
the effect he describes, the scaring and shaming, is 
also driven by voices who claim to oppose it1. – Цель 

1Fairbanks E. Why wasn’t I canceled? The Atlantic. 2022. URL: https://
www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/10/fear-cancel-culture-free-
speech/671828/ (дата обращения: 10.07.2023). 

цензурирующей толпы – это «не наказать всех, или 
даже многих. Ее цель – это пристыдить или запу-
гать достаточно людей, чтобы заставить других под-
чиниться» – так считает автор колонки Росс Дузет. 
И это действительно может быть целью некоторых 
борцов за социальную справедливость. Но цели, 
которые он описывает, – пристыдить и запу гать – 
также продвигаются и теми, кто выступает якобы 
против данных явлений2.

Данный текстовый фрагмент изобилует цен-
ностными концептами, выявленными во всем кор-
пусе текста. Так, эксплицитно вербализуются кон-
цепты «Accountability» (to punish everyone, or even 
very many someones), «Social Justice» (the goal of 
some social-justice warriors), «Voice» (the effect…is also 
driven by voices), а также имплицитно объективиру-
ется концепт «Freedom of Speech»: «толпы» людей 
онлайн хотят испугать, пристыдить и в конеч ном 
счете заставить повиноваться всех членов общест-
ва, навязывая таким образом цензуру. Прагмати-
ческая интенция автора  статьи заключается в  ин-
формировании адресата о  «подлинных» мотивах 
и  последствиях практики «отмены», а также об 
ограничениях, которые подобная лингвополитиче-
ская традиция влечет за собой.

Идея культуры отмены исходно заключа-
лась в  привлечении нарушителей или невежд 
к  ответ ственности за проступки, о которых рань-
ше было принято молчать. В иных случаях за них 
не удавалось «наказать» (ценностный концепт 
«Accountability»). Причем к кругу лиц, призывае-
мых к ответственности относились как известные 
люди , так и обычные члены общества. Одна ко со 
временем ситуация в корне изменилась: языковой 
и дискурсивный анализ статей выявил иную цен-
ность, с большим преимуществом превосходящую 
все другие ценности, актуальные для данного дис-
курса. В результате проведенного дискурсивного 
анализа англоязычных статей о  культуре отмены 
нами был выявлен ценностный концепт «Power», 
актуализирующийся в 27 % от всех случаев вер-
бализации ценностей. Именно власти добивают-
ся те или иные стороны, участвующие в культуре 
отмены, а ответственность, к которой взывают те 
же участники конфликта как явление аксиологиче-
ского порядка занимает лишь третье место по рас-
пространенности этого концепта в текстах статей 
и вербализуется более, чем в два раза реже (11 %), 
нежели концепт «Power». Данный вывод в очеред-
ной раз подчеркивает важность критического дис-
курс анализа как осново полагающего методоло-
гического инструмен та  при изучении феномена 
культуры отмены и его языкового воплощения.

2 Зд. и далее перевод наш. – А. Р.
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Вербализация ценностных концептов  
«Power» и «Freedom of Speech»

Подробное языковое воплощение ценностного 
концепта «Power» представлено на рисунке 2: 
методы корпусной лингвистики и дискурс анали-
за позволили нам выявить и проанализировать 
лексико-семантические характеристики данного 
концепта. В большинстве случаев авторы статей 
эксплицитно говорят о динамике властных отно-
шений как на межличностном уровне, так и на 
уровне институтов и организаций. При этом доми-
нантной лексемой, репрезентирующей концепт 
«Power» в языке, является сама лексема power: 
она является не только наиболее частотным спосо-
бом актуализации данного ценностного концепта 
(67 %), но и наиболее емким понятием, отражаю-
щим смысл продолжающейся борьбы в обществе 
(см. рис. 2):
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Рис. 2. Лексико-семантическая группа  
ценностного концепта «Power» (слева–направо:  

доминантная лексема, ядро, периферия)

Рассмотрим способы вербализации концепта 
«Power» на примере отрывка ниже:

It’s that power, not the names on the doors, that 
lets those institutions establish the boundaries the 
cancelers are really hoping to control: not just of what 
people are willing to say in public, but what they are 
willing to believe1. – Именно эта власть, а не таблич-
ки с именами на дверях, позволяет этим институ-
там устанавливать границы, которые последовате-
ли культуры отмены в действительности надеятся 
контролировать – контролировать не только то, что 
люди готовы говорить вслух, но и то, во что эти люди 
готовы верить.

Концепт POWER в данном случае проявляется 
через доминантную лексему power, а также посред-
ством ряда других языковых средств: establish the 
boundaries the cancelers are really hoping to control; 
what people are willing to say; what they are willing 
to believe. Даже синтаксическое построение этих 
1McArdle M. The real problem with “cancel culture” // The Washington Post. 
2020. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/07/10/re-
al-problem-with-cancel-culture/ (дата обращения: 14.03.2022).

предложений призвано выделить идею и значи-
мость подразумеваемой власти – It’s that power, 
not the names on the doors, that lets those institutions 
establish the boundaries… – использование инверсии 
направляет фокус читателя на конкретное проявле-
ние силы  / власти, позволяющей институтам уста-
навливать определенные границы, сместить кото-
рые пытаются участники культуры отмены. В рамках 
этого же примера можно отследить и противобор-
ство различных представителей общества: каждая 
из сторон отстаивает свою позицию; ведется борь-
ба не только за свободу слова, но и за свободу веры 
(what people are willing to say; what they are willing to 
believe), и лексико-синтаксические повторы вносят 
вклад в эффективность данной риторики. Прагма-
тической целью автора в данном случае является 
информирование и убеждение.

Обратимся теперь ко второму по распро-
страненности ценностному концепту «Freedom of 
Speech» (22 %), весьма тесно связанному с концеп-
том «Power». Проведенный анализ выявил инте-
ресную дискурсивную тенденцию. Она заключается 
в некоторой парадоксальности восприятия свобо-
ды слова представителями социума. Свобода сло-
ва, в свою очередь, влияет на их коммуникативное 
поведение. Поскольку для демократических стран 
свобода слова важнейшая ценность, сложившая-
ся традиция вербального поведения заключает-
ся в  возможности высказываться на любые темы 
в любой тональности и любым способом. В связи 
с этим все попытки «заглушить» мнения в рамках 
культуры отмены воспринимаются определенны-
ми участниками коммуникативных процессов как 
напа дение на свободу слова:

The question “who can say what” cannot be separated 
from ongoing political contests for power and 
demographic and technological shifts. This is why 
the debate about free speech is endlessly roiling 
and can never be resolved to the satisfaction of all 
debaters2. – Вопрос о том, «кому что дозволено гово-
рить», не может быть отделен от продолжающейся 
политической гонки за власть и демографический и 
технологический сдвиг. Вот почему дебаты о свобо-
де слова провоцируют стороны и никогда не могут 
быть разрешены к удовлетворению всех спорящих 
(перевод А. Р. Аракелова).

В данном фрагменте дискурса актуализиру-
ются сразу два ценностных концепта – «Power», 
«Freedom of Speech». Автор текста дает оценку 

2Mishra P. Stop linking Rushdie attack to cancel culture // The Washing-
ton Post. 2022. URL: https://www.washingtonpost.com/business/stop-
linking-rushdie-attack-to-cancel-culture/2022/08/21/00c036f6-2152-
11ed-a72f-1e7149072fbc_story.html
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сложившейся противоречивой ситуации относи-
тельно распределения власти в обществе, а также 
продолжающимся дебатам относительно дозво-
ленности и свободы в общении: The question “who 
can say what”; the debate … is endlessly roiling; can 
never be resolved to the satisfaction of all debaters. 
Пессимистичный настрой автора данного фраг-
мента в целом активно вербализуется в рамках 
дискурса культуры отмены. Так, при помощи кор-
пусного анализа, нам удалось выявить ближашие 
и наиболее частотные словосочетания для лек-
сем free speech. Некоторые из них представлены 
на рисунке 3. «Freedom of Speech» как ценност-
ный концепт реализуется в текстах посредством 
разнообразных лексических и  грамматических 
средств, при этом мы определили словосочета-
ние free speech как доминантные лексемы, наи-
более часто вербализующие идею свободы слова 
(см. рис. 3):
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Рис. 3. Коллокации с фразой free speech

Здесь проиллюстрирован набор коллокаций 
c free speech (слева и справа по контексту), кото-
рые имеют схожую оценочность и модальность. 
Выделенные словосочетания отражают обеспоко-
енность адресантов касательно свободы слова и 
ее перспектив – многое будет определено именно 
в контексте дискурса культуры отмены. Несмотря 
на то, что это не все возможные способы языко-
вой актуализации концепта, подобная тематиче-
ская и оценочная специфика встречается в 38 % 
всех случаев языковой объективации концепта 
«Freedom of Speech» в текстах корпуса.

ДИСКУССИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное комплексное исследование, бази-
рующееся на методах аксиологии, корпусной 
лингвистики и критического дискурс анализа, 
восполняет существующий пробел в научном 
знании о ценностных концептах. Учитывая дина-
мику в  языковой, социальной и политической 
сфере, мы допускаем изменения в аксиосфере. 
Возможно в будущем аксиосфера англоязычно-
го дискурса культуры отмены будет выглядеть 

иначе, нежели в  наши дни. Однако в нынешнее 
время мы можем представить ряд выводов об 
аксиологическом и  языковом состоянии данно-
го дискурса. Детальное изучение текстов средств 
массовой информации подтвердило нашу гипоте-
зу, согласно которой статьи о культуре отмены со-
держат большое количество аксиологически на-
груженной информации. Она воплощается, в том 
числе, в форме ценностных концептов. Комбина-
ция средств и методов анализа позволила выя-
вить 10 ценностных концептов, составляющих ак-
сиосферу современного англоязычного дискурса 
культуры отмены: «Power», «Freedom of Speech», 
«Accountability», «Ideas», «Change», «Unity», 
«Social Justice», «Voice», «Respect», «Inclusivity». 
Все ценностные концепты, объективированные в 
текстах корпуса, отражают релевантные для дан-
ного общества явления, устоявшиеся ценности 
и недавние тенденции. Они занимают централь-
ное место в дискурсивном пространстве и жизни 
этого общества. Благодаря анализу семан тико-
прагматических особенностей ценностей, пре-
валирующих в данном дискурсе, было получено 
понимание основных аксиологических векто-
ров коммуникации, создаваемой адресантами 
дискурса. Так, ценностные концепты «Power», 
«Accountability», «Voice» акцентируют власть, 
голос и социальную справедливость. Ценност-
ные концепты «Freedom of Speech», «Inclusivity», 
«Respect» указывают на склонность к открыто-
му, уважительному и инклюзивному диалогу, где 
приветствуются и учитываются разнообразные 
точки зрения. Большое значение имеет идея об 
ответственности, которую каждый должен не-
сти за свои проступки, даже если эти проступки 
не являются нарушением закона – воплощается 
в  виде ценностного концепта «Accountability». 
Ценности «изменение» («Change») и свобода 
слова («Freedom of Speech») свидетельствует 
о дина мичной и адаптивной поли тической среде 
и живой общественной сфере – по крайней мере, 
именно такая картина мира воссоздается СМИ 
в формате газетных статей.

Авторы статей в средствах массовой инфор-
мации открыто признают и существующие проб-
лемы западного общества, имплицитно и экспли-
цитно формируют мнение адресата по поводу 
данных тенденций и возможно могут подвести 
читателей к определенным новым поведенче-
ским моделям, в том числе касающимся и пове-
дения коммуникативного. Данное наблюдение 
может лечь в основу дальнейших исследований, 
где будет измеряться потенциал ценностно на-
груженной коммуникации при формировании 
мнений и импрессий адресатов дискурса.
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ВВЕДЕНИЕ

В работах, предшествующих настоящему иссле-
дованию, в фокусе внимания оказывалась речь 
жителей Канады, для которых английский и / или 
французский язык является родным [Поздеева, 
2017; Pozdeeva, Shevchenko, Abyzov, 2019]. Тем не 
менее, объемный пласт населения страны состав-
ляют иммигранты, рассредоточенные по всем 
крупным городам. Они также оказывают влияние 
на формирование произносительных норм канад-
ского варианта английского языка.

Новизна настоящей работы заключается в том, 
что в ней впервые предпринимается попытка изу-
чить речь китайских жителей Канады с точки зре-
ния локализации словесного ударения. Особый 
интерес представляет тот факт, что типологически 
английский и китайский языки относятся к  двум 
различным группам – к тактосчитающей и  сло-
госчитающей соответственно, вследствие чего 
принципы выделенности элементов речи могут 
различаться. Помимо этого, необходимо также 
принимать во внимание социо-демографические 
факторы. Ниже представлен краткий обзор этапов 
китайской иммиграции и статуса китайского язы-
ка. Он позволяет оценить современное положение 
китайских жителей Канады.

Подтверждением широко распространенного 
мнения о том, что Канада является страной имми-
грантов, являются статистические данные регу-
лярно проводимой переписи населения. Одним из 
параметров, включенных в анкеты, является язык, 
на котором гражданин страны «говорит дома» 
(«language spoken at home»), помимо официально 
закрепленного английского и  /  или французского. 
По результатам переписи, проведенной в 2011 году, 
самую многочисленную группу составляют носите-
ли романских языков (испанского, португальского, 
итальянского), на втором месте – представители ин-
доиранской языковой группы (панджаби и хинди), 
а на третьем – иммигранты, для которых родны-
ми являются диалекты китайского языка (кантон-
ский и  мандаринский). К 2021 году картина рас-
пределения языков существенно изменилась. По 
последним данным, для 4,6 млн канадцев (12,7 % 
всего населения) английский или французский не 
являют ся родным языком. И на первом месте по ко-
личеству говорящих – носители китайского языка: 
530 тысяч носителей диалекта мандарин и 390 ты-
сяч – кантонского диалекта. С географической точки 
зрения, наибольшее количество мигрантов из Ки-
тая локализованы в Торонто (Онтарио), Ванкувере 
(Британская Колумбия) и Галифаксе (Новая Шот-
ландия). Таким образом, отчетливо вырисовывается 
тенденция к распространению китайского языка 

в Канаде и, как следствие, к усилению межъязыко-
вой интерференции.

Первые переселенцы из Китая появились 
в  Кана де в 1788 году [Chan, 1982]. К 1860 году 
в Британской Колумбии насчитывалось уже поряд-
ка 6–7 тыс китайцев, которые прибывали непосред-
ственно из Гонконга. Нехватка недорогой рабочей 
силы во многих канадских провинциях способство-
вала увеличению потока иммигрантов из Азии, и к 
1921 году представители Китая расселились по всей 
стране, но большинство из них оседали в Британ-
ской Колумбии (59 %) и Онтарио (14 %) [Li, 1998].

В 1923 году был издан закон о китайской 
имми грации, запрещавший въезд на территорию 
Канады этническим китайцам, за исключением 
официальных лиц, предпринимателей и студен-
тов. Этот закон повлек за собой не только резкое 
уменьшение количества китайского населения 
(34672 чел.), но и множественные региональ-
ные и  муниципальные акты, ограничивающие их 
права и свободы. Закон был аннулирован в 1947 
году, что способствовало возобновлению роста 
китай ской общины. Начиная с 1970-х годов век-
тор имми грационной политики Канады был обу-
словлен ее ориентированностью на социо-демо-
графическое и экономическое развитие, а также 
учитывал ситуа цию на рынке труда, в результате 
чего в Кана ду прибывали не только китайцы, нуж-
дающиеся в  работе, но и более состоятельные 
представители среднего и высшего классов.

Нельзя оставить без внимания и гендерное рас-
пределение носителей китайского языка в Канаде. 
Особенности иммиграционной политики способ-
ствовали тому, что до 1980-х годов в стране практи-
чески отсутствовали представители женского пола. 
Например, в 1902 году в Ванкувере из более чем 
двух тысяч китайцев было лишь 27 женщин. После 
1981 года ситуация стала более сбалансированной, 
тем не менее китайцы-мужчины занимали более 
прочное место в общественной жизни страны. На 
сегодняшний день все представители китайской 
нации имеют одинаковый доступ к образованию 
и участию в различных сферах жизни, тем не менее 
многие исследователи отмечают, что даже наличие 
университетской степени и качественного образо-
вания не гарантирует продвижения в карьере без 
высокого уровня владения английским или фран-
цузским языком [Thompson, 1989].

Возвращаясь к вопросу о статусе и соотноше-
нии ролей английского / французского и китайско-
го языков, мы снова опираемся на данные, полу-
ченные в ходе переписи населения в Канаде: 67 % 
китайцев дома общаются на своем родном языке. 
Поздние мигранты желают сохранить уровень вла-
дения родным языком и в качестве культурного 
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наследия, и с учетом возрастающей роли Китая 
на мировом экономическом рынке. Своеобразная 
«поддержка» китайского языка проявляется в раз-
личных сферах общественной жизни: в мегаполи-
сах стремительно увеличивается количество СМИ, 
выходящих на китайском языке, а в Британской 
Колумбии, где в настоящее время локализовано 
наибольшее число китайских мигрантов, существу-
ет много школ, в которых образовательный процесс 
ведется на китайском языке. Бесспорно, дети китай-
ских мигрантов, рожденные в Канаде, используют 
преимущественно английский язык, но они стре-
мятся поддерживать владение китайским языком 
на высоком уровне как дань уважения семейным 
традициям.

В рамках настоящего исследования была 
постав лена задача изучить речь китайских носите-
лей канадского варианта английского языка с точки 
зрения локализации словесного ударения. В преды-
дущих работах подробно изучались ритмические 
тенденции в речи канадцев, которых удалось раз-
делить на три экспериментальные группы: 1) англо-
фоны, для которых английский является родным 
языком; 2) франкофоны-билингвы, которые лучше 
владеют французским, чем английским; 3)  алло-
фоны, представленные мигрантами, для которых 
англий ский является иностранным языком [Позде-
ева, 2017; Pozdeeva, Shevchenko, Abyzov, 2019]. На 
наш взгляд, наименее изученной оказалась послед-
няя группа информантов, поэтому представляется 
необходимым более подробно рассмотреть тенден-
ции, характерные для представителей этой группы. 
В частности, была предпринята попытка выя вить 
тенденции постановки словесного ударения в речи 
китайских носителей канадского английского.

МЕТОДОЛОГИЯ

Настоящим исследованием мы продолжаем рабо-
ту по изучению локализации словесного ударе-
ния в речи жителей Канады. Результаты экспресс-
опро са показали, что в речи англофонов наиболее 
ярко выражены тенденции к постановке третич-
ного ударения в многосложных словах, франко-
фоны-билингвы ориентируются в основном на 
британские нормы акцентуации, в то время как 
речь аллофонов демонстрирует американские 
нормы постановки ударения [Поздеева, 2017]. Эти 
данные симптоматически отражают расслоение 
внутри канадского населения. С одной стороны, 
в  речи представителей англофонного населения 
часто проявляются типично канадские черты, что 
может быть связано с их подсознательным жела-
нием не следовать ни британским, ни американ-
ским произносительным стандартам, таким 

образом самоидентифицируясь в англофонном 
мире. С  другой стороны, франкофоны-билингвы 
ориентируются на британские произносительные 
стандарты, которые были привиты им в школе. 
И, наконец, значительная часть населения пред-
ставлена иммигрантами, которые подвержены 
американскому влиянию в силу широкого распро-
странения американского английского в мировой 
развлекательной индустрии (фильмы и музыка).

Для проведения эксперимента мы отобрали 
восемь интервью (неподготовленная речь) с китай-
скими жителями Канады, носителями двух диалек-
тов китайского языка (кантонский и мандаринский). 
Все участники интервью – мужчины достаточно 
преклонного возраста (1920–1925 годов рожде-
ния), на момент записи интервью (2011–2012) всем 
участникам было порядка 90 лет. Большинство 
информантов рассказывали о переезде в Кана-
ду, о  своих предках, об опыте участия в военных 
дейст виях 1939–1945 годов. Общая продолжитель-
ность исследуемой звучащей речи – 109 минут. Все 
интер вью входят в сборник «Chinese Canadians», 
находящийся в открытом доступе медиатеки уни-
верситета Британской Колумбии (University of 
British Columbia Open Library).

В первую очередь для проведения эксперимен-
та мы обратились к списку слов (ок. 1400), отражаю-
щих британо-американские различия в постановке 
словесного ударения [Бурая, 2010]. К сожалению, 
в  силу низкой частотности употребления, слов из 
этого списка в речи информантов обнаружено не 
было. Такой результат можно объяснить, во-пер-
вых, тем, что для информантов английский язык 
не являе тся родным: хоть они и прожили большую 
часть своей жизни в англоговорящей стране, никто 
из них не имеет высшего образования, и большин-
ство работало в сфере услуг, что говорит об огра-
ниченности словарного запаса. Во-вторых, необ-
ходимо принимать во внимание специфическую 
тематику беседы (воспоминания из молодости), и, 
в-третьих, преклонный возраст информантов.

На следующем этапе исследования мы отсег-
ментировали трехсложные слова для проведения 
аудиторского анализа. Выбор именно трехсложных 
слов объясняется тем, что ранее наиболее очевид-
ные различия в тенденциях локализации ударения 
были выявлены именно в этом сегменте; в речи 
англофонов проявилась ритмическая тенденция, 
которая локализует главное ударение на первом 
слоге и ритмическое – на последнем.

Общеизвестно, что лексический состав англий-
ского языка представлен в большей степени одно- 
и  двусложными словами. В отобранных нами 
интер вью трехсложные слова составляют 2,5 % от 
общего числа слов в речи (289 из 11657). Кроме 
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того, трехсложные слова составляют самую объем-
ную группу многосложных слов, поэтому тенден-
ции, обнаруженные внутри нее, могут аналогично 
работать и для четырех- и пятисложных слов.

По итогам аудиторского анализа было установ-
лено, что для всех трехсложных слов, встречаю-
щихся в речи восьми информантов, актуаль ными 
являют ся семь акцентных моделей: 1)  главное 
ударение локализовано на первом слоге, ритми-
ческое  – на втором; 2) главное ударение лока-
лизовано на первом слоге; 3) главное ударение 
локализовано на первом слоге, ритмическое – на 
третьем; 4) главное ударение локализовано на 
втором слоге; 5) главное ударение локализова-
но на третьем слоге, ритмическое – на первом; 
6) главное ударение локализовано на втором сло-
ге, ритмическое – на первом; 7) главное ударение 
локализовано на первом слоге, ритмические – на 
втором и третьем (см. рис. 1).
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Рис. 1. Распределение трехсложных акцентных моделей

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ 

Как следует из приведенной выше диаграммы, 
наиболее частотными в исследуемой речи явля-
ются акцентные модели с главным ударением на 
первом слоге, а также с ритмическими посттони-
ческими ударениями. В меньшем количестве слов 
встречаются модели с главным ударением на вто-
ром слоге, а также с ритмическим предтоническим 
ударением на первом слоге. Самый редкий слу-
чай – употреб ление слова ACanBtoBnese, где модель 
с двумя ритмическими ударениями проявилась 
преимущественно из-за желания гово рящего вы-
делить все слово за счет отчетливого произнесе-
ния каждого слога.

В целом, данная ситуация с распределением 
акцентных моделей отражает, главным образом, 
общеанглийскую рецессивную тенденцию, при 
которой основное ударение тяготеет к началу 
слова [Vassilyev, 1970]. Помимо этого, нам удалось 
выявить слова, в которых акцентные моде ли не со-
впадают с традиционными канадскими (табл. 1).

Таблица 1

РАЗЛИЧИЯ В АКЦЕНТУАЦИИ СЛОВ  
CHINESE CANADIAN vs. STANDARD CANADIAN

Слово
Акцентная модель

Chinese 
Canadian

Standard 
Canadian

Vancouver A-B-- -A--

September A-B-- -A--

grandfather A-B-- A---

Canada A--B- A---

Japanese A--B- B--A-

submarine A--- B--A-

understand A--B- B--A-

technician B-A-- -A--

personnel A--B- B--A-

legalized A--B- A---

Chinatown A--B- A---

volunteer A--B- B--A-

complement (n) B--A- A--- 

Cantonese A-B-B- --A-

Исходя из данных таблицы мы можем выявить 
несколько тенденций, характерных для китайских 
носителей канадского варианта английского языка. 
Практически все слова, отраженные в таблице 1, 
неоднократно встречались в речи разных инфор-
мантов с указанными акцентными моделями, поэ-
тому речь идет не об однократном употреблении 
конкретной акцентной модели, которое может быть 
обусловлено контекстом или положением внутри 
синтагмы, а, скорее, объективных векторах разви-
тия Chinese Canadian English.

Общим для всех отобранных выше слов явля-
ется тяготение главного ударения к началу слова, 
а также наличие ритмического ударения. В двух 
случаях, когда главное ударение локализовано 
на другом слоге, происходит следующее: в слове 
technician появляется предтоническое ритмическое 
ударение, главное в обоих вариантах локализовано 
на втором слоге, а в слове complement (n) происхо-
дит зеркальная замена ударений: на месте главного 
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ударения в китайском варианте появляется ритми-
ческое, в то время как главное сдвигается на по-
следний слог.

Подобного рода замена происходит в словах 
Vancouver, September: на месте главного ударе-
ния на втором слоге локализуется ритмическое, 
а главное занимает начальную позицию в сло-
ве. Полная зеркальная замена ударений наблю-
дается в  словах Japanese, understand, personnel, 
volunteer, где главное ударение расположено на 
первом слоге, а ритми ческое посттоническое 
– на послед нем. Ранее такая модель рассматри-
валась как харак терная скорее для канадского 
варианта, нежели для британского и американ-
ского. Поэтому возможно, что в данном случае мы 
сталкиваемся как раз с локализацией главного 
и ритмического ударений. Она реализуется по 
принципу аналогии с общеканадскими тенден-
циями. Такая же модель наблюдается и в словах 
Canada, legalized, Chinatown, с той лишь разницей, 
что в канадском английском эти слова имеют 
лишь главное ударение, в китайском же вариан те 
они полу чают посттоническое ритмическое уда-
рение на последнем слоге. В слове grandfather 
ритмическое ударение локализуется на втором 
слоге – очевид но, причиной здесь служит морфо-
логический сос тав слова. И единственный случай, 
где в китайском варианте ритмическое ударение 
отсутствует – это submarine с главным ударением 
на первом слоге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что большинство трехсложных 
слов, отсегментированных для проведения экспе-
римента, представлены с акцентными структура-
ми, в которых отсутствует ритмическое ударение, 

в речи информантов неоднократно встречаются 
также ритмические акцентные структуры. Одна-
ко с типологической точки зрения английский 
и  китай ский языки попадают в разные группы – 
тактосчитающий и слогосчитающий соответствен-
но, поэтому китайскому языку свойственна боль-
шая изохронность, т. е. все слоги или морфемы 
обла дают примерно одинаковой длительностью 
вне зависимости от степени выделенности [Соко-
рева, Шевченко, 2022; Шевченко, Сокорева, 2021]. 
Английскому же свойственна схожая длительность 
акцентных групп, поэтому обнаруженная у китай-
ских носителей канадского языка ритмическая 
тенденция говорит о том, что их речь, а именно 
ее ритмический аспект, ассимилируется и под-
страивается под стандартный канадский вариант 
английского языка. Полученные данные не соот-
ветствуют результатам экспресс-опроса, где для 
группы информантов-аллофонов была обозначе-
на ориентированность на американские произно-
сительные нормы. Такой результат можно объяс-
нить тем, что информанты, чья речь была отобрана 
для исследования, большую часть жизни провели 
в  Канаде, и, соответственно, по мере освоения 
языка ориентировались на речь, которая их окру-
жала, что в очередной раз подтверждает наличие 
специфической канадской ритмической тенден-
ции в локализации словесного ударения.

В качестве перспективы настоящего иссле-
дования авторы рассматривают возможность 
проведения акустического анализа речи китай-
ских носи телей английского языка с целью уста-
новления акустических ключей, за счет которых 
происходит выделение ударных слогов. Кроме 
того, инте рес представляет изучение речи более 
молодого поколе ния китайцев, которые родились 
в Канаде и изначально были окружены двумя язы-
ками – англий ским и китайским.
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Аннотация. Последние лингвистические исследования социально-региональной вариативности английского 
языка указывают на то, что в Великобритании акцентизм до сих пор не является пережитком 
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ВВЕДЕНИЕ

Язык как средство общения играет заметную роль 
в формировании расовых и социоэкономических 
особенностей, в то время как акцент является клю-
чевым фактором в определении социальной при-
надлежности говорящего. Актуальность данного 
исследования определяется тем, что акцентизм, 
порождающий проявление бесконечных расовых, 
гендерных и сексистских предрассудков, распро-
странен в Великобритании. Некоторые произноси-
тельные особенности порой необъяснимо стано-
вятся социально непопулярными. Страдают и сами 
носители провинциальных акцентов (чаще всего 
это выходцы из рабочих районов и уроженцы про-
винций). Они испытывают трудности при поступле-
нии в элитные образовательные учреж дения, часто 
бывают признанными виновными в суде, лишаются 
возможности карьерного роста и получения вы-
соких должностных постов. Известно, что наличие 
любого акцента у говорящего в большинстве слу-
чаев вызывает насмешки у окружающих.

Британские власти долгое время игнорирова-
ли несущественную, на первый, взгляд проблему 
негативной роли региональных произносительных 
черт в жизни обитателей провинций, стремящихся 
двигаться вверх по социальной и карьерной лест-
нице. В настоящее время прослеживается четкая, 
исторически сложившаяся иерархия в вопросе 
акцентной дискриминации, которая, по мнению 
социологов, набирает всё больший оборот, однако 
до сих пор остается малоизученной. В частности, 
существует отрицательная коннотация в отноше-
нии акцентов крупных промышленных центров, 
населенных преи мущественно представителями 
рабочего класса – Бирмингема, Глазго и Ливерпу-
ля [Donelly, 2019]. Целью исследования является 
проверка предположения о том, что наличие не-
стандартного акцента у  носителей английского 
языка не вызывает негативных коннотаций и пре-
дубеждений у иностранцев – неносителей англий-
ского языка (методы аудиторского и сравнитель-
но-сопоставительного анализа).

ПРИЧИНЫ АКЦЕНТНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Самым привлекательным акцентом всегда счи-
тался акцент Received Pronunciation (RP), ассоции-
рующийся с аристократией и высшим классом. 
Согласно общепринятому мнению, преподаватели 
должны придерживаться «стандартного» произ-
ношения, однако вследствие формального отсут-
ствия точной формулировки термина «стан-
дартный», предполагается владение абсолютно 
безакцентным произношением. Несмотря на такие 

компоненты современности, как демократизация 
и политкорректность, многие британцы проходят 
курсы по улучшению произношения. Таким обра-
зом, они хотят избавиться от стигматизированного 
регионального, особенно нестандартного акцента 
и заменить его на тот, который воспринимается 
обще ством как правильный [Lippi-Green, 2012]. 
Данная тенденция социально обусловлена устой-
чивыми негативными ассоциациями, которые 
вызы вает акцент у большинства англичан. Заме-
чено, что дети начинают осознавать произноси-
тельные различия у говорящих начиная с возраста 
пяти месяцев, отдавая предпочтение знакомому 
акценту, а с трех лет уже могут частично классифи-
цировать говорящих по их региональным акцент-
ным чертам. Подобный процесс категоризации 
закладывает основы соци альных предрассудков. 
Акцент уже не только связывают с регионом рас-
пространения, но и  с рядом стереотипов. Напри-
мер, исходя лишь из звучания речи каждому носи-
телю регионального варианта приписывают такие 
отри цательные черты характера как лень, сла-
бость, непри ветливость. Однако подобное мнение 
безосновательно. В рамках лингвистики ни один 
диалект не лучше и не хуже другого. Предвзятость 
в отношении языковых акцентов – есть проявле-
ние классизма [Fuertes, Gottdiener, 2012].

В 2019 году учеными Великобритании было 
проведено объемное исследование влияния акцен-
та на финансовое благосостояние и карьерный рост 
англичан. Особое внимание уделялось исследова-
нию роли и влияния произношения на профессио-
нальную деятельность преподавателей – носителей 
ярко выраженных акцентов семи различных реги-
онов – Северной Англии, Южной Англии, Мидленд-
са, Северной Ирландии, Юго-Восточной Англии, 
Респуб лики Ирландии, Шотландии. Участникам 
эксперимен та (самим преподавателям и их рабо-
тодателям) требовалось заполнить анкету с вопро-
сами о связи акцента c социально-классовой при-
надлежностью его носителя. В целом, соглас но 
опросам, преподаватели с сильно выраженным 
региональным акцентом испытывали давление 
со стороны окружающих, чувствовали осужде-
ние своей социально-классовой принадлежности 
и происхождения, а ученики зачастую испытывали 
трудности в общении с ними. Согласно полученным 
результатам исследования ученые пришли к выво-
ду, что преподаватели – носители северных акцен-
тов были вынуждены использовать юго-восточный 
акцент, тем самым, по их мнению, «предавая» свой 
родной произносительный вариант.

Работодатели, в свою очередь, отметили следу-
ющие стигматизированные черты, характеризующие 
акцент как «нестандартный»:
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1. Гортанная смычка. Известно, что данная 
произносительная черта считается маркером 
неве жества и необразованности, так как ассоци-
ируется с акцентом жителей промышленных рай-
онов Лондона кокни (Cockney). Участница экспе-
римента из Лондона отметила, что ей приходится 
следить за четким произнесением интервокально-
го соглас ного [t] (не заменяя гортанной смычкой), 
так как по мнению работодателя гортанная смычка 
звучит непро фессионально. Однако сама препо-
давательница считает, что использование данной 
произносительной черты делает речь более жи-
вой, подчеркивая ее идентичность как уроженки 
промышленного района Кройдон (юг Лондона), а 
требование работодателя заставляет ее чувство-
вать себя недостойной своей работы.

2. Выпадение фонем. Британцев с детства 
призывают, например, отчетливо реализовать звук 
/ŋ/ в конечном положении слов (например, going 
[AgċuÃŋ]) с целью избежать ассоциаций со стигма-
тизированным произношением и принадлежно-
стью к рабочему классу.

3. Нехарактерная для английского языка 
произ носительная черта. Использование носи-
телями ливерпульского (Scouse) и некоторых шот-
ландских акцентов глухого велярного фрикатив-
ного согласного звука, напоминающего испанский 
аспирированный гортанный /h/ (произносимый 
в испанском языке на месте согласной буквы j) – 
back [bæk] – [bæх].

4. Наличие звука звука /r/ в конечном поло-
жении – «эрность» (rhotic accent). Носители других 
акцентов с той или иной степенью основательности 
как правило приписывают данную речевую 
особенность жителям сельской местности. Следует 
отметить, что у самих носителей «эрных» акцентов, 
в частности бристольского и ланкаширского, данная 
произносительная особенность ассоциируется 
с прямолинейностью и трудолюбием.

В 2022 году Британской Академией был запу-
щен еще один глобальный проект Speaking Up 
с  привлечением профессоров ведущих универ-
ситетов Англии. Он был направлен на изучение 
прояв лений дискриминации в отношении акцентов 
Северной Англии и их носителей. Один из руководи-
телей проекта из Университета Нортумбрии (север 
Англии) считает, что сословно-лингвистические 
предрассудки в отношении акцентов несправедли-
вы и абсурдны, так же как и в отношении гендерной 
принадлежности и сексуальной ориентации, при-
чем зачастую они носят подсознательный характер. 
Особое внимание при реализации проекта было 
уделено изучению принципов (очевидных и под-
сознательных) классификации британцами южных 
и северных акцентов Англии.

Наличие черт провинциального северного 
акцен та у говорящего маргинализирует и стигмати-
зирует его носителя, создавая образ необразован-
ного, неинтеллигентного и нецелеустремленного 
представителя низшего класса. По мнению ученых, 
неприязни по отношению к людям с отличным от 
них акцентом, так же, как и к людям с избыточной 
массой тела или другой сексуальной ориентацией, 
возникать не должно1.

В рамках данного проекта исследователи Лон-
донского университета королевы Марии отмечали, 
что носители ряда акцентов жалуются на критику 
и насмешки в свой адрес, причем за последние 50 
лет ситуация практически не изменилась. По дан-
ным опроса молодежь из промышленных регионов 
северной Англии и Мидленда до сих пор полагает, 
что их акцент может стать причиной отказа в пре-
доставлении рабочего места в пользу соискателей 
родом из южной Англии. Восемнадцатилетний 
бирмингемец в интервью признался, что не хочет 
менять свой акцент, но понимает, что будет вынуж-
ден это сделать, так как собирается в дальнейшем 
поступать в университет в другом регионе Велико-
британии и не намерен находиться в постоянном 
ожидании насмешек в свой адрес.

Согласно итоговым результатам проекта, 25 % 
опрошенных британцев подвергались крити-
ке и насмешкам из-за своего акцента на работе, 
47  % студентов и 46  % взрослых сталкивались с 
пренебрежением в отношении своего акцента в 
ситуациях повседневного общения, 44 % старше-
классников с Севера Англии жаловались на то, что 
окружающие подчеркивали наличие их акцента, в 
то время как с похожей проблемой сталкивались 
лишь 30 % шотландцев и 24 % носителей нестан-
дартных акцентов Южной Англии.

Интересно, что аналогичные данные были 
полу чены ранее в результате опроса населения 
Велико британии в 1969 году.

Лингвисты из Университета Королевы Марии 
сделали выводы, что акцентная иерархия все еще 
сохраняется в британском обществе, и необходимо 
на законодательном уровне исключить лингвисти-
ческий критерий из причин отказа соискателю в 
должности. Было отмечено, что даже речь членов па-
латы общин также нередко подвергается критике за 
наличие в ней большого количества регио нальных 
черт. По мнению ученых, британским политикам 
следует узаконить право на использование любого 
акцента, поскольку моральное ущемление носи-
телей акцентов, принятое в обществе, аналогично 
гендерной, расовой и религиозной дискриминации2.
1URL: https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/news/new-
research-reveals-prejudice-against-people-with-northern-english-accents/
2URL: https://www.northumbria.ac.uk/about-us/news-events/news/
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РЕЙТИНГ АКЦЕНТОВ

Безусловно, дискриминация в отношении акцен-
тов северных регионов Англии является одной 
из самых распространенных тем для дискуссий, 
одна ко лингвисты не ограничивают исследование 
проявления акцентизма исключительно выводом, 
что «южный – хорошо, северный – плохо».

Помимо северных акцентов самыми стигма-
тизированными произносительными британскими 
вариантами английского языка считаются акценты 
юго-востока Англии, такие как диалект лондонско-
го Ист-Энда кокни (Cockney), эстуарный англий-
ский (Estuary English – EE), распространенный 
в Эссексе, Северном Кенте и Лондоне, и лондон-
ский мультикультурный английский (Multicultural 
London English – MLE).

Заслуживают внимания опубликованные 
в  2019  году результаты лингвистического иссле-
дования отношения британцев к носителям пяти 
акцен тов Англии (RP, EE, MLE, стандартный северо-
английский акцент (General Northern English – GNE) 
и провинциальный акцент жителей города Лидс). 
Речь носителей RP и GNE заняла первое и второе 
место в рейтинге позитивно воспринимаемых ак-
центов, а нестандартные южноанглийские акценты 
MLE и EE получили самую низкую оценку. Нестан-
дартный североанглийский акцент жителей города 
Лидс занял третье место. Если бы кандидатуры ин-
формантов рассматривались при приеме на рабо-
ту, то, по мнению респондентов, носители RP полу-
чили бы вакансию в первую очередь, а носители 
EE и MLE и вовсе не были бы приняты. Подобное 
восприятие связано с негативным восприятием, в 
первую очередь, таких кокнифицированных про-
износительных черт, заимствованных из акцента 
Cockney, как, например, продвижение вперед глас-
ного /u:/, вокализация /l/, замена межзубных со-
гласных /θ/ и /ð/ на /f/ и /v/, соответственно1.

Большинство исследований явления акцентиз-
ма в Великобритании проводились на основании 
данных опросов самих жителей Британских остро-
вов. В данной статье представляется интересным 
изучить наличие или отсутствие субъективности при 
оценке восприятия акцентов на слух у иностранцев, 
изучающих английский язык. Имеет смысл также 
исследовать, существуют ли у неносителей англий-
ского языка такие же предубеждения, как и у его 
носителей, или же предрассудки носителей являют-
ся лишь исторически обусловленными.

new-research-reveals-prejudice-against-people-with-northern-eng-
lish-accents/https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/12/
accent-discrimination-is-alive-and-kicking-in-britain-study-suggests/
1URL: https://www.theguardian.com/inequality/2022/nov/03/bias-against-
working-class-and-regional-accents-has-not-gone-away-report-finds/

Акцентные черты и их восприятие другими но-
сителями языка в социолингвистике уже давно не 
разделены некоей непререкаемой чертой. Поэ тому 
предвзятости и стереотипы, связанные с  акцен-
том, уже не подвергаются сомнению. Напри мер, во 
время телефонного звонка мы, не имея визу альной 
картинки, подсознательно создаем образ человека 
основываясь на его акценте, тембре голоса и употре-
бляемой лексике. Акцентная вариативность – очень 
существенный принцип развития языковой систе-
мы, так как люди придают очень большое внимание 
речи человека – сложившиеся лингвистические сте-
реотипы неразрывно связаны с социальными2.

Интересным представляется исследование 
отношения иностранцев к звучанию различных 
акцен тов английского языка. Существует мнение, 
что неносители языка с меньшей долей вероят-
ности ассоциируют провинциальные английские 
акцен ты с принадлежностью к маргинальным 
слоям населения. Зарубежные лингвисты предпо-
ложили, а также экспериментально доказали, что 
разные варианты английского языка вызывают 
у иностранцев, изучающих английский язык, опре-
деленные ассоциации, которые, однако, отличают-
ся от сформированных в британском обществе 
стереотипов. В 2014 году учеными из Мадридско-
го университета было проведено исследование 
отно шения испанских студентов к четырем акцен-
там английского языка: RP, EE, Cockney и шотланд-
ский акцент (Standard Scottish accent (SSA)). Ана-
лиз результатов показал, что акцент RP получил 
самую высокую оценку, однако звучание акцентов 
EE и  Cockney также вызвали только положитель-
ные ассоциации. SSA занял самое низкое место 
в  рейтинге рассматриваемых акцентов, что, по 
мнению лингвистов, связано только с затруднени-
ем в пони мании его на слух [Tevar, 2014].

В 2020 году датскими учеными был проведен 
перцептивный эксперимент с участием 21 аудито-
ра. Эксперимент проводился с целью оценки пяти 
акцен тов: RP, американского стандарта (GA), южно-
американского варианта (SUS – Southern American), 
австралийского стандарта и датского акцента 
англий ского языка. Согласно полученным данным, 
все участники распознали правильно только акцент 
RP и дали оценку ему как престижному и статус-
ному. Акцент GA был назван самым стандартным 
и «безакцентным». Такой результат эксперимента 
объясняется лишь тем, что данный вариант наибо-
лее распространен в датских средствах массовой 
информации. Остальные акценты были не распоз-
наны, а датский акцент английского языка и вовсе 

2URL: https://theconversation.com/accentism-is-alive-and-well-and-it-
doesnt-only-affect-the-north-of-england-148825/
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получил самый низкий рейтинг [Cruttenden, 2008; 
Porsgaard, 2020].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

В данной статье рассматривается восприятие рус-
скоговорящими студентами восьми произноситель-
ных вариантов английского языка. Заметим, что в 
российских вузах на практических занятиях по ан-
глийскому языку принято использовать акцент RP, 
а знакомство с произносительными особенностя-
ми региональных акцентов проходит в основном 
лишь в рамках лекций и семинаров, посвященных 
акцентной вариативности. Можно предположить, 
что их восприятие и ассоциации отличаются от 
тех, которые обычно возникают у самих носителей 
британского варианта английского языка вслед-
ствие уже имеющихся предубеждений. Они, в свою 
очередь, обусловлены географическими, историче-
скими и социокультурными факторами.

В ходе настоящего исследования участниками 
эксперимента (аудиторами) стали 3 студента маги-
стратуры факультета английского языка МГЛУ в воз-
расте 22 лет с продвинутым уровнем знаний, про-
должительное время изучающих язык и знакомых 
с англо-саксонской культурой. Корпус аудиторского 
исследования составили фрагменты аудиозаписей 
речи женщин-носителей наиболее распространен-
ных британских акцентов: по два аудио фрагмента 
акцентов RP, EE, Yorkshire, Mancunian (Манчестер-
ский акцент), Scouse, Brummie (акцент Бирминге-
ма), Cornish (Корнуэльский акцент) соответственно; 
и три аудиофрагмента диалекта Cokney. Выбор для 
проведения эксперимента женской речи объясняет-
ся тем, что женщинам свойственно максимально 
нивелировать проявление стигматизированных 
черт в своей речи. Звучащий материал был заимст-
вован из аудиохостинга IDEA (The International 
Dialects of English Archive). Длительность каждо-
го аудиофрагмента составила одну минуту, общее 
время звучания – 17 минут. Каждый аудиофрагмент 
был прослушан по 2 раза.

Следует отметить, что выбор акцентов для экс-
перимента не случаен. RP – немаркированный про-
износительный вариант, исторически считающийся 
стандартно-образцовым. ЕЕ – распространенный 
и доминирующий произносительный вариант 
юго-востока Англии, используемый молодыми об-
разованными представителями среднего класса. 
Cockney – самый известный нестандартный и мар-
кированный произносительный вариант Лондона. 
Акцент Yorkshire – пример провинциального и одно-
го из самых распространенных акцентов север-
ной Англии. Выбор акцентов Brummie, Mancunian, 

Scouse и Cornish для исследования объяс няется 
тем, что с ними у британцев связаны различные 
негативные ассоциации и предубеждения. Акцент 
Brummie британцы считают неприятным, некуль-
турным, а говорящих на нем – необразованными 
людьми, которые связаны с преступностью и крими-
налом. Акцен ты Mancunian и ливерпульский акцент 
(Scouse) ассоциируются с представителями низше-
го сословия и безработицей. Корнуоллский акцент1 
(Cornish) считается стигматизированным провинци-
альным акцентом, носители которого (и сам акцент) 
ассоциируются у других британцев (которые зача-
стую не понимают речь полностью) с фермерством 
[Barbour, 2002; Михалёва, 2008; Безбородова, Мед-
ведева, 2020].

Во время прослушивания каждого аудио-
фрагмента участникам эксперимента следовало 
заполнять таблицу, состоящую из восьми столбцов, 
обозначающих один из акцентов: RP, EE, Yorkshire, 
Mancunian, Scouse, Brummie, Cornish и Coсkney, 
и девяти строк, характеризующих говорящих по 
следующим критериям: уровень образования, уве-
ренность в себе, уровень дохода, воспитанность, 
вежливость, скромность, дружелюбие, способность 
вызвать доверие, устойчивый социальный статус. 
Оценка восприятия характеристик говорящих про-
водилась по шкале от 1 до 5, где 1 – это нижний 
балл, а 5 – высший. Баллы 1 и 2 свидетельствуют о 
неприязни и агрессии в отношении носителя рас-
сматриваемого акцента, 3 балла – о нейтральном 
отношении, баллы 4 и 5 – о положительном воспри-
ятии носителя рассматриваемого акцента. Итого-
выми баллами по каждой характеристике явились 
усредненные показатели, переведенные для удоб-
ства анализа в процентное соотношение (см. рис.1). 

С целью интерпретации результатов экспери-
мента было принято разделить все анализируе-
мые характеристики говорящих на две подгруппы: 
Подгруппа 1 – статусность (уровень образования, 
уверенность в себе, уровень дохода и социальный 
статус) и Подгруппа 2 – личностные качества (вос-
питанность, вежливость, скромность, дружелюбие, 
и способность вызвать доверие, помогающие рас-
положить к себе собеседника).

Анализ результатов по заполнению характери-
стик Подгруппы 1 показал, что носители акцента RP 
получили самые высокие баллы по таким критери-
ям, как уровень образования, уровень дохо да и со-
циальный статус. Носители акцента ЕЕ были оцене-
ны аудиторами как самые уверенные в себе люди. 
Следующими по количеству набранных баллов по 
всем показателям стали носители акцента Yorkshire. 
Меньшее и одинаковое количество баллов 
1URL:https://inews.co.uk/news/uk/cornish-accent-language-dialect 
-history-explained-425218.
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получили носители Mancunian, Scouse, Brummie и 
Cornish. Самые низкие оценки по всем показателям 
были проставлены носителям Cockney.

Результаты данных по Подгруппе 2 показали, 
что акцент RP получил самые высокие баллы по 
таким характеристикам, как воспитанность, вежли-
вость, дружелюбие и способность вызвать дове рие, 
акцент Yorkshire получил второе место, ЕЕ – третье, 
Mancunian, Scouse, Brummie и Cornish – четвер-
тое. Заметим, что, по мнению аудиторов носите-
ли Cornish способны вызвать большую степень 
доверия.

Самыми скромными, по мнению аудиторов, 
являются носители Brummie, самыми нескромны-
ми – носители ЕЕ, а носители акцентов RP, Yorkshire, 
Scouse и Cornish получили практически одинако-
вое количество баллов. Речь носителей Cockney 
получила наименьшее количество баллов по всем 
характеристикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сопоставляя описанные выше результаты анализа 
региональных акцентов в английском языке, мож-
но сделать вывод, что аудиторы оценили высоко 
именно речь с акцентом RP практически по всем 
анализируемым характеристикам. У аудиторов не 
возникало трудностей в восприятии речи носите-
лей RP на слух.

Акцент ЕЕ получил меньше баллов, чем RP, 
предположительно по причине того, что его носи-
тели используют некоторые маркированные чер-
ты, такие как гортанная смычка и выпадение зву-
ков. Однако эти особенности также не повлияли на 
восприятие контекста, поэтому в целом аудиторы 
восприняли речь носителей ЕЕ положительно, у 
аудиторов сформировался образ современных 
успешных людей.

Следующим по количеству набранных баллов 
после ЕЕ стал акцент Yorkshire. Вероятно, часть 
произносительных особенностей показалась ауди-
торам непривычной на слух, однако явных нега-
тивных эмоций не вызвала. Что касается нестан-
дартных северно-английских акцентов Mancunian, 
Brummie, Scouse, Yorkshire и Cornish, можно конста-
тировать отсутствие предубеждений со стороны 
ауди торов, так как баллы 1 и 2 не получил ни один 
из аудио фрагментов. Данные произносительные 
варианты, вызывающие негативный отклик у  жи-
телей Великобритании, были восприняты участ-
никами эксперимента практически одинаково – 
речь была местами неразборчива, акценты были 
незнакомы. Примечательно, что речь носителей 

акцента Cornish, вызывающая множество негатив-
ных коннотаций со стороны британцев, получила 
положительную оценку аудиторов-неносителей ан-
глийского языка. В целом во время прослушивания 
сложился образ скромных, уверенных в себе и вос-
питанных людей.
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Рис. 1. Корреляция акцента и характеристики 
говорящего (согласно восприятию аудиторов)

Речь носителей Cockney получила самую низ-
кую оценку аудиторов. Можно предположить, что 
вследствие наличия большого количества стигмати-
зированных (нестандартных) черт речь показалась 
неразборчивой. Данный фактор вызвал диском-
форт при прослушивании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что нали-
чие нестандартного акцента у носителей англий-
ского языка не вызывает никаких отрицательных 
эмоций у русскоязычных слушателей. Возникшие 
ассоциации и образ говорящих при прослушива-
нии аудио фрагментов зависел преимущественно 
от того, была ли речь разборчива и понятна. С уве-
ренностью можно утверждать, что самым «прият-
ным» на слух акцентом оказался RP. Остальные 
произносительные варианты (за исключением 
кокни) получили примерно одинаковую положи-
тельно-нейтральную оценку.

Итак, отрицательное отношение к использова-
нию нестандартных произносительных форм выра-
жается исключительно представителями британ-
ского общества – носителями английского языка, 
так как их оценка носит подчеркнуто субъективный 
и социально обусловленный характер.



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 37

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Donnelly M. et al. A Sociolinguistic Perspective on Accent and Social Mobility in the UK Teaching Profession // 
Sociological Research Online. 2019. Vol. 24. P. 496–513. URL: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/
publications/a-sociolinguistic-perspective-on-accent-and-social-mobility-in-the-uk-teaching-profession(a1182
1c6-90ee-499c-8678-9030135baf5a).html.

2. Lippi-Green R. English with an accent: Language, ideology, and discrimination in the United States. New York: 
Routledge, 2012.

3. Fuertes J., Gottdiener W. A meta-analysis of the effects of speakers’ accents on interpersonal evaluations // 
European Journal of Social Psychology. 2012. Vol. 42. P. 120–133.

4. Tevar J. M. A native accent is always attractive: perception of British English varieties by EFL Spanish students // 
Lenguas Modernas. Universidad de Chile. 2014. № 43. P. 45–77.

5. Cruttenden A. Gimson’s Pronunciation of English. 7th ed. London: Hodder Education, 2008.
6. Porsgaard M. Prestige and prejudice: a study of Dane’s evaluations of selected accents of English // Leviathan: 

Interdisciplinary Journal in English. 2020. № 6. P. 84–115.
7. Barbour St. Accents, Dialects and Languages: National Differences in the Evaluation of Language Varieties // 

Sociolinguistics. 2002. № 14. P. 5–10.
8. Михалёва E. И. Социокультурные особенности восприятия северных акцентов Англии // Вестник МГПУ. Се-

рия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2008. Вып. 2. С. 24–28.
9. Безбородова М. В., Медведева Т. В. Региональное и нормативное в речи современных британцев на мате-

риале северных акцентов // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гума-
нитарные науки. 2020. Вып. 1 (830). С. 24–40.

REFERENCES

1. Donnelly, M. et al. (2019). A Sociolinguistic Perspective on Accent and Social Mobility in the UK Teaching Profession. 
Sociological Research Online, 24, 496–513. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/a-
sociolinguistic-perspective-on-accent-and-social-mobility-in-the-uk-teaching-profession(a11821c6-90ee-
499c-8678-9030135baf5a).html. (In Russ.)

2. Lippi-Green, R. (2012). English with an accent: Language, ideology, and discrimination in the United States. New 
York: Routledge.

3. Fuertes, J., Gottdiener, W. (2012). A meta-analysis of the effects of speakers’ accents on interpersonal evaluations. 
European Journal of Social Psychology, 42, 120–133.

4. Tevar, J. M. (2014). A native accent is always attractive: perception of British English varieties by EFL Spanish 
students. Lenguas Modernas. Universidad de Chile, 43, 45–77.

5. Cruttenden, A. (2008). Gimson’s Pronunciation of English. 7th ed. London: Hodder Education.
6. Porsgaard, M. (2020). Prestige and prejudice: a study of Dane’s evaluations of selected accents of English. 

Leviathan: Interdisciplinary Journal in English, 6, 84–115.
7. Barbour, St. (2002). Accents, Dialects and Languages: National Differences in the Evaluation of Language Varieties. 

Sociolinguistics, 14, 5–10.
8. Mikhaleva, E.  I. (2008). Sotsciokulturnye osobennosti vospriyatia severnyh aktsentov Anglii = Sociocultural 

peculiarities of perception of northern accents of England. MCU Journal of Philology. Theory of Linguistics. 
Linguistic Education, 2, 24–28.

9. Bezborodova, M. V., Medvedeva, T. V. (2020). Regional and standard features in British English speech. Vestnik of 
Moscow State Linguistic University. Humanities, 1(830), 24–40. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Безбородова Мария Валерьевна
кандидат филологических наук, доцент
доцент кафедры фонетики английского языка факультета английского языка  
Московского государственного лингвистического университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Bezborodova Maria Valeryevna
PhD (Philology), Associate Professor
Associate Professor at the Department of English Phonetics 
Faculty of English, Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 
одобрена после рецензирования 

принята к публикации

30.11.2024 
23.12.2024 
09.01.2025

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



38 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 1 (895) / 2025

Linguistics

Научная статья
УДК 81’34:811.111
 

Еще раз о ротацизме

Е. А. Бурая
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
helen812@list.ru

Аннотация. Цель настоящего исследования – обобщить недостаточно систематизированные сведения о ста-
тусе ротацизма в многообразии вариантов английского языка на современном этапе. Дается 
диахронический и синхронический анализы этого социолингвистического явления. Актуальность 
работы состоит в необходимости выбора типа произношения с позиций категории «ротично-
сти-неротичности» в образовательном процессе. В странах Внутреннего круга выбор исполь-
зования поствокального [r] зависит от исторического развития английского языка, статуса, ген-
дера, возраста говорящего. В странах Расширяющего круга – он зависит от источника, через 
который идет знакомство с английским языком, от государственной политики, от смешанных 
браков. Отмечается, что ротичность в Великобритании и в США развивается в противоположных 
направлениях.

Ключевые слова: ротацизм, ротический / неротический, эрный / безэрный, поствокальный [r], вокализация [r], 
вариан ты английского языка

Для цитирования: Бурая Е. А. Еще раз о ротацизме // Вестник Московского государственного лингвистического 
университета. Гуманитарные науки. 2025. Вып. 1 (895). С. 38–44.

Original article

Rhoticity Revisited

Elena A. Buraya
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
helen812@list.ru

Abstract. The purpose of the research is to outline the basic state-of-the-art information about the status 
of such a sociolinguistic variable as rhotacism in the diversity of Englishes. Both diachronic and 
synchronic analyses of the problem are provided. The topicality of the problem lies in the necessity 
of choosing the type of pronunciation in terms of “rhoticity-nonrhoticity” in teaching English. In the 
Inner-circle countries the degree of rhoticity depends on the history of the language development, 
on the speakers’ age, gender, socio-economic status. In the Outer circle countries it depends on the 
substrate language influence, the norm orientation of mass media and education, the government 
policy, on mixed marriages. It is important to note that rhoticity in Great Britain and in the United 
States develops in opposite directions. 

Keywords: rhoticity, rhotic, nonrhotic, R-full, R-less, postvocalic r, r-vocalisation, varieties of English

For citation: Buraya, E. A. (2025). Rhoticity revisited. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 
1(895), 38–44. (In Russ.)



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 39

ВВЕДЕНИЕ

Целью исследования является обобщение описан-
ных в научной литературе, но пока еще недоста-
точно систематизированных сведений о статусе 
ротацизма в многообразии вариантов английско-
го языка на современном этапе. Рассматриваются 
такие вопросы, как становление и развитие про-
цесса вокализации звука [r] в английском языке. 
Проводится описание распространения этого 
явле ния с позиций синхронии и диахронии. Пред-
ставляется, что информация, приведенная в рабо-
те, сможет повысить осведомленность читателя 
в  области межвариантных различий английского 
языка. Актуальность исследования состоит в необ-
ходимости выбора типа произношения с позиций 
категории «ротичности – неротичности» в образо-
вательном процессе. Теоретическая значимость 
работы заключается в объяснении этапов разви-
тия ротицизма в странах Внутреннего и Внешнего 
кругов английского языка. Практическая ценность 
напрямую связана со стратегией преподавания 
практической фонетики английского языка на про-
двинутом этапе. Выводы могут быть использованы 
в лекционных курсах по теоретической фонети-
ке английского языка для студентов, магистров 
и аспирантов в разделах по социолингвистике.

ПОНЯТИЕ РОТАЦИЗМА

Известно, что термин «ротацизм» отражает прояв-
ление звука [r]. По отношению к его дистрибуции 
все английские диалекты можно разделить на две 
группы: ротические, (rhotic), или эрные (r-full), 
и неротические (non-rhotic), или безэрные (r-less). 
Эти термины были предложены Дж. Уэллсом, когда 
он пытался описать одну из наиболее ярких черт, 
разделяющих (или объединяющих) все существую-
щие варианты разговорного английского языка 
[Wells, 1982].

Достаточно посмотреть на орфографию многих 
слов и станет очевидным, что с исторической точки 
зрения все английские диалекты были ротическими 
и звук [r] произносился во всех позициях. Однако 
в  конце среднеанглийского периода в процессе 
эволюции в некоторых районах Англии историче-
ский [r] выпал в предконсонантной (card) и поство-
кальной (car) позициях и стал произноситься только 
в положении перед гласными, исключая остальные 
случаи, в которых появляется буква R. Поэтому ва-
рианты с ограниченной дистрибуцией фонемы [r] 
принято считать неротическими (безэрными).

В настоящее время к неротическим вариантам 
относятся RP, некоторые диалекты юго-восточной 
Англии, Уэльса, Австралии. Безэрную речь можно 

услышать в Новой Зеландии, в Южной Африке, 
в некоторых районах США.

Общеамериканский, канадский, ирландский, 
шотландский варианты английского языка относят 
к ротическим вариантам. В этих диалектах звук [r] 
произносится во всех возможных позициях, в кото-
рых он употреблялся исторически.

Деление языков на ротические и неротиче-
ские является неполным: Дж. Уэллс так же выделя-
ет полуротические (semi-rhotic) и гиперротические 
(hyper-rhotic) варианты. В полуротических диалек-
тах звук [r] сохраняется в одной позиции и выпа-
дает в другой. На Ямайке и в Гайане, например, [r] 
сохраняется в поствокальной позиции (car [kĐr]), но 
выпадает в  предконсонантной (card [kĐd]). В диа-
лекте северного Йоркшира, наоборот, [r] сохраняет-
ся в предконсонантной, но исчезает в словоконеч-
ной позиции [Wells, 1982].

Особенностью гиперротической речи явля-
ется добавочное употребление [r]. Носители этих 
вариан тов, помимо реализации [r] во всех возмож-
ных позициях, также употребляют его в лексических 
единицах, оканчивающихся на [ċ] (idea [aÃAdÃċr]). 
Эта же тенденция отмечается в словах, оканчива-
ющихся на [ċĎ], когда дифтонг редуцируется до [ċ] 
(swallow [AswÔlċr]). Гиперротическая речь характерна 
для некоторых районов Америки [там же].

РОТАЦИЗМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Вокализация – длительный процесс. Первые сви-
детельства об исчезновении [r] в англий ском языке 
появились в начале XIV века, и процесс стал актив-
но развиваться в XVII–XVIII веках, по крайней мере, 
в некоторых районах Англии. Полному исчезнове-
нию звука [r] мог предшествовать период ослабле-
ния его арти куляции, поэтому процесс вокализации 
на местах проходил по-разному и занял большой 
промежуток времени, более четырех веков. Эрные 
и безэрные варианты, очевидно, сосуществовали в 
одном районе на протяжении столетий.

Изначально процесс вокализации не был 
широ ко представлен на юге Англии, в Лондоне 
вока лизация [r] получила распространение лишь 
в конце XVII века. По некоторым данным безэрное 
произношение было осуждаемой чертой речи даже 
в начале XIX века [Wells, 1982].

Лингвисты допускают, что многие говорящие 
могли быть безэрными или частично эрными 
в  зависимости от своего социального положения 
или степени консерватизма: эрность сохраняла 
свою престижность вплоть до 1870-х годов [Gordon 
et al., 2004].

В настоящее время на территории Великобри-
тании существуют районы, в которых исторически 
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преобладают ротические варианты, например, 
в  Шотландии. Эрная и безэрная речь сосуществу-
ют в некоторых городах Англии, например, в Бате, 
Редин ге, Блэкберне.

Исследования ротичности в графстве Ланка-
шир на северо-западе Англии и в графстве Дорсет 
на юго-западе Англии показали, что уровень ро-
тичности в этих исторически ротических районах 
падает. На тенденцию к деротизации, в частности, 
указывает акустический анализ звука [r], кото-
рый становится слабее в поствокальной позиции. 
Ротичность сейчас является уходящей чертой, и 
лингвисты предсказывают, что она может исчез-
нуть через несколько поколений. Молодые люди 
все реже произносят поствокальный [r]. Пожилые 
жители бывших ротических районов склонны свя-
зывать ротичность с традициями прошлого, а не-
ротичность – с современностью и мобильностью 
[Turton, Lennon, 2023].

Изменение в сторону неротичности происхо-
дит стремительно. Это становится очевидным при 
сравнении карты Англии (рис. 1), на которой отме-
чены территории с разной степенью ротичности 
в произношении слова arm в 1962 году (слева) и 
в 2018 году (справа). Как видно из представлен-
ных карт, за последние 60 лет ротичность в Англии 
практически исчезла.

Ротичность в Англии в настоящее время 
осуждается, воспринимается, как малообразованная 
деревенская речь и используется для создания 
комического эффекта [там же].

РОТАЦИЗМ В США

Принято считать, что американский, канадский 
и  ирландский варианты английского языка яв-
ляются, в основном, ротическими, потому что ан-
глийский язык был перенесен на эти территории 
в XVIII  веке или даже ранее, т. е. до тех лингви-
стических изменений в Англии, которые привели 
к потере эрности. Однако безэрная речь долгое 
время сохра нялась в портовых городах южной 
и восточной Америки, таких как  Нью-Йорк,  Бо-
стон,  Александрия,  Чарльстон,  Саванна. Перечис-
ленные города долгое время сохраняли тесные 
связи с Велико британией, в результате чего про-
изношение представителей высшего класса в них 
с течением времени стало безэрным.

Неротическая речь оставалась в целом  пре-
стижной в Америке вплоть до 1860-х годов, ког-
да после Гражданской войны финансовые центры 
и центры политической власти сместились в роти-
ческие районы, которые имели меньше культурных 
связей с Великобританией. Наиболее решительный 
сдвиг в сторону ротичности последовал после Вто-
рой мировой войны. Уклон в ротичность теперь от-
ражен в национальном стандарте, который ориен-
тирован на произношение американцев Среднего 
Запада. После 1940-х годов произношение, транс-
лируемое по национальному радио и телевидению, 
стало полностью ротическим. Таким образом, пре-
стиж неротичности изменился на противополож-
ный [Fisher, 2001].

Рис. 1. Ротичность в слове arm на территории Англии 
(взято из [Turton, Lennon, 2023])
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В наше время заметными районами нероти-
ческой речи остаются Новая Англия, Нью-Йорк, 
Бос тон и регионы бывших южных плантаций. 
В  южных штатах США вплоть до Второй мировой 
войны безэрность считалась престижной формой. 
Сейчас молодые белые южане, особенно женщины, 
предпочитают эрные формы. Афроамериканский 
просторечный английский, тем не менее, остается 
в значительной степени неротическим.

Предметом первого известного социофонети-
ческого анализа была ротичность в Нью-Йорке. Уже 
тогда, в 1966 году У. Лабов описал движение его 
жители к эрности как заметную речевую тенден-
цию [Labov, 2006]. Сейчас в Нью-Йорке престижно 
демонстрировать ротичность. Тенденция к ее более 
частотной реализации распространена среди моло-
дежи и особенно женщин, принадлежащих к высо-
ким слоям общества [Trudgill, Hannah, 2013].

Известно, что Бостон является центром ком-
мерческой деятельности и университетской науки 
в  США, поэтому было бы логично предположить, 
что представители более высоких социальных 
слоев будут стремиться употреблять наиболее 
престижные, эрные, варианты. Исследования про-
износительных тенденций в Бостоне показали, что 
за последнее время уровень эрности в Бостоне 
повышается, но этот процесс развивается намно-
го медленнее, чем в Нью-Йорке. Большинство бо-
стонцев остаются безэрными, однако женщины 
адаптируются к эрности быстрее, чем мужчины 
[Nagy, Irvin, 2010].

РОТАЦИЗМ В ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ

По общепринятому представлению английский 
язык был перенесен в страны Южного полуша-
рия  – в Австралию, Новую Зеландию, Южную 
Афри ку – к началу XIX века. В этот период време-
ни процесс вокализации в тех районах Велико-
британии, из которых, главным образом, уезжа-
ли в южные колонии, был в основном завершен. 
Считается, что переселенцы в Южное полушарие 
уже утратили поствокальный [r] в своей речи, что 
и является причиной безэрного статуса австра-
лийского, новозеландского и южноафриканского 
вариантов английского языка [Trudgill, 1986]1. Это 
объяснение казалось настолько очевидным, что 
никому не пришло в голову в нем сомневаться.

Хотя первые англоговорящие переселенцы на-
чали прибывать в Новую Зеландию на стыке XVIII 
и XIX веков, широкомасштабная эмиграция из 

1По приблизительной оценке английский язык в Австралии сфор-
мировался в период с 1800 по 1840 год, в Южной Африке с 1820 
по 1860 год и в Новой Зеландии – с 1840 по 1880 год [Trudgill et al., 
2000].

Велико британии была заметна только около 1860-х 
годов. К тому времени, как принято считать, многие 
переселенцы уже стали безэрными.

Проанализировав архивные аудиозаписи ново-
зеландцев первого и второго поколений, П.  Трад-
гилл и другие ученые с удивлением обнаружили, что 
уровень ротичности в речи первых переселенцев из 
Англии был достаточно высок. Поэтому авторы ис-
следования полагают, что исчезновение поствокаль-
ного [r] в Англии могло произойти позднее, чем это 
принято считать [Trudgill et al., 2000].

Новозеландцы, родившиеся ближе к концу 
XIX века, постепенно теряли эрность, и можно ска-
зать, что к началу XX века эрность перестала быть 
чертой новозеландского варианта. Таким образом, 
новозеландский английский стал безэрным на 
стыке XIX и XX столетий (там же).

Дата рождения – не единственный параметр, 
влияющий на эрность в Новой Зеландии. Важное 
значение имеет район проживания. В наше время 
жители Северного острова в среднем только на 
4 % эрные, в то время как жители Южного остро-
ва эрные на 12 %. Это, очевидно, связано с тем, что 
на Южном острове 61  % жителей – выходцы из 
Шотландии.

Было отмечено, что в Новой Зеландии эрность, 
в  основном, проявляется в словах, связанных 
с сельским хозяйством и горной прoмышлен ностью: 
turnip, tractor, miner, ore.

Исследователи отметили гендерные, возраст-
ные и фонологические особенности в распростра-
нении ротичности в Новой Зеландии. В речи как 
мужчин, так и женщин наблюдается более высокая 
ротичность в словах, типа nurse, т. е. после [×:], не-
жели в  других фонологических контекстах, и эта 
тенденция увеличивается со временем. Однако 
различия в ротичности между контекстами nurse / 
non nurse наблюдаются в речи женщин старшего 
возраста и усиливаются в каждом поколении. Ро-
тичность увеличивается в речи пожилых женщин 
постепенно. Мужчины старшего поколения всегда 
были в большей степени ротичны, чем женщи-
ны. Со временем последовала своего рода уни-
фикация: ротичность в сельской местности стала 
практически всеобщей. Мужчины, проживающие 
в сельской местности, более ротичны, чем город-
ские жители [Villarreal et al., 2021].

П. Традгилл и Э. Гордон предположили, что, если 
речь в Новой Зеландии была ротической еще в 
конце XIX века, то в Австралии, которую англи чане 
начали заселять на 40–50 лет раньше, наблю далась 
та же лингвистическая ситуация. Они проанализи-
ровали архивные записи 12 человек: шести муж-
чин и шести женщин, родившихся в конце XIX века. 
Речь мужчин была описана авторами как остаточно 
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эрная, а речь женщин оказалась полностью безэр-
ной. Очевидно, что данная гендерная диспропорция 
может говорить о развивавшейся деротизации, так 
как известно, что, женщины сознательно изменяют 
свое языковое поведение, следуя новым тенденци-
ям [Trudgill, Gordon, 2006].

Примечательно, что поствокальный [r] в Авст-
ралии встречался, главным образом, в словах, типа 
nurse, force и letter, т. е. после звуков [×:], [Ĉ] и [ċ], 
в отли чие от новозеландского английского, в кото-
ром поствокальный [r] был замечен только после 
[×:]. Наиболее частотным словом, произносимым 
с поствокальным [r] в Австралии, является слово 
horse [там же].

Анализ архивных записей дает основание 
авто рам предполагать, что австралийский, как 
и  ново зеландский вариант английского языка, 
изна чаль но был ротическим и с течением времени 
ротич ность убывала. Таким образом, ротичность, 
по мнению П. Традгилла и Э. Гордон, была пере-
несена в Австра лию с переселенцами. (В то время 
они были ротичными.)

Подводя итог работе с архивными записями, 
авторы исследований определили, что ротичность 
была достаточно распространена в Англии еще 
в XIX веке. Очевидно, что процесс вокализации [r] 
проходил по-разному и занял больший промежуток 
времени, чем предполагалось ранее. Эрные и без-
эрные варианты, по всей вероятности, сосущество-
вали в одном районе на протяжении столетий. Впо-
следствии эрность одновременно стала исчезать 
в Англии, Австралии и Новой Зеландии, и к началу 
XX века эти варианты английского языка стали без-
эрными [там же].

Проблема ротичности в южно-африканском 
варианте английского языка исследована недоста-
точно. По некоторым наблюдениям, поствокальный 
[r] можно услышать в ЮАР в суффиксе -er (writer). 
Очевидно, слабую ротичность можно считать от-
голоском того варианта английского языка, кото-
рый был завезен с первыми колонистами. В таком 
случае незначительная ротичность южноафрикан-
ского английского является очередным подтверж-
дением того, что вокализация [r] в Англии могла 
произойти в более поздний период. Не исключе-
но так же, что объяснение остаточной ротичности 
можно найти во влиянии ротического языка аф-
рикаанс, который является родным для большей 
части белого и цветного населения ЮАР. В настоя-
щее время поствокальный [r] все чаще проникает 
в  речь молодого поколения, очевидно, под влия-
нием американских СМИ [Bowerman, 2004].

На материале речи черных представителей 
Д. Хартман и С. Зербиан определили, в какой сте-
пени гендер и социоэкономическая стратификация 

общества влияют на эрность. Оказалось, что эрность 
в ЮАР – это исключительно женское явление. Речь 
женщин с высоким уровнем дохода преимуще-
ственно ротическая (90 % случаев), в то время как 
речь мужчин с невысоким уровнем дохода прибли-
жается к 0 % ротичности. Учитывая приверженность 
женщин к употреблению престижных форм, можно 
сказать, что в южноафриканском варианте англий-
ского языка наблюдается переход к новой языко-
вой вариативности. Авторы так же предположили, 
что таким образом женщины черной расы пытают-
ся обозначить свою этническую принадлежность 
[Hartmann, Zerbian, 2009].

РОТАЦИЗМ В СТРАНАХ ВНЕШНЕГО КРУГА

Среди стран Внешнего круга к ротическим при-
нято относить такие варианты английского язы-
ка, как индийский, пакистанский, филиппинский, 
мальтийский. К неротическим относят английский 
в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Кении, Гане, Уган-
де, Танзании.

Отмечают несколько главных факторов, кото-
рые могут оказывать влияние на степень ротично-
сти в постколониальных странах. Это, например, 
язык-субстрат, в котором могут быть или не быть 
аналогичные фонологические контексты; ориен-
тированность школьного образования и СМИ на 
определенный вариант английского языка; источ-
ник, через который идет знакомство с английским 
языком, например, британский или американский 
стандарт; государственная политика; смешанные 
браки [Li, Kabak, 2017].

Английский язык в Индии считается ротиче-
ским, однако было замечено, что он постепенно 
переходит в разряд неротических. Только старшее 
поколение, жившее во времена до раздела колони-
альной Индии на Индию и Пакистан, демонстрирует 
ротичность под влиянием ротического языка-суб-
страта, среднее поколение использует неротиче-
ский вариант, так как после раздела Индии в сфере 
образования произошла ориентация на RP. А моло-
дые индийцы предпочитают быть ротичными дома 
и неротичными в формальных ситуациях [там же].

Диахроническое исследование английского 
языка на Мальте показало переход от стабильно 
ротического варианта к полностью неротическо-
му и затем к возрастающему ротическому. Эти 
сдвиги являются отражением влияния нескольких 
социо лингвистических ограничений – неприятия 
британского стандарта и ротического характера 
языка- субстрата [там же].

Предполагалось, что английский язык в Бру-
нее должен быть безэрным, так как Сингапур 
и Малайзия, с которыми Бруней имеет тесные 
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экономические, исторические, этнические и куль-
турные связи, были определены, как безэрные. При 
исследовании, однако, оказалось, что около 50 % 
англоговорящих в Брунее употребляют поство-
кальный [r]. Были выдви нуты две гипотезы, объяс-
няющие полученные результаты. Первая из них 
заключается в том, что жители Брунея испытали на 
себе влияние роти ческого языка-субстрата. Вторая 
гипотеза состоит в том, что брунейский вариант 
английского языка сформировался позже мала-
зийского и сингапурского, поэтому он подвержен 
внешнему влиянию. Его оказывают, в частности, 
американские СМИ [Sharbawi, Deterding, 2010].

Проблема ротичности в странах Внешнего кру-
га наиболее полно исследовалась в сингапурском 
варианте английского языка. Обычно сингапурский 
английский описывают, как неротический. Однако, 
по последним наблюдениям, поствокальный [r] стал 
восприниматься некоторыми говорящими в каче-
стве престижной формы.

Результаты сингапурского исследователя Й-Й 
Тан указывают на то, что существует прямая зависи-
мость употребления поствокального [r] в сингапур-
ском английском от уровня образования и социаль-
ного положения. Говорящие с университетским 
образованием и высоким социальным статусом 
стремятся употреблять поствокальный [r] чаще, 
что объясняет высокую престижность этой черты 
в общест ве [Tan, 2012].

Й-Й Тан так же провела исследование по вос-
приятию эрности англоговорящими сингапурцами, 
имеющими высшее образование. Участникам экс-
перимента было предложено оценить говорящих по 
четырем параметрам: уровень образования, интел-
лект, приятность звучания, естественность звучания. 
Ответы по всем пунктам оценочного теста указыва-
ют на положительное отношение к поствокально-
му [r]. Речь тех, кто употребляют поствокальный [r], 

воспринимается как естественная (67,5 %), приятная 
на слух 61,0 %), свидетельствует о высоком интеллек-
те (76,0 %) и высоком уровне образования (71,5 %). 
Объяснение этому, очевидно, следует искать во влия-
нии американских СМИ [там же].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ротацизм является самой яркой чертой, объединяю-
щей / разъединяющей варианты английского языка. 
Приверженность варианта к ротической / нероти-
ческой группе давно исследуется лингвистами как 
с позиций синхронии, так и с позиций диахронии.

Несмотря на такое бинарное разделение, 
ротич ность, как любая социофонетическая черта, 
являет ся, скорее, градиентным, нежели категори-
альным явлением, т. е. она может статистически 
чаще использоваться в речи одной социальной 
группы, чем в речи другой. Такие факторы, как воз-
раст, гендер, этничность, социально-экономическое 
положение могут влиять на степень ее проявления. 
Поэтому ротичность во времени и пространстве 
всегда проявляется вариативно. В связи с этим 
Ш.  Марсден предлагает отказаться от разделения 
языков на ротические и неротические и рассмат-
ривать ротичность как континуум в использовании 
поствокального [r] [Marsden, 2017].

На территории Великобритании существу-
ют районы, в которых исторически преобладают 
роти ческие варианты, и, наоборот, в США суще-
ствуют районы, в которых исторически преоблада-
ют неро тические варианты. Тем не менее исследо-
вания последних двух-трех десятилетий показали, 
что тенденции к ротичности развиваются в них в 
противоположных направлениях, т. е. наблюдается 
движение в сторону престижного варианта – RP на 
большей час ти Великобритании и общеамерикан-
ского на большей части США.
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вербального взаимодействия, указывающих на конфликтное речевое поведение коммуникан-
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ВВЕДЕНИЕ

Конфликтное общение, будучи противоположным 
полюсом гармоничного, вежливого и терпели-
вого взаимодействия, имплементирует деструк-
тивные вербальные и невербальные практики, 
направленные на создание коммуникативного 
дисбаланса. Сегодня конфликтологическое на-
правление всё более востребовано и распростра-
нено в лингвистике [Комалова, 2016; Сейранян, 
2016; Киндеркнехт, 2023]. Актуальность подобных 
работ трудно переоценить, поскольку конфликт-
ное взаимо действие могут сопровождать повы-
шенная эмоциональность, оценочность, угроза 
социаль ному имиджу, речевая агрессия. В этой 
связи резуль таты конфликтологических исследо-
ваний имеют очевидную практическую значи-
мость для организации повседневной и деловой 
коммуникации, а также для регулирования обще-
ния в профессиональной деятельности. Данные по 
изучению маркеров эксплицитной и имплицитной 
конфронтации особенно ценятся в корпоративной 
среде, где на основе исследовательских выводов 
разрабатываются различные тактики урегулиро-
вания конфликтов на рабочих местах, выстраива-
ются стратегии их предотвращения и сценарии их 
благополучного разрешения.

Научная новизна данной работы заключает-
ся в  выявлении дискурсивных и супрасегмент-
ных приз наков конфликтного взаимодействия 
комму никантов в процессе интервью. Материал 
исследо вания представлен записью англоязыч-
ного интервью, которое вошло в один из выпу-
сков британс кого подкаста. Ведущая програм-
мы и приглашенный гость обсуждают сложные, 
неоднозначные психологические, социальные 
и философские проблемы, взгляды на которые 
кардинально расходятся в научном сообществе. 
Длительность аудиозаписи звучащей речи, под-
вергнутой лингвистическому и слуховому анализу, 
а также детальному интонацион ному аннотирова-
нию, составляет около 60 минут.

Примечательно, что традиционный формат 
разговорного подкаста предполагает такую орга-
низацию коммуникации, при которой общение 
участников протекает максимально гармонично 
и благозвучно для аудитории. Данный перцептив-
ный эффект достигается, прежде всего, благодаря 
использованию определенных интонационно-про-
содических средств, обеспечивающих плавную 
и  согласованную смену коммуникативных ролей 
в дискуссии, реализующих тактики вежливого 
обра щения к собеседнику, создающих дружескую 
тональность общения и даже способствующих 
рече вому сближению, созвучию коммуникантов 

[Демина, Иванова, 2019; Demina, 2021; Абдуллина, 
2024]. В настоящей работе впервые устанавлива-
ются дискурсивные характеристики, указывающие 
на конфликтное взаимодействие интервьюера 
и  респон дента и свидетельствующие о наличии 
идейной конфронтации между ними. Фонопраг-
матический ракурс исследования позволил также 
впервые выявить супрасегментные черты комму-
никативного поведения, которые могут являться 
признаками скрытой речевой агрессии участников 
интервью.

Основными задачами данной работы ста-
ли: (1)  описание дискурсивных особенностей 
конфлик тного взаимодействия в процессе интер-
вью и  (2) определение фонопрагматически обу-
словленных признаков речевой конфронтации 
и скрытой агрессии в звучащей речи, которые мо-
гут провоцировать негативную реакцию партнера 
по общению.

Теоретической основой данной статьи слу-
жат основополагающие работы по конверсацион-
ному анализу [Sacks et al., 1974], исследования, 
выпол ненные в русле лингвистики конфликтоло-
гии и рече вой агрессии [Scott, 2002; Закоян, 2008; 
Кома лова, 2016], а также фундаментальные труды 
по теории дискуса [Van Dijk, 1993; Fairclough, 1995] 
и концепции вежливости [Brown, Levinson, 2013], 
принципы и постулаты которых легли в основу 
фоно прагматической интерпретации функциони-
рования супрасегментных явлений в звучащей 
речи [Демина 2014].

Методы исследования для решения постав-
ленных задач включают лингвистический анализ 
вопросных и ответных реплик интервью, конвер-
сационный анализ речевого взаимодействия его 
участников и слуховой анализ речи коммуникантов 
с последующей фонопрагматической интерпрета-
цией установленных явлений.

Практическая значимость работы определя-
ется тем, что результаты исследования могут най-
ти отражение в учебных пособиях по обучению 
деловой и профессиональной коммуникации на 
английском языке, а также в практических курсах, 
направленных на развитие англоязычных комму-
никативных навыков и формирование прагмати-
ческой, дискурсивной, стратегической и социокуль-
турной компетенций у обучающихся.

СТАДИИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Исследователи признают, что для коммуника-
тивного конфликта характерны типовые сцена-
рии речевого взаимодействия, существование 
которых обусловлено правилами поведения, 
установленными в данном лингвокультурном 
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сообществе [Сейранян, 2016]. В этой связи кон-
фликт представляет собой динамический процесс 
смены контрпродуктивных действий общаю-
щихся, сопро вождаемых негативными эмоциями 
с обеих сторон. При этом традиционное понима-
ние развития конфликта предполагает несколько 
стадий:

1) предварительная стадия (латентный кон-
фликт) – формирование и накопление 
недо вольства одной стороной или обеими 
сторонами ввиду разных интересов, прио-
ритетов, взглядов, ценностей;

2) возникновение конфликта – появление 
разногласий в общении сторон, которое 
становится очевидным при непосред-
ственном коммуникативном контакте;

3) острая конфронтация – эскалация проти-
востояния, выражающаяся в повышении 
уровня эмоциональности и речевой агрес-
сии и наносящая урон взаимоотношениям 
и социальному имиджу оппонентов;

4) кульминация противостояния – манифе-
стация основных антагонистических раз-
ногласий, приводящая к осознанию не-
обходимости разрешения конфликтной 
ситуации;

5) урегулирование конфликта – окончание 
открытой конфронтации [Chernenko, 2019]. 

Финальная стадия конфликта может иметь 
благоприятный и неблагоприятный сценарий. К 
благо приятному исходу относят достижение ком-
промисса, согласие на уступки, общие договорен-
ности, что в деловом общении описывается как 
ситуация «win-win» [Hames, 2012]. Неблагопри-
ятными считаются сценарии торжества одной из 
сторон («win-lose»), конфронтационного тупика 
и отложенного конфликта, соотносимые с комму-
никативной неудачей и взаимным поражением 
(«lose-lose»).

СТРАТЕГИИ КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА

Главные макро-стратегии коммуникативного пове-
дения получили широкое описание в литературе, 
посвященной особенностям бизнес-коммуника-
ции и ведению деловых переговоров. В зависи-
мости от коммуникативного намерения говоряще-
го его взаимодействие с партнером по общению 
будет представлено либо как конфронтационное, 
либо как кооперативное. В числе неконструктив-
ных стратегий поведения исследователи пере-
числяют: конкурирование, избегание открытой 
конфронтации, аккомодацию [Chernenko, 2019]. 
Интересно, что явление аккомодации в данном 

случае рассматривается как пассивное потакание 
доминирующему или агрессивному коммуниканту 
и расценивается как псевдоурегулирование кон-
фликтной ситуации. Конструктивными стратегиями 
при конфронтации считаются умение идти на ком-
промиссы, а также инициирование и организация 
на добровольной основе совместной деятельно-
сти по разрешению противоречий.

В научном описании особенностей коммуни-
кативного поведения в случаях конфронтации 
учитывается роль гендерного фактора. Результа-
ты исследований в данной сфере показывают, что 
мужчины и женщины выражают свою агрессию 
и справляются с ней в конфликтных ситуациях 
по-разному [Chernenko, 2019]. Так, мужчины при-
знаются коммуникантами, менее готовыми идти 
на уступки и имплементирующими в большей сте-
пени стратегию конкуренции в своем коммуника-
тивном поведении. В конфликтной ситуации они 
склонны контролировать развитие темы, исполь-
зовать больше фактической информации, указы-
вать на свой статус, устраивать вербальные бата-
лии, прибегать к более прямолинейному формату 
общения и использовать речевые акты обезли-
ченных обвинений, оскорблений, угроз, приказов 
и  требований. Женщины в ситуации конфликта 
чаще прибегают к пассивным тактикам аккомода-
ции и избегания открытой конфронтации. В слу-
чае использования контрпродуктивной стратегии 
конкуренции женщины реализуют речевые акты 
упрека, иронии, насмешки. Выбирая конструктив-
ные пути разрешения конфликта, женщины идут 
на уступки, а мужчины демонстрируют свое добро-
желательное расположение и готовность к поиску 
компромиссных решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты проведенного анализа позволя-
ют утверждать, что рассматриваемое интервью 
демонст рирует супрасегментные признаки и дис-
курсивные особенности конфронтационного вза-
имодействия коммуникантов. Несмотря на то, что 
медийный формат подкаста, рассчитанного на ши-
рокую аудиторию, сдерживает эмоциональность 
речи участников, глубокие противоречия в  их 
взглядах, недоверие и скептическое отношение 
друг к другу находят выражение в супрасегмент-
ном строе их речи.

С самого начала интервью гость программы 
мужского пола (М) отрицательно реагирует на 
вопросы ведущей (F). При этом, если в  приме-
ре 1 рес пондент старается смягчить нега тивный 
посыл, используя повторения, само коррекцию 
и модальный маркер would, то в последующих 
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репликах отрицательные формы употребляются 
все более активно и прямолинейно (примеры 
2–3).

1) М: GNo8 Fno 8I... I wouldn't Fsay so.
2) М: [FNo I don’t]1, I Adon't Cthink that Bthat is my 

>focus.
3) М: It's like, Rsorry 8 Anot @true.

Появление в коммуникации отрицательных 
маркеров знаменует начальную стадию развития 
конфликта, что в интонационном плане подчер-
кивается сменой более мягких нисходящих тонов 
непол ного падения категоричными тонами высоко-
го и низкого регистра. Согласно Теории вежливости 
[Brown, Levinson, 2013], употребление отрицатель-
ных форм при выражении несогласия, представля-
ет угрозу «лицу», социальному имиджу собеседника 
и приводит к неизбежной конфронтации.

Другим признаком конфликтного общения яв-
ляется тактика представления личного суждения как 
обобщения, позволяющая абсолютизировать выска-
занное мнение и избежать ответственности за свои 
слова. Значимыми маркерами в этом случае высту-
пают: thousands, none of them, all of them, generally, lots 
of forces и т. п., которые в большинстве случаев вы-
деляются высокими эмфатическими нисходящими 
тонами неполного падения (примеры 4–5).

4) М: I 'meet :: I 'meet Gthousands of Bpeople 8 
as a Bconsequence of Bdoing that >personally. 
8And Gnone of them Btalk to me about 
>politics. 8GAll of them Bsay the Bsame >thing.

5) М: EFirst of all 7 there's 3lots of Gforces at Bplay 7 
that 'aren't 'mere Qpower.

Повышенная эмоциональность дискуссии прояв-
ляется в мужской речи в многочисленных повто рах 
и заминках (пример 6), которые передают неком-
фортное состояние говорящего, столкнувшегося со 
скептически настроенным собеседником. Посколь-
ку паузы в сознании конкурирующих оппо нентов 
ассоциируются с потерей коммуникативного хода, 
в  борьбе за его сохранение интервьюируемый за-
полняет их явлениями хезитации и самокоррекции.

6) М: [Well, AI'm I'm I'm] :: EWell 8 ' I'm I'm I'm 
 aCppalled : at the ' 

role the uniSversities have 
>played in this 8 to to to 6form 8to to to 
have in' fluenced the 6culture…

Антагонистическую позицию гостя програм-
мы подчеркивает также частотное употребление 
1Квадратными скобками в примерах отмечены участки наложения 
реплик коммуникантов.

место имений второго лица в ударной позиции 
(примеры 7–8).

7) М: FWell 7 it de3pends on how ' you deSfine 
eQquality.

8) М: FNo 7I ' don’t… :: I ' think that the the Fleft 

'poses a 0far 'greater Fdanger 8than than 
6your 7 'your aSnalysis su>ggests.

К дискурсивным признакам, характерным для 
этапа кульминации конфронтации, можно отнести 
краткие и прямолинейные вопросительные выска-
зывания, обращенные к ведущей, в которых оттен-
ки сомнения, скептического настроения, недове-
рия и вызова передаются с помощью сложных 
тонов (примеры 9–10).

9) М: GWho wrote, 7 Gwho did the Rresearch?
10) М: The 'question Fis then 72what is the Qevidence?

Речь ведущей программы (F) также демонстри-
рует контрпродуктивные тактики ведения дискус-
сии. Желая доминировать в общении, она изби-
рает стратегию конкурирования, что выражается 
в агрессивном перебивании собеседника и лише-
нии его возможности закончить фразу (пример 11) 
или сформулировать мысль (пример 12).

11) М: That's Enot a 8 it’s an inGcreasingly Bwide- 
Bspread >view 8 and I 'think it Sposes 0far 
'more Fdanger 8[than ' you 7 than you >think]

 F: ['Is it] 'is it >possible8 that 6views 8 
be'come 'more aFttractive 8 when Asome-
thing is diCssatisfied…

12) М: >No. [But I'm Fnot Bvery Bvery ...]
 F: [But Awould that ShypoSthetical i6deal] 7 be 

a Ggood iBdeal or a >bad iBdeal?

Агрессивная манера ведения дискуссии выра-
жается также в навязывании аудитории определен-
ной точки зрения, в дискредитации собеседника 
и  стремлении уличить его в неверной интерпре-
тации явлений и приведении ошибочных доводов. 
Данное намерение получает выражение в дослов-
ных повторах или перефразировании слов оппо-
нента. Интонационное оформление таких рече вых 
актов транслирует недоверие и иронию говорящего 
(например, смещение главного акцента на модаль-
ный маркер would и низкий регистр речи при пов-
торе слов оппонента в примере 13).

13) F: AWhat do you Amake of :: >liberalism?
 M: AI would conEsider myself a Bclassic :: Bliberal.
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 F: AYou Fwould conBsider yourBself a [Bclassic 
>liberal?]

Смех в комментариях также воспринимается 
как деструктивная практика женской речи в усло-
виях конфронтации (примеры 14 и 15).

14) F: Well, 3that's six :: ' sixty-Dfourty [it's 3not 
(laughing) Gthat much of a Bmargin.]

15) F: Well, 'let's Sput a6side that 7 Scandi' navia 
is Enot just :: (laughing) it's 3not just 3one 
Fcountry 7and it has 3lots of Adifferent 
=cultural, 8 poAlitical >differences (laughing).

Стоит отдельно отметить своеобразную ре-
чевую манеру ведущей чередовать четкое и не-
четкое произнесение высказываний. Так, при 
формулировании вопроса она часто добавляет 
комментарий, сопровождающийся резким сниже-
нием мелодического регистра, ускорением темпа 
и изменением тембральной окраски голоса на 
скрипучую, что затрудняет распознавание данных 
речевых участков на слух. Подобные дополни-
тельные комментарии отличаются также высокой 
степенью редук ции и небрежностью артикуляции 
(примеры 16–17). Представляется, что такое ком-
муникативное поведение можно интерпретиро-
вать как попыт ку доми нирования в общении, как 
проявление скрытой агрессии и  демонстратив-
ное выражение незаинтересованности во мнении 
собеседника. Похо жие ассо циации скрипучей 
фонации с высокой степенью экспрессивности 
и оценочности, а также с сарказ мом и «фигурой 
отрицания» в речи упомянуты в работах отече-
ственных фонетистов [Кодзасов, 2009; Щербако-
ва, 2006].

16) F: 'Do you ' want to en3large that 3question 
on 03two 3types of >brain? 7 (creaky voice) 
Аnd Bthen we can be a bit Bclearer on the 
>question.

17) F: HBut there are ' also :: Hthere is ' also a Grad-
ical Bliberalism, (creaky voice) Bisn't there, 7 
(creaky voice) which Bfeeds into 6feminism,8 
(creaky voice) which be6lieves that  8 
Eprogress is :: is a 3better 3thing than 
Glack of Bprogress. 7 (creaky voice) I mean the 
eBconomy is Bfounded on Bthose basics.

Интересно, что развитие конфликта находит 
прямое отражение в длительности реплик ком-
муникантов. Если для более нейтрального начала 
разговора были характерны продолжительные 
высказывания обоих собеседников, то по мере 

усиления конфронтации коммуникативные ходы 
становятся значительно короче и прямолинейнее. 
В острой фазе конфликта вопросительные репли-
ки превращаются в  низкоконтекстные, требую-
щие немедленного ответа высказывания, в боль-
шинстве случаев произнесенные со ступенчатой 
шкалой и категоричными низкими нисходящими 
тонами (примеры 18–20).

18) F:  AWhat do you Amake of :: >liberalism?
19) F: A What do you Amean by the ApsychoSmetric 

>work?
20) F: I mean, who >is the Baverage Bwoman?

В кульминационной фазе конфронтации веду-
щая употребляет краткие вопросительные выска-
зывания с высоким восходящим тоном, выража-
ющим скептическое отношение к услышанному, 
подвергающим сомнению доводы оппонента и, на 
наш взгляд, в таких случаях выступающим марке-
ром латентной агрессии.

21) F: But Ethen : what Fyou Bhave :: 2isn't an 
Aide?ology Sor?

22) F: But Awould it Anecessarily Abe 2such a Sbad 
i?dea?

23) F: [2That's ?it?]
24) F: We… we 3don’'t Rknow 8 Aafter 03S5 ?years? 8 

A Wouldn’t it be Apossible :: to Afigure Ssome-
thing ?out?

Употребление низкого восходящего тона 
в  подобных контекстах также придает звучанию 
реплик провокационность, враждебность и скрытый 
агрессивный посыл (примеры 25–26).

25) F: Am =I the Saverage Swoman?
26) F: Is there =more Sto it than Sthat?

Таким образом, приведенные примеры отра-
жают деструктивные тактики речевого взаимодей-
ствия коммуникантов, которые, вступая в противо-
борство за доминирование в общении, транслируют 
негативные эмоции и враждебность в супрасег-
ментном оформлении высказываний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный анализ позволяет выделить сле-
дующие аспекты конфликтного взаимодействия 
коммуникантов в условиях радиоинтервью:

1. Дискурсивными особенностями комму-
никативной конфронтации в мужской речи 
являют ся частотные отрицания, обобщения, такти-
ки уклоне ния от ответственности, употребление 
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местоиме ния второго лица, феномены хезитации 
и самокоррекции.

2. Для женской речи в ситуации коммуника-
тивного конфликта в большей степени характер-
ны супрасегментные модуляции звучащей речи: 
резкие изменения мелодики и темпа, а также ка-
чества голоса. Понижение мелодического уровня, 
ускорение темпа, небрежность в артикуляции и 
появление скрипучего голоса при этом расцени-
ваются как попытки доминирования в дискуссии, 
как признаки скрытой агрессии, сарказма и де-
монстративной незаинтересованности во мнении 
собеседника.

3. Острая фаза вербального противостоя-
ния харак теризуется сокращением длительности 
выска зываний и употреблением низкоконтекстных 
вопросов в речи обоих коммуникантов. При этом 

в женской речи прямолинейные вопросы произно-
сятся с высокими или низкими восходящими тона-
ми, носящими оттенок недоверия, сомнения или 
враждебности. Прямолинейные вопросы в мужской 
речи чаще оформляются сложными тонами и могут 
указывать на скептический настрой говорящего или 
вызов собеседнику.

Проведенное исследование вносит вклад 
в  развитие конфликтологического направления 
в современной лингвистике за счет привлечения 
фонопрагматического аспекта функционирова-
ния дискурсивных маркеров конфронтационного 
обще ния. Дальнейшее развитие темы предполага-
ет расширение списка фонетических особенностей 
речи, провоцирующих коммуникативную конфрон-
тацию и ведущих к формированию отрицательного 
поля речевого взаимодействия.
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Качество голоса как социофонетическая переменная 
в британском и американском лингвокультурном контексте
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Аннотация.  В статье представлены данные исследования немодальной (скрипучей) фонации как маркера 
социальной вариативности англоязычной речи. Цель исследования – выявить перцептивно-
акус тические признаки скрипучей фонации и проанализировать социофонетические функции 
использования данного типа фонации в женской речи. Материалом исследования послужили 
образцы речи молодых женщин носителей британского и американского вариантов английско-
го языка (n=6). Для проведения исследования применялись перцептивный, электроакустический 
и сопоставительный виды анализа. Показатели частоты основного тона (ЧОТ), джиттер-эффек-
та, шиммер-эффекта и соотношение гармоника / шум позволили выявить корреляты скрипучей 
фона ции на акустическом уровне. Результаты исследования демонстрируют наибольшую частот-
ность реализации скрипучей фонации в речи американских женщин.

Ключевые слова: качество голоса, скрипучая фонация, модальная фонация, фальцет, гендер, конвергенция, частота 
основного тона, джиттер-эффект, шиммер-эффект, соотношение гармоники и шума

Для цитирования: Карташевская Ю. В. Качество голоса как социофонетическая переменная в британском и амери-
канском лингвокультурном контексте // Вестник Московского государственного лингвистическо-
го университета. Гуманитарные науки. 2025. Вып. 1 (895). С. 52–60.

Original article

Voice Quality as a Sociophonetic Variable  
in American and British Linguocultural Context

Yulia V. Kartashevskaya
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
juliakar@mail.ru

Abstract. The paper presents the experimental data on non-modal (creaky) phonation viewed as a marker of 
social variation in English. The objective of the research is to analyse sociophonetic functions of 
creaky phonation and to collect data on the perceptual and acoustic features of this type of non-
modal phonation. The research is based on voice samples of young British and American female 
speakers (n=6). Methods used in the research are: perceptual, acoustic and comparative analyses. 
Fundamental frequency (F0), jitter, shimmer and harmonics-to-noise ratio data revealed creaky 
phonation correlates at the acoustic level. The results demonstrate the highest frequency of creaky 
phonation occurrence in American female speech.

Keywords: voice quality, creaky phonation, modal phonation, falsetto, gender, convergence, fundamental 
frequency F0, jitter-effect, shimmer-effect, harmonics-to-noise ratio

For citation: Kartashevskaya, Yu.  V. (2025). Voice quality as a sociophonetic variable in American and British 
linguocultural context. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 1(895), 52–60. 
(In Russ.)



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 53

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия возрос исследователь-
ский интерес к изучению различных аспектов функ-
ционирования качества голоса как социофонетиче-
ской переменной. В частности, особое внимание 
лингвистов направлено на изучение скрипучей 
фонации в качестве маркера социальной вариа-
тивности речи, обусловленной влиянием целого 
ряда экстралингвистических факторов: гендерного, 
возрастного, этнического и др. В этой связи приме-
чательно исследование К. Далластон и Дж. Докерти, 
результаты которого были опубликованы в 2020 
году на платформе PloSOne базы данных PubMed1. 
Данная публикация мотивирована возросшим 
меж дисциплинарным интересом к рассматривае-
мому лингвистическому феномену. Она представля-
ет собой систематический обзор научных исследо-
ваний скрипучей фонации в речи представителей 
различных произносительных вариантов англий-
ского языка [Dallaston, Docherty, 2020].

Настоящее исследование является продол-
жением начатого нами ранее изучения фоно-
прагматической обусловленности использования 
немодальной (скрипучей) фонации в речи моло-
дых женщин носителей британского и американ-
ского вариантов английского языка на материа-
ле интервью [Карташевская, 2020]. Полученные 
в 2020 году результаты позволили сформулиро-
вать гипотезу данного этапа иссле дования следу-
ющим образом: территориальный признак вари-
ативности английского произношения является 
основным фактором, определяющим частотность 
появления скрипучей фонации в англоязычной 
женской речи.

Для достижения цели исследования были 
определены следующие задачи:

1) провести перцептивный и электроакусти-
ческий анализ качественных характери-
стик модальной и скрипучей фонации 
в женской монологической речи на мате-
риале блогов;

2) выявить частотность использования скри-
пучей фонации представителями двух 
территориальных вариантов английского 
языка – британского и американского;

3) провести сопоставительный анализ исполь-
зования немодальной фонации представи-
телями двух лингвокультур;

4) выявить основные лингвистические и социо-
культурные факторы, предопределяю щие 
изменение качества голоса и варьирование 
разных типов фонации;

1См. ссылку https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32160255/

5) наметить перспективу дальнейшего иссле-
дования качества голоса как социального 
маркера в лингвокультурном контексте.

СОЦИОФОНЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
НЕМОДАЛЬНЫХ ТИПОВ ФОНАЦИИ

Многие социофонетические исследования раз-
личных немодальных типов фонации (non-modal 
phonation types) указывают на их выраженную ген-
дерную маркированность. Так, в ранних работах 
по изучению скрипучей фонации в англоязычной 
речи на материале шотландского произноситель-
ного варианта (речь жителей Эдинбурга [Esling, 
1978], Глазго [Stuart-Smith, 1999]), а также речи 
носи телей британского произносительного стан-
дарта (RP) и модифицированного северного вари-
анта английского языка (Modified Northern English) 
[Henton, Bladon, 1988] выявляется ассоциативная 
связь скрипучей фонации и маскулинности, что 
объясняется сходными низкими показателями ЧОТ, 
характерными как для мужских голосов, так и для 
данного немодального типа фонации. Подобным 
образом другой тип немодальной фонации, фаль-
цет, для которого характерны высокие показатели 
ЧОТ, устойчиво ассоциировался с фемининностью. 

Однако результаты последующих исследований 
социальной функции немодальных типов фонации 
свидетельствуют о том, что скрипучая фона ция, 
несмот ря на низкие показатели ЧОТ, не является 
исключительной характеристикой мужских голосов. 
Так, Д. Лефкович и М. Сиколи описывают «скрипу-
честь» голоса как характерную черту тембра моло-
дых американок на материале речи учащихся 
колледжей штата Вирджиния [цит. по: Sicoli, 2015]. 
При этом исследователи отмечают существенную 
внут ри-дикторскую вариативность в использовании 
немо дальной фонации (как в мужской, так и в жен-
ской речи), обусловленную выбором стиля общения, 
при смене которого коммуниканты «переключают» 
один тип фонации на другой. Например, для выра-
жения доминирующей коммуникативной позиции 
говорящий часто меняет фонацию с модальной на 
скрипучую, эксплицитно демонстрируя собеседнику 
свое превосходство и силу [Sicoli, 2015].

В исследовании, проведенном на материа-
ле речи молодых женщин, проживающих в штате 
Калифорния, также обнаруживается подтвержде-
ние тому, что женщины одной возрастной группы 
с мужчинами доминируют в плане использования 
скрипучей фонации. Автор полагает, что данный 
тип фонации позволяет молодым американкам 
с высо ким социальным статусом, двигающимся 
вверх по карь ерной лестнице, быть конкуренто-
способными нарав не с мужчинами. Можно сказать, 
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что социальный смысл использования скрипучей 
фона ции кроется в желании женщин сознательно 
или неосознанно копировать мужскую речевую 
модель [Yuasa, 2010].

Р. Подесва, доцент факультета лингвистики 
Стэнфордского университета [Podesva, 2013], в сво-
ем исследовании проводит анализ социальной 
роли различных типов фонации (скрипучего голо-
са, фальцета, шепота) с учетом влияния гендерного, 
этни ческого и возрастного факторов. Материалом 
послужили 150 интервью с 32 афроамериканцами 
и белыми американцами, жителями города Вашинг-
тон, округ Колумбия, в возрасте от 18 до 75  лет. 
Данные демонстрируют статистически значимые 
показатели (p<0.0003) частотного использования 
скрипучей фонации женщинами, независимо от эт-
нической принадлежности говорящего. Возрастной 
фактор оказывается неинформативным при ана-
лизе вариативности использования скрипучей фо-
нации представителями данной гендерной группы. 
Изучение связи использования фальцета с гендер-
ным и этническим факторами показывает, что такой 
тип немодальной фонации присущ, прежде всего, 
женщинам афроамериканкам, хотя в ряде исследо-
ваний фальцет описывается как лингвокультурный 
феномен, характерный для речи мужчин афроаме-
риканцев [цит. по: Podesva, 2013]. Данный тип фона-
ции используется представителями афроамерикан-
ского сообщества для выражения экспрессивности, 
и эта форма коммуникативного поведения сходна 
для обеих гендерных групп.

Интересно сопоставить социолингвистиче-
ские функции разных типов немодальной фона-
ции, кото рые обнаруживаются в женских голосах 
в различных видах дискурса. Многие исследовате-
ли рассмат ривают скрипучую фонацию в женской 
речи как определенный паравербальный маркер 
гендерной идентичности, сигнализирующий о том, 
что говорящий «принимает авторитетную вербаль-
ную позу» (takes an authoritative stance), при этом 
не выра жая агрессивного намерения [Sicoli, 2015; 
Yuasa, 2010; Podesva 2013]. В свою очередь, исполь-
зование фальцета преимущественно женщина-
ми афроамериканками мотивировано, главным 
образом, их неустойчивым социоэкономическим 
положением и  гендерным неравенством, которое 
они испытывают, но о котором не высказываются 
откры то. Наиболее часто высокочастотные пики (до 
500 Гц), характерные для фальцетного звучания, 
сопровождают фрагменты высказываний, содер-
жащих негативную оценку происходящих собы-
тий, что может быть интерпретировано как «линг-
вистический акт сопротивления» (a linguistic act of 
resistance) враждебной среде, в которой они живут 
и работают [Podesva, 2013, с. 442].

 КОНВЕРГЕНЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ ГОЛОСА: 
СКРИПУЧАЯ ФОНАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОСОДИЧЕСКОЙ АККОМОДАЦИИ

Социофонетисты, изучающие процесс коммуника-
тивного взаимодействия и рассматривающие 
просодию как средство речевой конвергенции 
(или аккомодации), приводят доказательства того, 
что в  ходе общения собеседники демонстрируют 
коммуникативные стратегии согласованности 
мелодических, темпоральных и динамических 
харак теристик речи [Абдуллина, 2024; Демина, 
Карташевская, 2017; Shevchenko, Gorbyleva, 2020]. 
Неко торые исследователи указывают на то, что 
наря ду с мелодико-темпоральными средствами 
аккомодации в ряде случаев коммуниканты прибе-
гают к  конвергенции по качеству голоса. Иначе 
гово ря, в процессе общения собеседники демон-
стрируют «сонастройку» немодальных типов фона-
ции, таких как скрипучий, придыхательный или 
хриплый голос [Szczepek Reed, 2011].

Группа исследователей речи носителей аме-
риканского варианта английского языка выявила 
гендерно маркированную конвергенцию по каче-
ству голоса в разговорной речи общей длитель-
ностью 300 мин. [Wright, Mansfield, Panfili, 2019]. 
Результаты исследования, проведенного на мате-
риале 12 гомогенных гендерных диад (ММ / ЖЖ) 
и 8 смешанных гендерных диад (ЖМ), показывают, 
что женщины наиболее последовательны в реа-
лизации скрипучей фонации, однако независимо 
от типа диады качест во женских голосов остает-
ся неизменным, т.  е. женщины-коммуниканты не 
стремятся к аккомодации с фонацией собеседни-
ка. Коммуниканты-мужчины, напротив, варьируют 
фонацию своих голосов в зависимости от гендера 
собеседника: в разговоре с женщинами они значи-
тельно чаще используют скрипучую фонацию, чем 
при взаимодействии с  мужчинами. Наблюдение 
за речевой коммуникацией показывает, что муж-
чины используют скрипучую фонацию как маркер 
гендера в начале беседы с незнакомой женщи-
ной-собеседницей, а по мере развития диалога и 
узнавания коммуниканта, присутствие скрипучей 
фонации в их голосе снижается. В целом, данные 
исследования позволяют говорить о разных ген-
дерных стратегиях коммуникативного поведения 
мужчин и женщин: мужчины в большей степени 
демонстрируют конвергенцию по качеству голоса 
как в гомогенных, так и гетерогенных диадах в от-
личие от женщин.

В процессе коммуникативного взаимодейст-
вия немодальные типы фонации выполняют праг-
матическую функцию маркирования завершенно-
сти высказывания и перехода коммуникативного 
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хода к собеседнику. Так, Р. Огден на материале 
финских радиопрограмм обнаружил, что в 70  % 
случаев финальная часть всех реплик говорящих 
сопровождалась немодальной фонацией (скри-
пучим или придыхательным голосом, шепотом). 
Низкий нисходящий тон, свидетельствующий 
о  финализации реп лики и ее синтак сической и 
прагматической завершенности, как правило, 
сопровождался одновременным изме нением 
качества голоса. По данным исследователя, за 
завершающим фразу восходящим движением го-
лоса также может последовать фрагмент скрипу-
чей фона ции, позволяющей гово рящему сигнали-
зировать собеседнику о  своем коммуникативном 
намерении. Таким образом, скрипучая фонация 
оказывается неотъемлемым компонентом просо-
дического уровня, маркирующим смену коммуни-
кативных ролей в диалоге, и, по мнению Р. Огдена, 
может рассматриваться либо как вариант низкого 
нисходящего тона, либо как само стоятельная про-
содическая единица [Ogden, 2004].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для настоящего исследования послу-
жили образцы звучащей речи из корпуса диалек-
тов английского языка Accenthelp (accenthelp.com) 
и международного онлайн-сервиса Youtube. Всего 
было отобрано шесть записей (n=6) общей дли-
тельностью 20 минут (не менее трех минут звуча-
ния каждого диктора). Каждый произносительный 
вариант представлен тремя образцами речи: бри-
танский вариант – дикторы S1-S3, американский 
вариант – дикторы S4-S6. Возраст дикторов соста-
вил от 27 до 42 лет. Подробные эксталингвистиче-
ские данные об информантах (год, место рожде-
ния, род занятий) представлены в таблице 1.

В ходе перцептивного анализа образцы речи 
неоднократно прослушивались и помечались фраг-
менты высказываний (от отдельных слов до корот-
ких фраз), сопровождающихся скрипучей фона цией. 
Подробнее о критериях перцептивного уровня, на 
основании которых делался вывод о наличии скри-
пучей фонации1.

Электроакустический анализ проводился с по-
мощью компьютерной программы PRAAT2, в ходе 
которого подвергались анализу показатели ЧОТср, 
ЧОТмин, ЧОТмакс (в Гц), а также шумовые параметры, 
позволяющие дать объективную оценку качества 
голоса: шиммер-эффект (в %), характеризующий 
амплитудную модуляцию основного тона; джит-
тер-эффект (в %), характеризующий отклонения 
в периодичности голосовых колебаний; соотноше-
ние гармоника/шум (в дБ) – показатель, определя-
ющий количество аддитивного шума в голосовом 
сигнале.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Частотность скрипучей фонации  
в британской и американской речи

Результаты проведенного перцептивного и  аку-
стического анализа подтвердили высказанные 
ранее предположения о том, что речь американ-
ских дикторов женщин в большей степени, чем 
речь британок, характеризуется наличием скри-
пучей фонации. Результаты распределения мо-
дальной и скрипучей фонации в речи информан-
тов наглядно представлены на рисунках 1 и 2.

1 Cм. в: [Карташевская, 2020].
2 Boersma P., Weenink D. Praat: doing phonetics by computer [Computer 
program]. Version 6.2.03. URL: http://www. praat.org

Таблица 1

ДИКТОРЫ: ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диктор Год 
рождения Место рождения Род занятий Произносительный 

вариант

Lucy Moon (S1) 1995 Лондон блогер в сфере красоты британский

Elizabeth Hadfield (S2) 1992 Манчестер блогер в сфере моды британский

Vanessa (S3) 1990 Лондон дизайнер британский

Kára McCullough (S4) 1991 Вашингтон, округ 
Колумбия

специалист по ядерной химии, 
модель, Мисс США 2017 американский

Kirsten Dunst (S5) 1982 Нью Джерси актриса американский

Kylie Jenner (S6) 1997 Лос Анджелес, 
Калифорния модель, дизайнер американский
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Рис. 1. Распределение модальной и скрипучей фонации 
в речи британок (дикторы S1–S3, в %)

Рис. 2. Распределение модальной и скрипучей фонации 
в речи американок (дикторы S4–S6, в %)

Как следует из рисунка 1, в речи дикторов-бри-
танок скрипучая фонация присутствует в незначи-
тельной степени, частотность ее использования 
состав ляет от 5 % до 9,7 %. Все проанализирован-
ные случаи скрипучей фонации локализуются 
в  конеч ной позиции фразы или синтагмы как 
сопро вождающий компонент нисходящего движе-
ния голоса или низкого ровного тона. Интересно 
отметить некоторые индивидуальные особенно-
сти речи информантов, которые оказывают влия-
ние на изменения качества их голоса. Так, диктор 
S2 является жителем Манчестера и демонстрирует 
фонетические черты регионального акцента. Ауди-
торы также отмечают некоторую хриплость голоса 
информанта, которая может рассматриваться как 
в качестве индивидуальной характеристики темб-
ра говорящего, так и в качестве специфической 
черты манчестерского произношения. Известно, 
что типичной чертой этого акцента является очень 
низкий голосовой уровень по сравнению с другими 
произносительными вариантами. Однако на акусти-
ческом уровне не обнаружены корреляты хриплой 
фонации, такие как возможное повышение шумо-
вых показателей джиттера, шиммера и понижение 
параметра гармоника / шум.

Диктор S3 в рассказе о себе говорит, что ее 
семья принадлежит к высшему классу, и вполне 
ожидаемо информант является носителем британ-
ского произносительного стандарта (RP). Однако, 
по словам диктора S3, она никогда не стремилась 
говорить только на RP и в повседневной речи часто 
переходит на стигматизированный акцент кокни, 
тем самым сознательно занижая свой социальный 
статус. В той части рассказа, где диктор говорит на 
кокни, качество ее голоса меняется и возрастает 
частотность скрипучей фонации.

Изучение региональной вариативности каче-
ства голоса в британском произношении не входи-
ло в задачи настоящего исследования, но, представ-
ляется, что сопоставление особенностей фонации 
стандартного и региональных произносительных 
вариантов может стать предметом дальнейшего 
исследования качества голоса в социолингвистиче-
ском аспекте.

Данные, представленные на рисунке 2, показы-
вают, что в речи американских информантов скри-
пучая фонация реализуется чаще, от 11,6 % до 30 %, 
при этом наблюдается бόльшая по сравнению с дик-
торами-британками вариативность внутри группы. 
В речи диктора S4 наряду с ожидаемым появлением 
скрипучей фонации в конце синтагмы или фразы, 
данный тип фонации в ряде случаев используется 
говорящим для эмфатического выделения семан-
тически значимых слов, а также для тембрального 
оформления парентезы, которая, как правило, реа-
лизуется на низком голосовом уровне. На рисунке 3  
приведен пример наиболее частотной локализации 
скрипучей фонации: слово people в конечной пози-
ции во фразе сопровождается скрипучей фонацией 
и резким понижением линии ЧОТ.

Рис. 3. Осциллограмма и контур ЧОТ фрагмента фразы: 
«[Opportunities, they kind of make me touch by] so many 

different people» (выделенное курсивом слово  
сопровождается скрипучей фонацией), диктор S5

Речь диктора S5 значительно превосходит 
речь всех информантов по частотности употреб-
ления скрипучей фонации, которая составляет 
30 %. В поис ках объяснения полученному резуль-
тату отметим, что информант является известной 
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американской актрисой, речь которой охарактери-
зована аудиторами как наиболее выразительная, 
что подтверждается данными акустического ана-
лиза: диапазон ЧОТ голоса актрисы варьируется от 
40 до 316 Гц. Диктор S5 профессионально владеет 
техникой голосообразования, демонстрируя уме-
ние варьировать и диапазон, и качество своего 
голоса. Можно предположить, что таким образом 
инфор мант, чередуя модальный и немодальный 
типы фона ции, использует их как фонетические 
средства формирования своей персональной 
идентичности.

Диктор S6, Кайли Дженнер, американская 
модель и предприниматель, является представи-
телем известной семьи Кардашьян, члены кото-
рой славятся своим характерным «скрипучим» 
тембром. Скрипучая фонация голоса S6 является 
частью ее образа успешной медийной персоны, 
трендсеттера для миллионов женщин, желающих 
подражать своим инфлюенсерам и покупать ре-
кламируемые ими продукты. Также в речи S6 об-
наруживаются случаи использования скрипучей 
фонации с целью эмфазы слов-интенсификаторов 
(выделено курсивом), например «lip liner would be 
completely sold out everywhere».

Акустические корреляты скрипучей фонации

Результаты электроакустического анализа, пред-
ставленные в сводных таблицах 2 и 3, позволяют 
сделать вывод относительно информативности ис-
следуемых акустических параметров. Показа тели 
ЧОТср для модальной фонации составили 223 Гц в 
диапазоне от 181 Гц до 279 Гц для британских ин-
формантов и 216 Гц в диапазоне от 156 Гц до 293 
Гц для американских информантов соответствен-
но. Показатели ЧОТср для фрагментов скрипучей 
фонации сокращаются до 129 Гц (диа пазон 65-196 
Гц) в речи британок и в речи амери канок до 102 Гц 
(диапазон 57–147 Гц). Таким обра зом, спад ЧОТ в 
два раза может марки ровать появление скрипучей 
фонации в голосе диктора-женщины. Очевидно, 
что изменение (понижение) ЧОТ может быть аку-
стическим коррелятом нисходящего голосового 
движения, который не всегда сопровождается не-
модальной фонацией, поэтому считать этот пара-
метр информативным можно только в комплексе с 
шумовыми параметрами (джиттер, шиммер, соот-
ношение гармоника / шум).

Как следует из данных таблицы 3, в речи аме-
риканских информантов показатели всех трех 

Таблица 2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ГОЛОСА БРИТАНСКИХ ДИКТОРОВ (S1–S3)

ЧОТср (Гц) ЧОТмин (Гц) ЧОТмакс (Гц) Джиттер 
(локальный), %

Шиммер 
(локальный), %

Соотношение 
гармоника/шум (дБ)

Модальная фонация 223 181 279 2,05 12,64 9,05

Скрипучая фонация 129 65 196 2,33 12,63 5,96

Разность средних 
значений 94 116 83 -0,28 0,01 3,09

Соотношение 
Скрип / мод фонация 0,58 0,36 0,70 1,14 0,99 0,66

Таблица 3

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ГОЛОСА АМЕРИКАНСКИХ ДИКТОРОВ (S4–S6)

ЧОТср (Гц) ЧОТмин (Гц) ЧОТмакс (Гц) Джиттер 
(локальный), %

Шиммер 
(локальный), %

Соотношение 
гармоника /шум (дБ)

Модальная фонация 216 156 293 1,88 12,62 9,14

Скрипучая фонация 102 57 147 3,38 17,06 3,99

Разность средних 
значений 114 99 146 -1,5 -4,44 5,15

Соотношение  
Скрип / мод фонация 0,47 0,37 0,50 1,8 1,35 0,44
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шумо вых параметров меняются при переходе от 
модальной к скрипучей фонации: показатели джит-
тер увеличиваются с 1,88 % до 3,38 % и шиммер – 
с 12,62 % до 17,06 % соответственно; соотношение 
гармоника / шум уменьшается с 9,14 до 3,99 дБ. Для 
британской речи результаты не столь однознач-
ны: если параметр гармоника / шум демонстриру-
ет схожую тенденцию к уменьшению показателей 
с 9,05 до 3,09 дБ, то показатели джиттера и шим-
мера остаются почти неизменными для модальной 
и  скрипучей фонации (джиттер 2,05  % и 2,33  %, 
шиммер 12,64 % и 12,63 % соответственно).

Все рассмотренные нами акустические харак-
теристики, как показатели ЧОТ, так и шумо вые па-
раметры, оказываются информативными марке-
рами модальной и немодальной фонации в речи 
американских дикторов. На материале образцов 
британской речи нашего исследования модальная 
и скрипучая типы фонации не имеют выраженных 
акустических коррелятов. Исключение составляют 
лишь показатели ЧОТ. Полагаем, что расширение 
корпуса британской речи в последующих исследо-
ваниях позволит скорректировать полученные ре-
зультаты и описать более полно реализацию скри-
пучей фонации на акустическом уровне в данном 
произносительном варианте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют 
говорить о том, что женщины носители американ-
ского произносительного варианта демонстрируют 
бόльшую частотность скрипучей фонации в своей 
речи по сравнению с носителями британского ва-
рианта. На выбор немодальной тембральной окра-
ски голоса говорящего влияют как лингвистические, 
так и социальные факторы. Фрагменты скрипучей 
фонации часто локализуются в финальной части 
фразы и  сопровождают нисходящее движение 

голоса, маркируя смысловую завершенность выска-
зывания. В ряде случаев скрипучая фонация либо 
выступает как средство эмфатический выделенно-
сти коммуникативного центра, либо используется 
говорящим для оформления парентезных конструк-
ций. Социальная роль скрипучей фонации проявля-
ется в ее использовании говорящим с  целью соз-
дания персональной идентичности. Таким образом, 
скрипучая фонация может служить маркером узна-
ваемости образа, формируемого посредством пере-
ключения модальной и скрипучей фонации.

Безусловно, настоящее перцептивно-акустиче-
ские исследование немодальной фонации на мате-
риале женской речи в британской и американской 
лингвокультурах не может считаться исчерпываю-
щим. Перспективы дальнейшего исследования ка-
чества голоса в социофонетическом контексте нам 
видятся в следующем:

1) Для более глубокого понимания причин ва-
риативности использования немодальных 
типов фонации в речи необходимо расши-
рение экспериментального корпуса по тер-
риториальному принципу за счет привлече-
ния информантов из различных регионов 
англоговорящего сообщества.

2) Затронутое нами в вводной части направ-
ление исследований, посвященное изуче-
нию конвергенции по качеству голоса ком-
муникантов в процессе общения, может 
стать предметом отдельного фонетического 
исследования, так как на сегодняшний день 
не является достаточно разработанным.

3) Анализ восприятия немодальных типов 
фонации в англоязычной речи неносите-
лями английского языка может стать важ-
ной составляющей исследований в рамках 
перцептивной диалектологии, одного из 
актуальных направлений современных со-
циофонетических исследований.
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Повествование в судебном дискурсе:  
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Аннотация. В исследовании рассматривается использование юристами вербальных и невербальных средств 
коммуникации во вступительной речи во время судебных процессов, в частности проанализиро-
ваны случаи смены перспективы для использования «голосов» других участников процесса. Во 
вступительной речи излагаются позиции как обвинения, так и защиты, юристы используют при 
этом перспективу («голоса») различных сторон процесса – свидетелей, жертв, экспертов и обви-
няемых для того, чтобы укрепить доверие и вызвать эмоциональный отклик у присяжных. Про-
веденное полимодальное исследование речевых паттернов, а также жестов, сопровождающих 
речь, в двух уголовных делах показало ряд особенностей в использовании юристами прямой 
и косвенной речи. Результаты анализа речевого поведения юристов показывают, что использо-
вание жестов не только способствует поддержанию линии повествования, но и помогает при-
сяжным в восприятии уголовного дела.
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Abstract. This research examines how attorneys employ verbal and nonverbal communication means in 
their opening statements during trials, with a particular focus on how they use voices. Opening 
statement presents the stances of both the prosecution and defense teams, often incorporating 
various voices – such as those of witnesses, victims, experts and defendants – to bolster credibility 
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and elicit emotional responses from jurors. By conducting a multimodal analysis of speech patterns 
and co-speech gestures in two high-profile criminal cases, the study uncovers several distinctions in 
the use of direct and indirect speech. The results indicate that the incorporation of gestures not only 
supports spoken narratives but also assists jurors in grasping complex scenarios.
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INTRODUCTION

The language in court is considered as a tool used 
by the opposing sides to compete over the outcome 
of the process. In order to do that, the arguments 
and facts are presented. In the current study we 
concentrate on the very first step of a trial, opening 
statements, the roadmap that is presented to 
outline the major events and the position of each 
side. Opening statements quite often take a shape 
of a narrative, that describes past, present and even 
future events. To accomplish the narration and to 
make it more persuasive the attorneys can resort 
to different voices that they use throughout their 
speech in order to present facts and arguments which 
would make their statement more credible [Supardi, 
2016]. As the opening statements are a roadmap, 
they are the first chance for speakers to address the 
jury and to present their versions of the same story, 
which is both informative and argumentative in its 
nature [Chaemsaithong, 2017]. One of the aspects 
of this nature is related to various use of stance by 
attorneys. Moreover, the strategic use of voice in 
opening statements not only enhances persuasion 
but also serves to construct a multifaceted narrative 
that resonates with jurors on emotional and cognitive 
levels. By integrating various perspectives—whether 
through direct quotations from witnesses or 
hypothetical scenarios — the attorney can evoke 
empathy and challenge preconceived notions held 
by the jury [Chaemsaithong, 2018]. This interplay 
of voices creates a dynamic discourse that reflects 
the complexities of human experience, compelling 
jurors to engage more deeply with the presented 
case. Furthermore, the effectiveness of these 
narratives often hinges on linguistic techniques such 
as metaphor, repetition, and rhetorical questioning, 
which serve to reinforce key arguments while 

simultaneously inviting jurors to question their 
biases and assumptions about the events being 
recounted [Supardi, 2016]. In this way, the opening 
statement becomes not just an introduction to the 
trial, but a powerful tool for shaping perceptions and 
influencing outcomes right from the outset.

THEORETICAL FRAMEWORK

The terms stance [Biber et al., 1999], footing [Goffman, 
1981], voice [Ivanič, Camps, 2001], and point of view 
[Simpson, 1993] are widely applied in linguistics 
when describing the attitude of a speaker towards 
some topic. They can be expressed through different 
lexical markers, e.g., hedges [Brown, Levinson, 1978], 
adverbs of evidentiality [Chafe, 1985], “speaker-
oriented” adverbs [Jackendoff, 1972] or “disjuncts” – 
adverbs that are used to modify the whole sentence / 
expression, e.g., truthfully, certainly, etc., [Quirk 
et al., 1985], epistemic expressions (expressing 
precision / limitation, certainty / doubt), utterances 
indicating attitudes or feelings, and style-related 
collocations [Biber et al., 1999]. In legal discourse 
stance is also important and is expressed frequently 
through such evaluative adjectives and adverbs as 
correct(ly), reasonable(ly), and appropriate(ly) [Breeze, 
2011]. Taking into consideration that one of the 
main objectives of the law discourse according to 
its genre is to be unbiased and impersonal, i.e., to 
present information as it is, several studies claim 
that this type of discourse is quite evaluative and 
interpersonal as the speakers use strategic word 
choice of different language means in order to 
support their claims, beliefs, intentions through 
evaluation, comparison and contrast [Harris, 2005; 
Cotterill, 2010]. M. Toolan mentions, that using 
stance markers turns such narratives into “evaluated 
point-laden” type [Toolan, 2005].
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Other discourse-related markers are those which 
indicate other people’s voices through speech and 
thought, e.g., I heard / told / remember / thought [Clift, 
2006].

DATA AND METHODS

In this study we concentrate on voices that attorneys 
use when presenting their stance. The use of such 
voices can make the speech more credible, as it is 
not the attorney speaking, but the witness / expert / 
defendant  / victim. Voices can also help to align 
the chronotope of the story as each voice tells 
a particular episode that he / she participated in 
[Chaemsaithong, 2017].

For the purposes of the study, the multimodal 
analysis has been conducted, i.e., it included the 
analysis of two communication levels: speech and 
gesture. To analyze both speech and gesture we 
used ELAN as an annotating tool1.

The speech was first separated into elementary 
discourse units (EDUs) [Рассказы о сновидениях: 
Корпусное исследование устного русского 
дискурса, 2009] and then the markers of voices 
were searched for and annotated according to if the 
speech was direct: quotes (boy, I’ve made a mistake; 
Brenda said “that’s enough”), shifts to the first person 
singular (he gave it to her, I gave it to him), addressing 
(listen, if you’re not working) or indirect: past tenses 
(thought she had a rebound marriage and what that 
did…) use of third person pronouns (he talks with 
them and tells them… that on that weekend, that he 
had Kylie) [Chaemsaithong, 2017]. Also, each EDU was 
1ELAN (Version 6.6) [Computer software]. (2024). Nijmegen: Max Planck 
Institute for Psycholinguistics. The Language Archive. URL: https://
archive.mpi.nl/tla/elan

annotated according to the voice the speaker used: 
witness, expert (police, paramedics, doctors, etc.), 
defendant and victim.

The nonverbal part of the communication, co-
speech gestures, was studied from the angle of 
the functional approach to explore the alignment 
between speech and gesture based on semiotic 
studies of O. Iriskhanova and A. Cienki [Iriskhanova, 
Cienki, 2018]. Following this typology, we can 
differentiate several types of gestures based on 15 
functions: deictic (pointing, touching, direction), 
representational (holding, molding, embodying, 
acting, tracing), pragmatic (discourse structuring, 
discourse representational, discourse emphatic, 
expressing attitude / evaluation, contact establishing 
gestures), adapters (self-adapters and object-
adapters) (cf. [Iriskhanova  O. et al., 2023]). For the 
purposes of our study, we exclude the latter category 
as there were only 2 cases of the adapter use in the 
current corpus.

The material is a video recording of two high-
profile criminal cases, presented by both prosecution 
and defense. The total duration of the videocorpus is 
76 minutes, the total amount of the analyzed EDUs 
accounts for 1531.

RESULTS

The analysis of the speech showed that the attorneys 
used 231 EDUs that represented direct/indirect 
speech of the others, which allows us to observe 
a tendency to narrate events from a different 
perspective. In addition, the discourse of prosecution 
included 91 EDUs with voices, whereas the discourse 
of the defense 234 EDUs of the kind. It appears that 
the difference in proportions of the use of voices can 

Fig. 1. The example of the analysis in ELAN
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be observed between the two types of discourse. 
The difference in the use of voices between the 
opposing sides can indicate that the defense tends 
to narrate stories through the voices of others. The 
results are consistent with the those obtained by 
K. Chaemsaithong and might be a specific trait of the 
defense opening statements [Chaemsaithong, 2017].

Both sides use direct and indirect speech when 
using voices of other participants of the trial. The 
total amount of EDUs with indirect speech is 199 
and direct speech amounts to 126 EDUs. Prosecution 
used 43 EDUs with indirect speech and 48 EDUs 
with direct. The defense used 156 EDUs with indirect 
speech and 78 with direct. Hence, the allocation 
of direct and indirect speech differs between the 
prosecution and defense. While the prosecution tends 
to use both types of speech equally, the defense relies 
more heavily on indirect speech. This preference 
for indirect speech by the defense may suggest an 
attempt to portray events more objectively, as if 
recounting them rather than reenacting them.

The distribution of the voices showed that the 
speakers spoke as experts (52), witnesses (68), 
 opposing side (11), victims (43) and the defend-
ant (107).

The scattering of the voices used by the 
prosecution is as follows: experts (26), witnesses (11), 
victims (38) and the defendant (16). The voice of the 
victim is the most frequently used by the prosecution, 
which can indicate the need for emotional response 
from the audience and can also be dictated by the 
absence of the victim at court. In addition, it adds 
to the credibility of the arguments, presented by the 
speakers.

Voices used by the defense illustrate a bit different 
tendency: experts (69), witnesses  (57), opposing 
side (11), victims (5) and the defendant  (91). First, 
it should be noted, that the voices of the opposing 
side were used only by the defense attorneys (e.g., 
and the state talks about; now, the state may say, for 
them, that’s good enough to call it arson) and not 
by the prosecution. The use of the voice of the 
opposing side by the defense might be explained 
by the order in which the attorneys present their 
speech. The defense always presents second, so 
they might have time to listen and after that use 
what they have heard from the statements of the 
prosecution. Also, as it can be seen, the defense 
tends to speak from the defendant’s perspective. 
It might be interpreted by the circumstances, i.e., 
the defense lawyers spend more time consulting 
their client, so they naturally take his / her point of 
view. In addition, as the defendant cannot take part 
in the discussion, the lawyers act as his / her voice 
during the statements. In addition, the defense uses 

witnesses’ and experts’ voices quite often in order to 
support their arguments, presenting their point of 
view in favour of their statement.

The nonverbal analysis showed that EDUs were 
mostly accompanied by gestures: only 46 EDUs out 
of 231 were used without co-speech gestures. The 
prosecution used pragmatic (26), representational 
(22), and deictic (4) gestures. The defense also 
used pragmatic (128), representational  (21), and 
deictic (58) gestures. The difference in the prevalence 
of gestures with the defense lawyers might be 
due to the distribution of voices in general (the 
defense tends to use voices more). The prosecution 
uses nearly the same amount of pragmatic and 
representational gestures, however, the defense 
resorts to pragmatic gestures, especially with the 
emphatic function (Fig. 2).

...because the state wants to tell you...

Fig. 2. Example of a pragmatic (emphatic) cutting gesture

The distribution of gestures and voices showed 
the following results. The prosecution (see Table 1) 
mostly used pragmatic gestures while using the vic-
tim’s voice.

This can be seen in the frequent case of the palm 
up / lateral / down open hand, which is usually used 
when addressing the listener and / or presenting 
information (17 cases). As it is represented in 
Fig. 3, the speaker enacts the action of the victim, 
recreating a dialogue between her and her attacker, 
the ex-husband.

Table 1

THE DISTRIBUTION OF VOICE AND GESTURE 
IN PROSECUTION DISCOURSE

Gesture
Voices

Deictic Pragmatic Representational Total (N)

Direct, expert 2 3 10 15

Direct, victim 0 15 6 21

Direct, witness 0 3 0 3

Indirect, defendant 0 0 0 0

Indirect, expert 2 4 5 11

Indirect, witness 0 4 0 4

Total (N) 4 26 22 52
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The distribution also shows some noticeable 
use of representation with experts’ voice. It might be 
explained by the specifics of their speech, as their 
voice is used to introduce facts and details, which 
might be a bit complicated for the general public 
and thus, accompanied by illustrative representation 
(Fig. 4).

The analysis of the defense statements (see 
Table 2) revealed a prevalence in pragmatic gestures 
with different types of voices, especially when 
enacting the defendant (59 cases in total). It might 
indicate a need to appeal to the listeners and the 
jury from the defendant’s side (Fig. 5).

Table 2

THE DISTRIBUTION OF VOICE AND GESTURE 
IN DEFENSE DISCOURSE

Gesture
Voices

Deictic Pragmatic Representational Total (N)

Direct, defendant 9 8 3 20

Direct, expert 4 17 0 21

Direct, victim 0 4 0 4

Direct, witness 11 12 2 25

Indirect, defendant 11 51 4 66

Indirect, expert 11 18 10 39

Indirect, opposite 
side 4 5 0 9

Indirect, witness 8 12 2 22

Indirect, victim 0 1 0 1

Total (N) 58 128 21 207

Deictic gestures are also quite frequent with the 
defense and were implemented when speaking from 

the defendant’s (20), witnesses’ (19) and experts’ (15) 
perspectives.

Deictic gestures can add to the organization of 
time and space around speakers, that is why their 
use can be relevant as for the attorney, in order to 
continue one’s speech, and for the listeners, as 
these gestures can help recreate the location and, 
consequently, a scene from the past/future, which 
adds to the credibility of the overall argumentation 
(see Fig. 6 as an instance).

CONCLUSION

To summarize, the opening statements in legal 
proceedings represent a crucial moment where 
lawyers skillfully employ verbal and non-verbal 
communication to mold jurors’ perceptions and 
sway case results. This research underscores the 
complex nature of narratives presented during 
these statements, stressing the significance of 
voice and stance in crafting persuasive arguments. 
A thorough examination of both speech and 
gestures demonstrates that attorneys adopt various 
personas, including those of witnesses, victims, and 
experts, to bolster credibility and elicit emotional 
responses, thus engaging jurors on deeper cognitive 
and affective levels. The study reveals significant 
distinctions in the use of direct and indirect speech 
between prosecution and defense, with the latter 
utilizing a wider range of voices to support their 
clients. The incorporation of multimodal elements, 
especially gestures, further emphasizes the dynamics 
of courtroom discourse as they reinforce spoken 
narratives and facilitate jurors’ comprehension 
of intricate events [Yuan, 2019]. In essence, this 
investigation contributes to the understanding of 
legal rhetoric, demonstrating how the interaction 
between language and non-verbal cues can impact 
judicial proceedings [Lipovsky, 2017].

Hey, make sure you have Kylie 
ready to go at 7. I’ll be there at 7.

(the only thing we can’t 
eliminate) is arson

but had her own garage door 
opener

(the defendant’s voice) 
upstairs

Fig. 3. Example  
of a pragmatic (addressing) 

offering gesture

Fig. 4. Example  
of a representational 

(holding) gesture

Fig. 5. Example  
of a pragmatic (discourse 

presenting) offering gesture

Fig. 6. Example  
of a deictic (pointing) palm 

lateral up gesture
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ВВЕДЕНИЕ

Передача реалий является одной из самых слож-
ных задач для любого переводчика. Под этим 
термином понимаются специфические понятия, 
которые существуют в исходной культуре, но 
отсут ствуют в культуре переводящего языка. Для 
того, чтобы передать реалии, переводчику необхо-
димо не только грамотно воспроизводить смыслы, 
отсылки, аллюзии и передавать значения незна-
комых явлений на другом языке, но и владеть 
знания ми о неотделимой от него картине мира.

Языковая картина мира является ключевым 
аспектом культурной идентичности народа и отра-
жает его уникальные ценности, традиции и образ 
жизни, поскольку формируется под влиянием исто-
рических, социокультурных и религиозных факто-
ров, опыта общения и взаимодействия с другими 
этническими сообществами.

В рамках теории превода существует два абсо-
лютно разных подхода при передаче языковых 
реалий: доместикация и форенизация. Доместика-
ция минимизирует чужеродность исходного текста 
средствами родного языка, в то время как форе-
низация направлена на максимальное сохранение 
этой чужеродности.

Актуальность данного исследования обуслов-
лена особой общностью Ирана и России. Она, 
в  свою очередь, сформировалась благодаря со-
трудничеству двух стран. Результатом этого со-
трудничества стал интерес в России к Ирану и в 
Иране к России. Тем не менее долгий период за-
крытости Ирана сильно повлиял на степень ос-
ведомленности русской аудитории об Иране и о 
персидской культуре. Именно по этой причине пе-
редача персидских реа лий, понятная для носите-
лей русского языка, представляет собой сложную 
и ответственную задачу: именно от мастерства 
переводчика зависит, какой предстанет страна, 
ее нация и быт для представителей другой куль-
туры. В связи с этим перевод персидских реалий 
на русский язык с одновременным сохранением и 
их колорита, и их значения продолжает оставаться 
предметом интереса множественных лингвистиче-
ских исследований.

Данная статья представляет собой исследо-
вание, направленное на определение основной 
стратегии для передачи персидских реалий в худо-
жественных текстах в рамках двух основных пере-
водческих стратегий. Согласно цели исследования, 
предлагается решить следующие задачи:

− рассмотреть понятие «реалии» и «языковой 
картины мира»;

− сопоставить языковые картины мира Ирана 
и России;

− определить способы перевода реалий при 
доместикации и форенизации;

− выявить основную стратегию при переда-
че персидских реалий в художественных 
текстах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Источником материала явились произведения пер-
сидской литературы в переводе на русский язык: 
Хабиб Ахмад-заде «Шахматы с машиной страш-
ного суда» (2015); «Свет любви и  веры». Совре-
менная иранская проза (2018); Реза Амир-Хани  
«Её я» (2021); Мониру Раванипур «Долгая ночь» 
(1988); Махшид Амиршахи «Сборник После послед-
него дня. Рассказ Интервью» (2015); Махшид Амир-
шахи «Сборник После последнего дня. Рассказ Имя-
наречение» (2015); Шахрияр Замани «Нахид» (2020).

Основными методами исследования явля-
ются сопоставительный и описательный методы, 
исполь зующиеся для сравнения языковых эле-
ментов и их подробного описания.

Теоретической базой исследования послужили 
следующие работы в области лингвистики, посвя-
щенные изучению такого языкового явления, как 
реалии: С. Влахова, С. Флорина [Влахов, Флорин, 
1980], Г. Д. Томахина [Томахин, 1981; Томахин, 1988], 
М. Л. Алексеевой [Алексеева, 2007] и др.; в области 
лингвокультурологии, посвященные описанию свя-
зи языка и культуры: М.  Л. Вайсбурда [Вайсбурд, 
1972], В. Гумбольдта [Гумбольдт, 1984], Й. Л. Вайсгер-
бера [Вайсгербер, 2004] и др.; в области перевода, 
описывающие такие переводческие стратегии как 
доместикацию и форенизацию: Л. Венути [Venuti, 
1995], С. Басснетт и А. Лефевр [Bassnet, Lefevere, 
1998], Ю. Найда [Nida, 2001] и др.

ПОНЯТИЕ «РЕАЛИЯ»

В ранних теоретических работах, посвященных 
проблемам перевода, понятие «реалия» не обла-
дало терминологической закрепленностью.

Такой термин был предложен С. И. Влаховым 
и С. П. Флориным после публикации книги «Непе-
реводимое в переводе», в которой содержалось 
следующее определение: «Реалии — это слова 
(и  словосочетания), называющие объекты, харак-
терные для жизни (быта, культуры, социального 
и исторического развития) одного народа и чуж-
дые другому; будучи носителями национального 
и  /  или исторического колорита, они, как прави-
ло, не имеют точных соответствий (эквивалентов) 
в  других языках и, следовательно, не поддаются 
переводу на общих основаниях, требуя особого 
подхода» [Влахов, Флорин, 1980, с. 47].
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Обратимся к Толковому переводоведческо-
му словарю Л. Л. Нелюбина, в котором дано такое 
определение реалиям: «слова или выражения, 
обозначающие предметы, понятия, ситуации, не 
существующие в практическом опыте людей, гово-
рящих на другом языке» (с. 178)1.

С лингвистической точки зрения реалия – это 
величина, которая обеспечивает связь предмет-
ного содержания языковой единицы с особенным 
историческим отрезком [Томахин, 1981]. Историзм 
придает реалии особый национальный колорит.

Тем не менее специфика реалий до сих пор 
изучена не в полном объеме, поэтому единых 
и  четких критериев для определения принадлеж-
ности слова или словосочетания к реалиям нет. 
Например, М. Л. Вайсбурд относил к реалиям такие 
явле ния как: общественные и культурные события, 
общественные организации и учреждения, произ-
ведения литературы и искусства, природные объек-
ты и т. д [Вайсбурд, 1972]. Томахин считал реа лиями 
цитаты и крылатые слова [Томахин, 1988]. По мне-
нию М. Л. Алексеевой, реалии — это нарицательные 
существительные или выражения [Алексеева, 2007].

Иными словами, реалии — это культурно-спец-
ифическая лексика, обозначающая предметы, 
явле ния, присущие другому языковому сообществу 
и отсутствующие в переводящем языке, именно 
поэтому реалии являются неотъемлемой частью 
языковой картины мира любого народа.

ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА»

Впервые об особом языковом мировоззрении 
заговорил В.  Гумбольдт в своей книге о внутрен-
ней форме языка и духе народа [Гумбольдт, 1984]. 
Соглас но Гумбольдту, язык не просто средство 
коммуникации, а особая форма мышления, кото-
рая отражает уникальное отношение человека 
к  миру. Ученый считал, что каждый язык имеет 
свою собственную структуру и специфику, которая 
определяет способ мышления и восприятия носи-
телей этого языка.

Сам термин «языковая картина мира» полу-
чил распространение в научной среде в работах 
немецкого лингвиста Л. Вайсгербера [Вайсгербер, 
2004]. На основе учения В.  Гумбольдта Вайсгер-
бер разработал собственное учение о языковой 
картине мира. Он утверждал, что язык не толь-
ко передает информацию о мире, но и актив-
но формирует наше понимание реальности. По 
убеждению ученого, языковая картина мира опи-
сывает специфическую систему ценностей, норм, 
верований и обычаев, воплощенных в языке 
1Толковый переводоведческий словарь / под ред. Л. Л. Нелюбина. 
3-е изд., перераб. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 178.

и  отражающих культурные особенности опреде-
ленного сообщества.

Согласно гипотезе лингвистической относи-
тельности, известной как гипотеза Сепира-Уорфа, 
структура языка, на котором говорит человек, влия-
ет на его способы мышления, восприятия мира 
и культурные представления. По сути люди мыслят 
одними и теми же логическими категориями (пол, 
время, пространство), но в разной языковой фор-
ме передают эту объективную реальность. Несмо-
тря на то, что научное сообщество отнеслось к этой 
гипотезе весьма скептически, именно идеи Сепира 
и Уор фа стали основой для дальнейших исследова-
ний в области языка, культуры и психологии.

Таким образом, языковая картина мира пред-
ставляет собой определенную зафиксированную 
схему восприятия действительности. Она строится 
на языковом и экстралингвистическом опыте прош-
лых поколений.

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА  
РОССИИ И ИРАНА

Учитывая географическое соседство и тесное 
взаимо выгодное сотрудничество России и Ирана 
на протяжении долгого исторического периода, не 
удивительно, что в Иране возрос интерес к рус-
скому языку. Впрочем, этот процесс нельзя назвать 
односторонним. Персидский язык стал одним из 
самых изучаемых и исследуемых восточных язы-
ков в России.

Русский и персидский языки входят в единую 
индоевропейскую семью, но не являются близко-
родственными. Есть основания говорить лишь о за-
метном влиянии, которые эти языки оказали друг на 
друга в силу множественных исторических и куль-
турных контактов. Взаимовлияние двух языков 
отразилось, прежде всего, на лексическом уровне. 
Так, в русском языке появились такие реалии, как 

 (šāl) — «шаль»,  (šāhmāt) — «шахматы», 
 (piyāle) — «пиала»,  (jāmedān) — «чемо-

дан»,  (pādešāh) — «пади шах»,  (čādor) — 
«чадра»,  (nowruz) — «ноуруз» и т. п., а в пер-
сидском языке:  (suхāri) — «сухари»,  
(vāgon) — «вагон»,  (samāvar) — «самовар», 

 (kālaske) — «коляска»,  (bālālāykā) — 
«балалайка»,  (eškāf) — «шкаф»,  
(pirāški) — «пирожки» и др.

Появление таких реалий в языках объясняет-
ся, в первую очередь, множественными точками 
сопри косновения России и Ирана. Но несмотря 
на наличие общего между этими двумя странами, 
культуры России и Ирана сильно различаются.

Рассмотрим эти отличия на примере языковых 
картин мира русского и персидского языков.
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Таблица 1

СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА  
РОССИИ И ИРАНА

Категория сравнения Россия Иран
Цвета, 

символизирующие:

Процветание, здоровье

Траур

Несчастная любовь

Красный 

Черный
Желтый 

Зеленый

Синий
Золотистый 

Кухня Разрешено все Есть ограничения
Ручные промыслы Гжель

Minākāri 
(«Минакари»)

Страна Светская Религиозная 

Праздники Новый год

День Победы Nowruz («Ноуруз»)

Ruz-e enγelāb-e 
eslāmi

(«День Исламской 
Революции»)

Календарь Григорианский

Hejri-ye šamsi/
γomari

(Солнечная / лунная 
хиджра)

Начало недели/ 
выходные дни

Понедельник /  
суббота, 

воскресенье

Суббота/четверг, 
пятница

Отношение ко време-
ни / грамматическая 
категория времени

Опоздание 
неприемлемо

Настоящее и 
будущее время 

(отдельно)

Опоздание 
приемлемо

Настояще-будущее 
время 

Темперамент нации Спокойный Вспыльчивый
Жестикуляция Пассивная Активная 

Выражение согласия /
отказа

Покачивание 
головой

Приподнятие 
бровей, «цыкание»

Встреча Рукопожатие, 
объятье

Троекратный 
поцелуй

Восприятие звуков 
животных:

петух

утка

волк

лягушка

Кукареку

Кря-кря

У-у-у

Ква-ква

γuγuliγuγuli

 
kvāk-kvāk

zu-zе

γur-γur
Обращение к младенцу Зайка

котенок 
и т. д.

guguli moguli

kučulu mučulu

Официальная денежная 
единица 

Рубль  
riāl («риал»)

Обращение к женщине Девушка / 
женщина

хānom («Госпожа»)

Обращение к мужчине Молодой  
человек /  
мужчина

 
āγā 

(«Господин»)

Так, мы видим сильные различия в цветовосприя-
тии русских, с одной стороны, и персов — с другой: 
на протяжении всей своей истории русские отда-
вали предпочтение красному цвету, о чем свиде-
тельствуют национальные костюмы, национальная 
символика, роспись на посуде и т. д. В христианской 
религии красный цвет является символом крови 
Христа и новой жизни. Для иранцев таким цветом 
стал зеленый.

Категория времени также по-разному отражает-
ся в языковой картине мира русских, с одной сторо-
ны, и иранцев — с другой. Рабочая неделя в Иране 
начинается с субботы, живут иранцы по солнечной 
и лунной хиджре, а большинство национальных 
иранских праздников имеют связь с религией. 
В русском языке будущее и настоящее время чет-
ко разграничивается при помощи грамматических 
показателей, тогда как в персидском языке суще-
ствует настояще-будущее время, обладающее как 
признаками настоящего времени, так и будущего.

Приведенные выше примеры отражают раз-
личия в языковых картинах мира Ирана и России, 
а  также показывают, как представители разных 
наро дов воспринимают мир и оценивают одни и те 
же явления через призму своего языка и культуры.

ПЕРЕДАЧА РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ: 
ДОМЕСТИКАЦИЯ И ФОРЕНИЗАЦИЯ

В большинстве случаев реалии не имеют экви-
валентов в языке, поэтому правильнее будет гово-
рить не о переводе реалий, а о передаче реалий 
в процессе перевода. Так, для осуществления пере-
дачи реалий переводчику необходимо овла деть 
знания ми о культурно-поведенческих особен-

ностях народа-носителя исходного языка, преж-
де всего, речь идет об этнографических реалиях 
[Семе нов, 2008].

Можно выделить две основные проблемы при 
передаче реалий: отсутствие эквивалента, отража-
ющего местный колорит, и недостаток лингвостра-
новедческих знаний.

Основными стратегиями перевода являются 
домес тикация и форенизация [Venuti, 1995]. Споры 
по поводу того, какая из этих стратегий лучше, до сих 
пор продолжаются. Однако после так называемо-
го культурного поворота, произошедшего в 1990-е 
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годы, конфликт между доместикацией и форениза-
цией перешел на новый уровень и стал рассматри-
ваться не только с лингвистической, но и с социаль-
ной, культурной и исторической точек зрения.

В это же время А. Лефевр и С. Басснетт предло-
жили изучать способы культурного взаимодействия, 
в том числе и перевод, в рамках двух стратегий 
пере вода, поскольку с их помощью можно соста-
вить четкую картину особенностей той или иной 
культуры в конкретный период времени [Bassnet, 
Lefevere, 1998]. Теоретики перевода также обра-
тили особое внимание на тип целевых читателей, 
харак тер текста и исторический период времени, 
все эти факторы требуют разных норм перевода.

Под доместикацией понимается стратегия, при 
которой переводчик ориентируется на читателей 
и ставит в приоритет передачу смысла. В этом слу-
чае незнакомые реалии сглаживаются или заме-
няются привычными языковыми средствами так, 
что «читатели переведенного текста должны быть 
способны понять и оценить его по существу так 
же, как и  первоначальные читатели» [Nida, 1995, 
с. 118]. С одной стороны, благодаря такому подхо-
ду аудитория перевода увеличивается, становясь 
более разнообразной по своему составу. С другой 
стороны, в результате применения этой стратегии 
теряется национальный колорит и индивидуаль-
ность исходного текста, а соответственно и степень 
его воздействия на читателя.

Форенизация подчеркивает чужеродность тек-
ста и погружает читателя в новый мир путем сохра-
нения непривычной формы и незнакомых языковых 
средств. Цель такой стратегии — привить читателю 
уважение к «чужой» культуре, сохранить самоиден-
тичность подлинника в процессе перевода. Однако 
стремление переводчика сохранить форму может 
привести к потере содержания. Кроме того, прин-
цип форенизации, которым руководствуется пере-
водчик, может потребовать дополнительных усилий 
со стороны читателя. Таким образом, тексты, пере-
веденные по принципу форенизации, неизбежно 
адресованы узкоспециальной аудитории читателей.

Безусловно, как доместикация, так и форениза-
ция имеют свои достоинства и недостатки. Домести-
кация легче понимается и принимается читателями 
благодаря понятности и узнаваемости перевода 
в пределах их родного языка, что достигается за 
счет частичной утраты формы подлинника. Форе-
низация, напротив, сохраняет формальные черты 
исходного текста, позволяющие читателю получить 
убедительные представления о культуре исходного 
языка. В то же время особенности чуждого читателю 
языка (и неотделимые от них явления чуждой ему 
ментальности) могут привести к информационной 
перегрузке читателя. Единственное, в чем сходятся 

обе стратегии — потери, которые неизбежны в про-
цессе перевода. Несмотря на рекомендации мно-
гих исследователей не совмещать доместикацию 
и  форе низацию, в настоящее время переводчики, 
как правило, не ограничиваются применением 
только одной стратегии.

В рамках этих противоположных переводче-
ских стратегий основные способы и приемы пере-
вода можно поделить на две категории: замена 
исходной единицы (экспликация, функциональный 
аналог, контекстуальная замена, опущение) и сохра-
нение исходной единицы (транскрипция, транслите-
рация, описание, калькирование, неологизм).

Рассмотрим примеры перевода реалий в пере-
водах персидской литературы.

Представленные выше примеры из перево-
дов приводят нас к следующим выводам: большая 
часть персидских реалий передается и при помо-
щи форенизации, которая служит для сохранения 
иноязычных элементов в исходной (или близкой 
к исход ной) форме и для демонстрации самобыт-
ности персидской культуры. Наиболее частым спо-
собом сохранения исходной единицы выступала 
транслитерация совместно с описанием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря языковой картине мира можно увидеть 
особенности мышления и восприятия мира народа 
через призму его языка. Территориальная близость 
и относительно единое историческое прошлое 
России и Ирана обусловили их живой интерес 
к жизни, быту, культуре, литературе и языку Ира-
на в России. Взаимный интерес к стране-партнёру 
отчётливо прослеживается в Иране. В персидский 
язык вошло большое количество русских реалий 
и, наоборот, персидские реалии прижились в рус-
ском языке, что говорит о наличии множествен-
ных языковых контактов между двумя странами. 
Проанализировав и сравнив языковые картины 
русского и персидского языков, мы обнаружили, 
что они обладают следующими лингвокультуроло-
гическими различиями: ценностные и обществен-
ные ориен тации, отношение к категории времени, 
цвето- и звуковосприятие и др.

Языковые различия в мировоззрении и мента-
литете двух стран, прежде всего, находят свое отра-
жение в реалиях. Их передача является непростой 
задачей для переводчика. Он вынужденно нахо-
дится перед выбором, чем пожертвовать: содер-
жанием и формой (экспликация, функциональный 
аналог, контекстуальная замена, опущение) или 
нацио нальным колоритом (транскрипция, транс-
литерация, описание, калькирование, неологизм). 
Особенно сложно сделать этот выбор, если речь 
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идет о языках, менталитет и культура которых силь-
но отличаются друг от друга.

В результате анализа русских переводов пер-
сидской литературы мы установили, что основ-
ной стратегией для передачи реалий была выб-
рана форенизация. Этот выбор можно объяснить 
значи тельными различиями в культурах и малой 
осве домленностью русской аудитории об Иране. 
Следовательно, для создания аутентичной «восточ-
ной» атмосферы в тексте необходимо присутствие 
искон ной, так называемой национально-культурной 

лексики, совместно с ее кратким описанием. В свя-
зи с этим наиболее часто используемым способом 
передачи персидских реалий в русском языке явля-
ется транслитерация + описание, которое, как пра-
вило, дается в виде сноски.

В силу растущих языковых контактов и куль-
турных обменов между Россией и Ираном поя-
вилась необходимость в дальнейшем исследова-
нии нацио нально-культурных реалий двух стран 
с целью прео доления культурного разрыва меж-
ду ними.

Таблица 2

ПРИМЕРЫ ПЕРЕВОДА ПЕРСИДСКИХ РЕАЛИЙ

Источник Реалия Перевод Способ 
перевода

Стратегия 
перевода

Хабиб Ахмад-заде 
Шахматы с машиной 

страшного суда (2015) 

hoseyniye

Хусейние — особое помещение, в котором 
происходит обряд оплакивания имама Хусейна и 

иногда устраиваются религиозные мистерии

Транслитерация + 
описание

Форенизация 

moharram
Мохаррам — название первого месяца 

мусульманского лунного года
Транслитерация + 

описание
Форенизация

хoreš

Хореш — кушанье из мелко нарезанного 
мяса, тушенного с овощами в томатном соусе, 

подаваемое с рисом

Транслитерация + 
описание

Форенизация

jānamāz
Молитвенный коврик

Контекстуальная 
замена

Доместикация

Свет любви 
и веры. Современная 

иранская проза 
(2018)

masjed-e γand

«Сахарная мечеть», 
(мечеть Канд)

Калькирование Форенизация

bāγlavā
Баклава — пирожное в виде трубочек 

с начинкой из миндаля и т. п.
Транслитерация + 

описание
Форенизация

dašti
«Дашти» — название одной из мелодий 

иранской классической музыки
Транслитерация + 

описание
Форенизация

Реза Амир-Хани 
Её я 

(2021)

ābād
«Абад» значит «обводненный 

и благоустроенный»
Экспликация Доместикация

sanār
Саннар — старинная иранская монета, 

равнявшаяся 100 динарам
Транслитерация + 

описание
Форенизация 

 
γorme sabzi

Гормэсабзи — жареное мясо с зеленью; 
приправа к плову

Транслитерация + 
описание

Форенизация

Мониру Раванипур 
Долгая ночь (1988) noγl

Засахаренные орехи
Контекстуальная 

замена
Доместикация

Махшид Амиршахи 
Сборник После 

последнего дня. Рассказ 
Интервью (2015)

māst Cметана Функциональный 
аналог Доместикация

Махшид Амиршахи 
Сборник После 

последнего дня. Рассказ 
Имянаречение (2015)

možgān
Ресницы Экспликация Доместикация

Шахрияр Замани 
Нахид (2020)

šahrivar

Шахривар — шестой месяц иранского 
солнечного календаря...

Транслитерация + 
описание

Форенизация 



74 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 1 (895) / 2025

Linguistics

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980.
2. Томахин, Г. Д. Реалии в культуре и языке // Иностранные языки в школе. 1981. № 1. С. 64–69.
3. Томахин Г. Д. Прагматический аспект лексического фона слова // Филологические науки. 1988. № 5. С. 77–85.
4. Алексеева М. Л. Русские реалии в разновременных немецких переводах романов Ф. М. Достоевского: сло-

варь-справочник. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2007.
5. Вайсбурд М. Л. Реалии как элемент страноведения // Русский язык за рубежом. 1972. № 3. С. 98–100.
6. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человече-

ства // Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 35–298.
7. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2004.
8. Venuti L. The Translator‘s Invisibility: A History of Translation. London & New York: Routledge, 1995.
9. Bassnett S., Lefevere A. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation Topics in Translation. Multilingual 

Matters, 1998.
10. Nida E. Language and Culture-Contexts in Translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.
11. Семенов А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности. М.: Академия, 2008.

REFERENCES

1. Vlakhov, S., Florin, S. (1980). Neperevodimoe v perevode = The Untranslatable in Translation. Мoscow: Mezh-
dunarodnye otnoshenia. (In Russ.)

2. Tomakhin, G. D. (1981). Realii v kulture i yazyke = Realias in culture and language. Inostrannye yazyki v schkole, 
1, 64–69. (In Russ.)

3. Tomakhin, G. D. (1988) Pragmaticheskij aspect leksicheskogo fona slova = Pragmatic aspect of the lexical back-
ground of a word. Philological sciences, 5, 77–85. (In Russ.)

4. Alekseeva, M. L. (2007). Perevod i sopostavitelnie analiz realij = Translation and comparative analysis of realias. 
Study Guide. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University. (In Russ.)

5. Vajsburd, M. L. (1972). Realii kak element stranovedenia = Realias as an element of regional studies. Russkij yazyk 
za rubezhom, 3, 98–100. (In Russ.)

6. Humboldt, V. von (1984). O razlichii stroeniya chelovecheskikh yazykov i ego vliyanii na dukhovnoe razvitie 
chelovechestva = About the differences in the structure of human languages and its influence on the spiritual 
development of mankind. Izbrannye trudy po yazykoznaniy. Moscow: Progress. PP. 35–298. (In Russ.)

7. Weisgerber, Jo. L. (2004). Rodnoj yazyk i formirovanie dukha = Native language and formation of spirit. 2nd ed. 
Moscow: Editorial URSS. (In Russ.)

8. Venuti, L. (1995). The Translator‘s Invisibility: A History of Translation. London & New York: Routledge.
9. Bassnett, S., Lefevere, A. (1998). Constructing Cultures: Essays on Literary Translation Topics in Translation. Mul-

tilingual Matters.
10. Nida, Eu. (2001). Language and Culture-Contexts in Translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education 

Press.
11. Semenov, A. L. (2008) Osnovy obshchej teorii perevoda i perevodcheskoj deyatel’nosti = Fundamentals of the 

general theory of translation and translation activity. Мoscow: Akademiya. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Рогожина Алина Николаевна
преподаватель кафедры средневосточных языков  
Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Rogozhina Alina Nikolaevna
Lecturer at the Department of Middle Eastern Languages  
of the Military University named after Prince Alexander Nevsky of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Статья поступила в редакцию 
одобрена после рецензирования 

принята к публикации

15.11.2024 
20.12.2024 
09.01.2025

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 75

Научная статья
УДК 81’34:811.111
 

Фонетические признаки сближения  
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го британского и американского произносительных стандартов и выявление их общих характе-
ристик, свидетельствующих о наличии схожих тенденций в их развитии. Методом аудиторского 
анализа в речи молодых британцев и американцев были выявлены сегментные и супрасегмент-
ные особенности. Они были сопоставлены с данными предыдущих исследователей и проанали-
зированы на предмет взаимного сходства или различия. Результаты проведенного эксперимента 
доказали наличие общих тенденций в исследуемых произносительных стандартах как на уровне 
реализации отдельных звуков и словесного ударения, так и в ритмических, тембральных и мело-
дических характеристиках.

Ключевые слова: британская произносительная норма, американский произносительный стандарт, слияние сла-
бых гласных, выпадение звука [j], модель словесного ударения, трансформация утверждений 
в вопросы, «скрипучий» тембр голоса

Для цитирования: Романова Е. Ю. Фонетические признаки сближения британской произносительной нормы и аме-
риканского произносительного стандарта в современном английском языке // Вестник Мос-
ковского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2025. Вып. 1 
(895). С. 75–81.

Original article

Phonetic Similarities of Received Pronunciation  
and General American in Contemporary English

Ekaterina Yu. Romanova
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
catrom@rambler.ru

Abstract. The purpose of the research is to analyse phonetic features of contemporary British and American 
pronunciation standards and to describe the ones, which present similar tendencies in their 
development. The auditory analysis of speech samples of young British and American informants 
was performed and the systematic review of the data on the prevalence of certain segmental and 
suprasegmental features was offered. The results of the experiment revealed RP and GA common 
tendencies in sound realization (weak vowel merger and yod-dropping), word stress placement, 
rhythm, timbre (creaky voice) and melodic characteristics (Uptalk).

Keywords: Received Pronunciation, General American, weak vowel merger, yod-dropping, word stress pattern, 
Uptalk, vocal fry

For citation:  Romanova, E. Yu. (2025). Phonetic Similarities of Received Pronunciation and General American in 
Contemporary English. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 1(895), 75–81. 
(In Russ.)



76 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 1 (895) / 2025

Linguistics

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о статусе британской произноситель-
ной нормы и американского произносительного 
стандарта представляет интерес для лингвистов 
на протяжении многих лет, имеет основательную 
тео ретическую и экспериментальную базу, однако 
до сих пор является открытым. Так, актуальность 
проведенного автором статьи эксперименталь-
ного исследования определяется тем, что британ-
ский произносительный стандарт, даже с учетом 
некоторых диалектных вариаций, является базо-
вым и нормообразующим для всех национальных 
стандартов, диалектов и акцентов, существующих 
в современном мире, а американский вариант 
произношения является самым распространен-
ным и влиятельным в современном мире.

Новизна исследования подтверждается фак-
том постоянного обновления фонетического строя 
англий ского языка в целом и его региональных, 
диалек тных и социальных разновидностей в част-
ности, а также появления в нем новых современных 
произносительных тенденций, подлежащих систе-
матическому и детальному изучению на экспери-
ментальном уровне.

Задачи настоящего исследования автор видит 
в том, чтобы:

– проследить историю возникновения и  ста-
новления британского и американского про-
износительных стандартов;

– проанализировать и систематизировать наи-
более значимые фонетические тенденции, 
появившиеся в них в последнее время;

– выявить общие характеристики, сближаю-
щие обе нормы, и дать им лингвистическую 
интерпретацию.

Для выполнения поставленных задач авто-
ром исследования был проведен фонетический 
эксперимент, в ходе которого методом слухового 
анализа были изучены речевые отрывки носите-
лей британского и американского произноситель-
ного стандарта, чья речь по своим характеристи-
кам была максимально лишена диалектных черт 
и приближена к норме. В качестве респондентов 
были отобраны молодые британцы и американцы 
в возрасте 20–30 лет, как мужчины, так и женщины, 
проживающие в разных регионах Англии и США 
и принадлежащие к среднему классу. Выявленные 
в ходе эксперимента сегментные и супрасегмент-
ные особенности речи респондентов были сопо-
ставлены с данными предыдущих исследователей, 
систематизированы, фонетически интерпретиро-
ваны и проанализированы на предмет взаимно-
го сходства или различия, что отражено в общих 
выво дах работы.

Практическая ценность исследования выра-
жается в возможности использования материалов 
эксперимента в курсе лекций по теоретической 
фоне тике и на занятиях по практической фонетике.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СТАНОВЛЕНИЯ БРИТАНСКОЙ И 
АМЕРИКАНСКОЙ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 
НОРМЫ

Периодом становления британской произноси-
тельной нормы (Received Pronunciation – RP) при-
нято считать начало XIX века, когда представите-
ли высших сословий британского общества стали 
копировать языковые модели и звучание речи 
лондонской элиты. До этого времени речь боль-
шинства британцев отличалась разнообразием, 
однако уже в 1869 году фонетист Александр Эллис 
писал о наличии устоявшегося варианта произ-
ношения, принятого на территории всей страны 
и в обязательном порядке используемого во всех 
общественных структурах1. Для нового произноси-
тельного стандарта были характерны тенденции, 
недавно зародившиеся на юге Великобритании. 
Так, в слове after появился новый гласный /R/ 
и выпал финальный r, в то время как, например, 
в Америке сохранялся более привычный для того 
времени /x/ с реализацией r в конце слова. Воз-
никновение острой необходимости в создании 
унифицированного варианта английского произ-
ношения исследователи связывают с увеличиваю-
щимися размерами британской империи. Четыре 
столетия Британия доминировала над огромной 
территорией, после потери американских колоний 
продолжив вторжение в Азию и Африку и подчи-
нив Китай и Аргентину. Единственным способом 
удержания подвластных государств столь малень-
кой по площади Великобританией был тотальный 
контроль и жесткое соблюдение иерархии власти. 
Одним из эффективных средств для достижения 
данной цели был английский язык, насаждаемый 
в колониях в том виде, в каком он звучал из уст 
представителей правящего класса, то есть в виде 
искусственно созданной произносительной нор-
мы. Проводниками RP среди населения стали эли-
тарные школы, словари и чуть позже радио.

Наступление XX века связано с расцветом 
массовой коммуникации, и вначале это еще боль-
ше способствовало закреплению за RP статуса 
произносительного эталона, так как в течение 50 
лет голоса дикторов BBC, главного радио стра-
ны, неизменно звучали на RP. Однако, начиная с 
60-х годов, социально-политическая ситуация в 

1Ellis A. On Early English Pronunciation. Trübner, 1869.
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Великобритании резко изменилась: верхушка вла-
сти подорвала свой незыблемый авторитет чере-
дой политических скандалов, что дало право ме-
дийным представителям выступать с политической 
критикой и сатирой. В то же время поп-культуру 
всколыхнул феномен группы Битлз (the Beatles), 
членами которой были простые «парни из низов». 
Социальные привилегии теперь считались не пре-
стижными, а несправедливыми. Все больше пред-
ставителей непривилегированных сословий полу-
чали возможность подняться вверх по карьерной 
лестнице. Так, все пятеро премьер- министров 
периода 1964–1997 годов были выпускниками 
обычных государственных школ. Подоб ные се-
рьезные изменения не могли не коснуться статуса 
английского языка в стране и, в частности, отно-
шения общества к его произносительной норме. 
Речевые стандарты, принятые в высшем обще-
стве, утратившем былой авторитет, стали объек-
том высмеивания и отрицания. Английский язык 
начал возрождаться во всем многообразии форм 
и вариантов, что можно наблюдать в Великобри-
тании и сегодня. Современная произносительная 
норма представляет собой трансформированный 
и адаптированный к новым условиям вариант RP, 
который, однако, также основан на лондонском 
диалекте среднего и высшего среднего класса. 
В  современной литературе он часто именуется 
южным британским произносительным стандар-
том (Standard Southern British pronunciation – SSB) 
или общебританским (General British), хотя в соци-
альном и региональном аспектах он гораздо ýже 
общеамериканской нормы [Cruttenden, 2014].

В США языковая ситуация сложилась иначе. 
Регион проживания и социальное происхождение 
здесь всегда играли второстепенную роль, у выс-
шего общества не было необходимости специ-
ально овладевать аристократическими мане рами, 
а иммигранты могли копировать речь простых 
американцев, не пользуясь для этого учебниками 
и  словарями. Таким образом, американский про-
износительный стандарт (General American – GA) 
развился из системы региональных диалектов 
и  местных акцентов, на которых разговаривало 
большинство жителей страны [Lindsey, 2019].

СОВРЕМЕННЫЕ БРИТАНСКИЕ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ «АМЕРИКАНИЗМЫ»

Как же сегодня складываются взаимоотношения 
двух самых влиятельных произносительных стан-
дартов в современном мире, RP и GA? Какой вари-
ант доминирует и возможны ли у них общие тен-
денции в развитии? Языковые процессы зависят от 
множества внеязыковых факторов. Американская 

массовая культура, бизнес-модели и политика 
в наше время оказывают огромное влияние на ми-
ровое сообщество в целом. Результаты проведен-
ного автором фонетического исследования еще 
раз подтверждают данный факт: в современном 
англоговорящем мире британские произноситель-
ные тенденции во многих случаях сближают норму 
RP с американским произносительным стандартом. 
Также известны примеры американизации британ-
ской грамматики (употребление простого прошед-
шего времени вместо перфекта I just ate), а также 
использования американских фраз, идиом и не 
типичных для британцев значений слов (awesome, 
cool в значении «good», movie, get your act together, 
it’s not rocket science, do the math, dumbing down). 
Возвращаясь к характерным для современной 
британской речи произносительным «американиз-
мам», рассмотрим подробнее некоторые из них.

Слияние слабых (безударных) гласных

Традиционно в безударных слогах перед согласны-
ми в RP использовались гласные [I] и [V], кото рые 
сейчас все больше заменяются на шва [q], что рань-
ше было характерно для GA [Carley, Mees, Collins, 
2017]. В современном южном британском стандар-
те подобная замена чаще происходит с безу дарным 
[V], которому предшествует [j]: ambulance, articulate, 
education, particular, population, stimulate, поэтому 
теперь предпочтительный вариант произношения – 
particular [pqAtIkjqlq]. Многие слова со слабым [I] 
в RP также проявляют тенденцию произноситься со 
шва: foreign, arbitrary. Тем не менее следует обратить 
внимание на пары слов, которые в GA давно ста-
ли омофонами, однако в британском английском 
сохранили разницу в произношении: Lenin с  [I], 
Lennon с [q]. Многие аффиксы также сохранили 
традиционное произношение с [I]: префиксы dis, 
in-, im-, mis-, окончания -ic, -id, -ing, -ish.

В британском стандарте сохраняется разница 
в произнесении окончаний -es (teaches, manages) 
и -ers (teachers, managers), [Iz] и [qz] соответственно. 
По тому же принципу произносятся окончания -ed 
(counted, tended) и -ered (countered, tendered) – [Id] 
и [qd] соответственно.

В некоторых случаях звуки [I] и [q] являются 
взаимозаменяемыми, например, в слабых префик-
сах be-, de-, pre-, re-, где также можно услышать дол-
гий гласный [J].

В ряде окончаний, содержащих букву e, нормы 
RP предусматривали звук [I], хотя в современной 
речи все чаще можно услышать шва: -et (interpret, 
magnet, Margaret, tablet, secret), -est (latest, biggest), 
-less (regardless, wireless), -ness (business, fitness, illness, 
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witness), -red (Alfred, hatred, sacred), -ress ( actress, mat-
tress, waitress).

Имена существительные / прилагательные на 
-ate традиционно произносились с окончанием 
[It], которое сегодня в большинстве случаев звучит 
как [qt]: appropriate, candidate, chocolate, corporate, 
delicate, desperate, graduate, immediate, intimate, 
passionate, separate, ultimate. Однако в двусложных 
словах (climate, private, senate) сохраняется звук [I]. 
В  глаголах, оканчивающихся на -ate, проявляется 
тенденция к  употреблению дифтонга [eI] в  безу-
дарной позиции: to appropriate, to separate.

Выпадение [j] в безударной позиции

Для произносительной нормы RP были характер-
ны звукосочетания [tj] и [dj] (situation, perpetual, 
tune; due, education, gradual), которые в современ-
ном южном британском стандарте все чаще заме-
няются на аффри каты [C] и [G], причем не толь-
ко в безударных слогах, но и в ударных (Tuesday, 
during). Данный процесс также широко распростра-
нен в диалектной речи и имеет несколько назва-
ний: yod-dropping, yod-coalescence, palatalization, 
affrication [The Handbook of World Englishes, 2020]. 
Можно привести примеры исполь зования аффри-
кат [C] и [G] и в классическом RP (culture, future, 
picture, soldier). Однако, по мнению известного 
фонетиста Джона Уэллса, в начале 1980-х годов в 
Англии произношение [C] в словах типа situation 
считалось простонародным [Wells, 1982]. Сейчас 
вариант [BsICʉwAFjSqn] является допустимым для 
британского стандарта. Согласно данным послед-
них изданий произносительных словарей (напри-
мер, Cambridge English Pronouncing Dictionary1), 
первыми вариантами произношения следующих 
слов являются варианты с аффрикатами [C] и [G]: 
Tuesday, tuna, tune, tuition, tutor, YouTube; dual, due, 
duplicate, durable, during, duty.

По-другому ведут себя в современном южном 
британском стандарте кластеры [sj] и [zj]. В начале 
слова сочетание [sj] в большинстве случаев упро-
щается до [s] с выпадением [j]: suit, suitable, super, 
supermarket, supervise. Не в начальной позиции 
клас теры [sj] и [zj] иногда трансформируются в 
[S] и [Z], но могут произноситься и без изменений: 
assume, pursue; presume.

Изменение модели словесного ударения, 
дополнительная акцентуация окончаний

Английский язык, как и другие германские языки, 
обладает тактосчитающим ритмом, для которого 
1Roach P., Setter J., Esling J. The Cambridge English Pronouncing 
Dictionary. Cambridge University Press, 2011. 18th ed.

характерно четкое чередование ударных и безу-
дарных слогов:

A ʹrose by ʹany ʹother ʹname would ʹsmell as ʹsweet.

Несмотря на это, британский произноситель-
ный стандарт RP всегда допускал наличие в слове 
нескольких безударных слогов подряд: ‘customer, 
deʹvelopment, ʹdifficulty, ʹknowledgeable, ˌnevertheʹless, 
ʹspeculatively, что сохраняется и в современной 
речи [Carley, Mees, Collins, 2017], однако в некото-
рых словах по аналогии с GA наблюдается устой-
чивая тенденция к смещению ударения для сокра-
щения цепочки безударных слогов: applicable (RP) 
['xplIkqbql] – (SSB) [q'plIkqbql], disciplinary (RP) 
['dIsIplInqrI] – (SSB) [ˌdIsq'plInqrIj].

Еще одним способом избежать нескольких без-
ударных слогов подряд является выпадение одного 
из них, обычно первого, что особенно характерно 
для многосложных слов, оканчивающихся на -able: 
comfortable ['kAmftqbql], considerable [kqn'sIdrqbql], 
favourable ['feIvrqbql], vegetable ['veGtqbql], 
vulnerable ['vAnrqbql], где вместе с первым безудар-
ным слогом также выпадает первый [l]. В некоторых 
словах могут проявляться обе тенденции, например, 
comparable может произноситься как трехсложное 
слово ['kOmprqbql] или, особенно в речи молодежи, 
сохранять структуру четырехсложного, но со сме-
щенным на второй слог ударением [kqm'parqbql].

В некоторых трехсложных словах также наблю-
дается тенденция к смещению ударения с началь-
ного слога по нормам RP на срединный (communal, 
exquisite) или наоборот, со срединного на началь-
ный (sonorous). Альтернативная стратегия измене-
ния количества слогов с выпадением первого 
безударного (особенно перед [r] и [l]) наблюда-
ется в  словах chocolate ['CPklqt], camera ['kxmrq], 
diamond [‘dQjmqnd], violence ['vQjlqn(t)s].

Еще одна тенденция, характерная для нор-
мы американского английского, выявлена в сло-
вах с окончанием -ary (necessary, February, ordinary, 
secretary): ['nFsqsFrIj] и -on (aeon, paragon, polygon). 
Слова, оканчивающиеся на -rary в RP произноси-
лись с [rqrI], теперь же чаще с выпадением первого 
безударного слога, то есть с [rI]: library ['lQjbrIj].

Смещение ударения в начало слова

Известно, что в американском английском сло-
весное ударение во многих случаях расположено 
ближе к началу слова, чем в британском [Labov, 
Ash, Boberg, 2006; Wolfram, Schilling, 2016]. Однако 
результаты анализа современной звучащей речи 
демонстрируют аналогичную тенденцию к сме-
щению ударения влево и в современном южном 
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британском стандарте. В специальной литературе 
данное явление получило название «westward 
stress shift», то есть смещение ударения влево, «на 
запад». Например, согласно классическим нор-
мам RP, ударение в словах donate, inquiry, spectator, 
urinal падает на второй слог, а в GA – на первый, 
в именах собственных и составных существитель-
ных британский вариант произношения сильнее 
акцентирует вторую часть словосочетания, амери-
канский – первую: boy scout, pork chop, Robin Hood, 
Hong Kong. Современная британская произноси-
тельная норма стирает подоб ные различия, одна-
ко новые правила расста новки ударения еще не 
определены. Так, в слове ice cream предпочтитель-
но ударение на первой час ти слова, особенно по 
мнению пожилых людей; в слове weekend возмож-
но как начальное, так и конечное ударение; не-
привычным для британцев является ударение на 
первом слоге в слове Pakistan, хотя такой вариант 
можно услышать в речи молодежи [Trudgill, 2000].

Безусловно, тенденция к смещению словес-
ного ударения на первый слог сформировалась 
под влиянием американского варианта произно-
шения, одна ко современное звучание некоторых 
слов является исключением. Например, в глаголах 
contribute и distribute, согласно нормам как британ-
ского, так и американского английского, ударение 
падает на второй слог, но в современной британ-
ской речи довольно часто можно услышать вариант 
с первым ударным слогом.

Слова, заимствованные из французского языка 
(ballet, café, massage, salon), традиционно произно-
сятся с ударением в начале слова по нормам RP 
и в конце слова – в GA. Сегодня британская модель 
произнесения подобных слов все чаще напомина-
ет американскую с ударением на последнем слоге, 
особенно в речи молодежи: potpourri, debris.

В качестве примера приводим список слов, 
в  которых современное британское произноше-
ние допускает акцент на первом слоге по аналогии 
с нормой американского произносительного стан-
дарта: Big Mac, cigarette, cottage cheese, co-worker, 
cream cheese, French fries, furthermore, headquarters, 
ice cream, magazine, mayonnaise, parmesan, peanut 
butter, polar bear, princess, salad dressing, shortcut, 
weekend; to finance, to protest, to transport, research 
(существительное и глагол).

Трансформация утверждений в вопросы

Это фонетическое явление, широко известное как 
«Uptalk» (в британской литературе также «High 
Rising Terminal» или «High Bounce»), сближает 
совре менный южный британский произноси-
тельный стандарт не только с американской, но 

и  с  австра лийской, новозеландской произноси-
тельной нормой, а также с некоторыми британ-
скими региональными стандартами, например, 
североирландским. Впервые данное явление было 
отмечено в речи австралийской и новозеландской 
молодежи еще в 50–60-е годы XX века, в 80-х го-
дах – в США и с тех пор география его распростра-
нения постоянно расширяется. Она включает новых 
пользователей, преимущественно молодых людей. 
Среди них встречаются как носители английского 
языка, так и те, для кого английский язык являет-
ся иностранным. Данная интонационная модель 
заключается в использовании высокого восходя-
щего тона. Он характерен для общих воп росов или 
переспросов и употребителен в утвердительных 
предложениях. Означенный интонационный при-
ем используется для того, чтобы получить ответную 
реакцию собеседника. Поэтому высокий восходя-
щий тон часто употребителен в спонтанных диа-
логах [Безбородова, Медведева, 2018]. По данным 
современных британских исследователей, случаи 
использования «Uptalk» были зафиксированы во 
время эксперимента в речи профессора при чте-
нии лекции. «Uptalk» служил для установления бо-
лее тесного контакта с аудиторией [Lindsey, 2019]. 
По аналогии с указанной интонационной моделью 
в речи функционируют вопросительные концовки 
типа okay? yeah? right?, также произнесенные с вы-
соким восходящим тоном:

You ʹneed to fill out this form, o⸍kay? – You ʹneed to 
fill out this ⸍form (?)

We ʹwent to that new restaurant, yeah? – We ʹwent to 
that new restaurant (?)

Использование «скрипучего» тембра голоса 
(«vocal fry»)

Это явление также родом из Америки, хотя пожи-
лые британцы-носители RP, обычно мужчины, ис-
пользовали в речи подобную голосовую окраску 
в конце фраз, завершающихся нисходящим тоном. 
Под словом fry понимается низкочастотный скри-
пучий, хриплый тембр голоса, напоминающий звук 
булькающего масла на раскаленной сковороде 
(fry – жарить), поэтому другое название данного 
явления, чаще используемое именно в британской 
литературе, – «creaky voice» [Lindsey, 2019]. Созда-
ние эффекта скрипучего голоса возможно благо-
даря частичному смыканию голосовых связок с 
непостоянной амплитудой колебаний. Как было 
отмечено выше, британская норма RP допускала 
подобный прием в речи пожилых мужчин, одна ко 
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современный британский произносительный 
стандарт позволяет использовать его британцам 
всех возрастов, включая молодых девушек1.

В дополнение к анализу фонетических особен-
ностей, сближающих современные произноситель-
ные нормы GA и RP, можно привести список слов, 
произношение которых все чаще совпадает в бри-
танском и американском стандартах:

1) ate – [et] (классический вариант), [eIt / Fjt] 
(новый вариант нормы, исходящий из пра-
вил чтения и уравнивающий американ-
ское и британское произношение);

2) debris – [AdeIbrJ] (классический вариант 
с первым ударным слогом) – [dqAbrJ / 
dqAbrIj / AdFbrIj] (новый вариант нормы, до-
пускающий ударение как на первом, так 
и на втором слоге с соответствующим из-
менением гласного звука);

3) excursion – excur[Sqn] (классический ва-
риант с глухим фрикативным), excur[Zqn /  
qkAskq:Zqn] (новый вариант нормы со 
звонким фрикативным). Интересно, что 
как в RP, так и в современном британском 
стандарте сосуществовали оба варианта 
произнесения, однако сейчас усиливается 
тенденция к реализации звонкого фрика-
тивного аналогично американской норме. 
Начальный безударный гласный может 
произноситься как [q], [I] или [e];

4) exit – e[ks]it (классический вариант с соче-
танием глухих согласных), e[gz]it / ['FgzIt] 
(новый американизированный вариант 
нормы с сочетанием звонких соглас ных). 
Тем не менее старый вариант произноше-
ния до сих пор встречается в речи британ-
цев. Подобное развитие произно сительной 
нормы можно наблюдать в  неоло гизме 
Brexit;

5) gotten – got (до недавнего времени един-
ственно правильный вариант прошедшего 
времени глагола get в британском англий-
ском), gotten ['gOtqn] (форма причастия 
прошедшего времени, давно вышедшая из 
употребления в Британии, однако до сих 
пор широко использующаяся в Америке). 
Согласно результатам новейших исследо-
ваний, под влиянием американского стан-
дарта форма gotten теперь также является 
вариантом нормы для британцев, особен-
но среди молодежи.

1URL: https://www.english-speechservices.com/blog/
britney-pitney-and-vocal-fry/

6) harass – ['hxrqs] (классический вариант 
с  ударением на первом слоге и безу-
дарным шва), [hq'rxs / hq'ras] (новый 
вариант нормы с «зеркальной» структу-
рой слова, где за безударным [q] следует 
второй ударный слог). Тем не менее тра-
диционные произносительные словари 
предупреждают о возможных негативных 
коннотациях, возникающих у представи-
телей консервативного британского про-
изношения, особенно зрелого возраста, 
в  связи с использованием американизи-
рованного [hq'rxs]2.

7) mayor – [meq] (классический вариант 
произнесения дифтонга [eq] в однослож-
ном слове), ['meIq / 'mFjq] (новый вариант 
нормы, где происходит замена дифтонга 
и слово становится двусложным, что сбли-
жает произношение с написанием слова 
и с американской транскрипцией).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, проследив историю возникновения и ста-
новления британского и американского произно-
сительных стандартов, проанализировав и систе-
матизировав наиболее значимые фонетические 
тенденции, проявившиеся в них за последнее вре-
мя, можно сделать вывод о том, что современный 
южный британский произносительный стандарт 
во многих случаях действительно отходит от норм 
традиционного RP и приближается к американ-
ской фонетике. Наиболее значимыми характери-
стиками, сближающими обе произносительные 
нормы, на наш взгляд, являются:

• Слияние слабых гласных и превращение их 
в безударный шва;

• Замена кластеров взрывных согласных со 
звуком [j] на аффрикаты [C] и [G] в безу-
дарной позиции («yod-dropping»);

• Изменение модели словесного ударения: 
дополнительная акцентуация окончаний 
или смещение ударения в начало слова;

• Трансформация утверждений в вопросы 
(«Uptalk»);

• Использование «скрипучего» тембра голоса 
(«vocal fry»).

2Roach P., Setter J., Esling J. The Cambridge English Pronouncing Dic-
tionary. Cambridge University Press, 2011. 18th ed.

Wells J. C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2008. 3rd ed.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика воздействия в современном образовательном медиадис-
курсе в  различных лингвокультурах. Материалом исследования выступают медиасообщения, 
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рамках образовательной медиакоммуникации. Цель работы заключается в выявлении основных 
особенностей воздействия в современном образовательном медиадискурсе. Цель исследования 
достигается путем применения следующих методов: описательный метод, индуктивно-дедуктив-
ный метод, лексический анализ, грамматический анализ, стилистический анализ, дискурс-анализ, 
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вательной медиакоммуникации актуализируются такие аспекты воздействия, как ценностность, 
оценочность, функциональность, подражательность и суггестивность.
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ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке одной из актуальных проблем лингвисти-
ки выступает проблема воздействия в разных ти-
пах дискурса. Особый исследовательский интерес 
представляют различные типы дискурса в процессе 
их рассмотрения сквозь призму массмедиа. Комму-
никативное поведение участников образователь-
ного медиадискурса зависит от реализации когни-
тивных и эмоциональных составляющих процесса 
интеракции. В течение этого процесса проявляются 
различные аспекты воздействия. Причем усвое-
ние системы традиционных или нетра диционных 
ценностей создает основу для формирования вну-
тренней системы одобрения или неодобрения того 
или иного типа коммуникативного поведения. При 
этом коммуникантом поощряются одобренные и 
принятые им установки. Тем самым в образова-
тельной коммуникации актуализируются такие 
аспекты воздействия, как ценностность, функцио-
нальность, подражательность и суггестивность. Но-
визна исследования заключается в его цели, ранее 
последовательно не поставленной в лингвистике: 
выявить особенности воздействия в современном 
образовательном медиадискурсе. Теоретическая 
значимость полученных результатов определяет-
ся вкладом, который авторы исследования вносят 
в развитие псиихолингвистики, социолингвисти-
ки, когнитивной лингвистики, прагмалингвисти-
ки, дискурсивной лингвистики, медиалингвисти, 
теории языковой личности, теории воздействия. 
Практическая ценность результатов исследования 
определяется возможностью их использования в 
образовательном процессе. Он включает в себя 
множество направ лений: образовательная меди-
акоммуникация, формирование цифровой среды 
обучения и др.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проблема воздействия в медиадискурсе интере-
сует многих исследователей реального и виртуаль-
ного дискурсов [Карасик, 2002; Tezer et al., 2019; 
Желтухина, Спорова, 2024; Сергеева, Желтухина, 
2024; Гусейнова, Горожанов, 2023а]. Внимание 
ученых привлекает лингвокогнитивное и  лингво-
прагматическое направления языкознания [Ленец, 
1999; Карасик, 2002; Матвеева, Ленец, Петрова, 
2019; Желтухина, Спорова, 2024; Гусейнова, Горо-
жанов, 2023б]. Значительное количество научных 
изысканий проводится в области стилистики 
[Manis, Armstrong, 1971; Karpovskaya, Shiryaeva, 
Zheltukhina, 2019]. Психолингвистические исследо-
вания политического [Leech, 1983; Сорокин, 1985; 
Lakoff, 1990; Емчура, 2000; Желтухина, 2003; 2011; 

Tameryan et al., 2018], педагогического [Анто нова, 
2007; Подгурецкий, 2012] и образовательного ме-
диадискурса [Сергеева, 2009; Желтухина, Сергеева, 
2023] анализируют вербальные и  невербальные 
средства воздействия коммуникативного поведе-
ния адресанта на адресата в образовательном ме-
диадискурсе. Цель работы состоит в выявлении ос-
новных особенностей воздействия в современном 
образовательном медиадискурсе. Она достигается 
путем решения основных задач исследования. К их 
числу относится раскрытие сущности основных 
аспектов воздействия в образовательной меди-
акоммуникации. Данная задача решается путем 
применения следующих методов: описательный 
метод, индуктивно-дедуктивный метод, лексиче-
ский анализ, дискурс-анализ, контент-анализ, ин-
терпретативный анализ, количест венный анализ.

В качестве материала исследования представ-
лены медиасообщения в рамках образовательной 
медиакоммуникации, которые отобраны в результа-
те сплошной выборки из российских и зарубежных 
СМИ. Общий объем текстов составляет 10 авт. листов.

В результате проведенного исследования 
были выявлены такие особенности воздействия 
в обра зовательном медиадискурсе, как подража-
тельность и суггестивность, ценностность, оценоч-
ность, функциональность, на которых остановимся 
далее подробнее.

Подражательность воздействия 
в образовательном медиадискурсе

В контексте социальной передачи культурных 
и  общественных традиций подражание рассмат-
ривается как важный элемент аналогичный биоло-
гической эволюции. Современное общество может 
не придавать подражанию большого значения. 
Однако оно остается ключевым фактором форми-
рования установок, необходимых для понимания 
общества как сложной социальной структуры.

Языковой личности педагога необходим арсе-
нал образцов для подражания. Они востребованы 
в различных коммуникативных ситуациях, кото-
рые могут возникнуть в образовательном медиа-
дискурсе. Овладение им формирует сознание. Ме-
ханизм подражания основывается на врожденном 
стремлении повторять поведение других. Реализа-
ция этого стремления делает возможным усвоение 
новых моделей и эмоциональную адаптацию. Важ-
ным условием этого процесса является признание 
определенных достижений как привлекательных: 
без этой убежденности человек не будет подра-
жать. Если обучающийся стремится к конкретной 
цели, он ищет способы ее достижениями Если 
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обучающийся видит, что кто-то уже достиг этой 
цели и замечает свое сходство с иным субъектом, 
вероятность подражания возрастает. Таким обра-
зом, можно сказать, что первопроходцы, достиг-
шие цели, указывают путь остальным.

Подражание не происходит беспричинно, оно 
может возникать также из эстетических побуж дений. 
Личность, которой подражают, обычно обла дает осо-
бенностями, более развитыми, чем у подражаю щего. 
Правильно ориентированное подражание способ-
ствует развитию личности подражающего, а  также 
формированию его установок. Однако подражание 
не является механическим процессом, подражаю-
щий усваивает только те установки, которые он вос-
принимает, а не истинные установки модели.

Статико-динамический аспект языковой лич-
ности педагога подтверждает, что чаще всего 
подражают долговременно или кратковременно 
значимым личностям (родители, руководители, 
знаменитости, звезды шоу-бизнеса, блогеры и 
т. п.), а также ярким личностям, которые очаровы-
вают субъекта подражания определенными ка-
чествами и поступками. Учитель в этом контексте 
должен способствовать формированию подра-
жания, воспитывая новые социальные установки 
обучающихся. Для этого необходимо представлять 
надлежащие модели поведения и акцентировать 
их позитивные стороны, а  также формировать 
круг значимых личностей, которые могут служить 
примерами для подражания. Этот избранный 
круг включает исторические фигуры. Знакомство 
с ними обучающихся может осуществляться через 
документальные и  худо жественные фильмы, бе-
седы и т.  п. Кроме того, в качестве образцов для 
подражания могут выступать наставники, которые 
на своем примере и на примере других смогут из-
менить установки созна ния обучающихся.

Современный наставник — он какой? Что это за чело-
век, какими компетенциями он должен обладать? 
Отвечаем на этот и другие вопросы в новом выпуске 
подкаста Института молодёжи «Просто верь ИМ».
• Почему в наставничестве нет места тщеславию?
• Как быть тем, кто вырос без наставника? 

(Спойлер: так не бывает)
• Что делать, если наставник и родители взросле-

ющего молодого человека расходятся во мнении 
по поводу его будущего? Как часто случаются 
такие конфликты?

• Может ли наставлять искусственный интеллект? 
А выдуманный персонаж из книги или сериала?

У нас в гостях генеральный директор Центра Знаний 
«Машук», заместитель генерального директора 
Российского общества «Знание» Антон Сериков1.

1Сериков А. Современный наставник – он какой? URL: https://t.me/
serikov_channel/828.

Значимой формой подражания является иден-
тификация. Этот механизм активно действует 
в обра зовательной среде, особенно у детей и моло-
дежи, которые часто отличаются эмоциональностью 
и увлеченностью. Обучающиеся, ценящие участие 
в  школьной или университетской группе, иденти-
фицируют себя с ее целями и идеалами, например: 
Я как студент МГУ… / As a Harvard student, I… и т. п.

Идентификация противоположна отчуждению: 
в случае отчуждения обучающийся становится 
безразличным к окружающим. И, напротив, иден-
тификация помогает защищать интересы группы 
как свои собственные. Это правило подтвержда-
ется в  педагогике, психологии и социологии, что 
видно на таких примерах, как восстановление за-
водов рабо чими после войны.

Для языковой личности педагога как в статике, 
так и в динамике, важно отметить, что идентифика-
ция реализуется во взаимодействии с различными 
акторами из разных сфер деятельности человека. 
Означенное взаимодействие осуществляется как 
в институциональном, так и в персональном аспек-
тах в социально-полезном ключе. Детская и юно-
шеская идентификация может иметь негативные 
последствия, так как могут привести к манипуляции 
еще не окончательно сформировавшимся созна-
нием. Примеры включают сознательное управление 
поведением обучающихся через создание образа 
для подражания как в положительном, так и в отри-
цательных направлениях (авторитарный стиль, 
идентификация с преступниками и недовольными). 

Ярким примером может служить американская 
статья старшего научного сотрудника по вопросам 
права Центра юридических и судебных исследо-
ваний имени Миза при фонде «Наследие» Сары 
Паршалл Перри «Заражающий умы трансвирус 
мути рует. TAC: если люди отрицают биологическую 
реальность, их ждет моральный упадок», кото рая 
выступает против нарушения традиционных цен-
ностей гендерной идентификации в обществе.

We were called alarmists. Bigoted. Christo-fascists. 
After all, the transgender contagion was not spreading, 
drag was just an art form, and school employees were 
not facilitating children’s social gender transitions 
and hiding it from their unwitting parents. Except, 
none of this was true. Turned out, the trans movement 
pointed not to a slippery slope, but to a cliff. Earlier 
this year, the International Commission of Jurists 
(ICJ), a  self-described  defender of human rights 
around the world, presented to the United Nations 
Human Rights Council a report titled The 8  March 
Principles for a Human Rights-Based Approach to 
Criminal Law Proscribing Conduct Associated with 
Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and 



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 85

Poverty1. – Нас клеймили паникерами. Фанатиками 
и ханжами. Даже христофашистами. Ведь трансген-
дерная зараза даже не думает распространяться, пе-
реодевание в женское платье — это, чтобы вы знали, 
вид искусства, а школьные учителя никоим образом 
не подзуживают детей на общественные переме-
ны тайком от родителей. Однако все это оказалось 
неправдой. И  выяснилось, что трансдвижение  — 
не просто скользкая дорожка, а ведет прямиком 
к обры ву. В начале года Международная комиссия 
юристов (МКЮ), самопровозглашенная защитница 
прав во всем мире, представила Совету по правам 
человека при ООН доклад под названием «Принци-
пы 8 марта», в котором излагается «основанный на 
правах человека» подход к уголовному праву и не-
наказуемости сексуального поведения, употребле-
ния наркотиков, ВИЧ, полового и репродуктивного 
здоровья, бездомности и нищеты2.

Продолжением темы гендерной идентифика-
ции в образовательном медиадискурсе высту пает 
британская публикация Гарри Уинтера, представ-
ляющая собой исповедь школьного учителя о ген-
дерной идентичности и воздействии гендерной 
идеологии на обучающихся в школе в образова-
тельном медиадискурсе, насыщенная эмоциональ-
но окрашенной лексикой, терминами, повторами:

‘As a gay teacher, I tried to help LGBT students feel 
included – only for them to turn on me when I failed 
to endorse their gender ideology’: Educator’s warning 
from a rural comprehensive where ‘kids seem to shop 
for sexualities and change pronouns weekly’3. – «Как 
учитель-гей, я пытался помочь ЛГБТ-ученикам чув-
ствовать себя включенными – только для них, чтобы 
включить меня, когда я не смог поддержать их ген-
дерную идеологию»: Предупреждение воспи тателя 
из сельского сообщества, где «дети, кажет ся, делают 
покупки для сексуальных отношений и меняют ме-
стоимения еженедельно».

Идентификация становится своеобразным 
социаль ным знанием, так как возникает из по-
требности индивида осознать свое место в соци-
альной структуре. Обучающийся реализует себя 

1Perry S.P. The Trans Mind-Virus Is Mutating. The normalization of trans-
genderism leads inevitably to the normalization of other sexual dis-
orders. The American Conservative. May 19, 2023. URL: https://www.
theamericanconservative.com/the-trans-mind-virus-is-mutating/
2Зд. и далее перевод наш. – О. С., М. Ж.
3Winter H. ‘As a gay teacher, I tried to help LGBT students feel included - only 
for them to turn on me when I failed to endorse their gender ideology’: Ed-
ucator’s warning from a rural comprehensive where ‘kids seem to shop for 
sexualities and change pronouns weekly’. Daily Mail. 27 March 2023. URL: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11908547/I-tried-help-students-
turn-failed-endorse-ideology.html

в общест ве через класс, и осознание принадлеж-
ности к группе помогает ему формулировать свои 
цели. Роль учите ля в этом процессе заключается 
в помощи обу чающимся сформулировать верные 
цели, кото рые находятся в нормативно-правовом 
поле госу дарства и соответствуют традиционным 
духовно- нравственным ценностям социума.

Суггестивность воздействия  
в образовательном медиадискурсе

Педагогическая практика активно реализует 
такой механизм формирования сознания, уста-
новок пове дения, как внушение. Мастерство язы-
ковой личности педагога заключается в умении 
применять внушение ответственно и осторожно 
с учетом контроля границ индивидуальной сво-
боды обучаю щегося, его свободы выбора цен-
ностей, идеалов и  жизненных норм. В условиях 
быстро меняю щегося общества внушение может 
развивать в человеке категоричность суждений, 
негибкость, неспособность к  адаптации к новым 
социальным условиям, что не соответствует требо-
ваниям динамичного существования в образова-
тельной группе. Деятельность языковой личности 
педагога следует рассматривать с позиции сугге-
стора через его воздействие на разум, чувства и 
волю адресата для трансформации собственных 
убеждений, заме ны их на чужие без критического 
анализа. При этом наблю дается влия ние социаль-
ных и психологических факторов на восприятие 
через эмоциональную сферу. Данная тенденция 
способствует внушению. Внушение может приме-
няться в манипулятивных целях и  обре тать мо-
рально-негативный оттенок.

Особую роль в функционале языковой лич-
ности педагога играет внушение через авторитет. 
Неко торые личности воспринимаются как авто-
ритеты, лидеры мнений (моральные, экспертные, 
статусные и др.). Через подсознательную покор-
ность и уважение к авторитету обучающийся мо-
жет перей ти к культу личности авторитета, воспри-
нимая его любые высказывания как непреложные 
истины и директивы путем снятия психической 
блокировки принятия, усвоения информации, 
оценки и реализации получаемых социальных 
установок. Поэтому встречи с выдающимися лич-
ностями, экспертами, моральными авторитетами 
важны в образовательной медиасфере, необходи-
мо популяризировать их мнения, способствовать 
поддержанию авторитета для достижения учеб-
ных и воспитательных целей.

Например, медиасообщение Алены Удовенко 
I Формула Имиджа (76,4 тыс. подписчиков).
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«Вас сильно удивит, каким знаменитостям доверяют 
россияне»: Ромир» опубликовал рейтинг инфлюен-
серов. В нем ведущие из телевизора вперемежку 
с певцами и актерами и совсем немножко обще-
ственных деятелей. Это люди, мнению которых до-
веряют россияне.

Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: 
«Кому из публичных личностей России Вы дове-
ряете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, 
кому Вы доверяете больше всего». По результа-
там опроса составлялся рейтинг личностей. На 
1  месте — Владимир Соловьев. На 2 месте — Никита 
Михалков… <…> Список 50 самых известных людей 
нашей страны. Какие времена, такие и инфлюен-
серы. Патриарх сосед ствует со Шнуром. А Настя 
Ивлеева, которая очень долго была в топ 5, теперь 
не вошла и в топ 50. Но самый странный момент 
в этой рокировке лидеров мнений: неужели те, кто 
выбирал авторитетом Ивлееву теперь считают сво-
им лидером Шамана.1

Внушающий эффект фиксируется в результате 
применения механизма иррадиации чувств, когда 
чувства адресата перенаправляются от привлека-
тельного объекта к другому, находящемуся рядом. 
Например, фотографии с популярными личностями 
в знаковых местах повышают статус менее извест-
ных личностей, присутствующих на фотографии, 
наделяют их положительными характеристиками, 
если ими обладает авторитет на фотографии.

Функциональность воздействия 
в образовательном медиадискурсе

Другим важным механизмом формирования уста-
новок в педагогической коммуникации является 
выполнение роли. Изменение установок происхо-
дит не только под воздействием внешних факто-
ров, но и через собственные действия. После овла-
дения конкретной функцией мы ценим ее больше, 
нежели более интересные, но еще не освоенные 
функции. Это относится и к профессии, которую не 
хочется менять многим, хотя она их не устраивает. 
Если гово рить о педагогических функциях, то ов-
ладение ими в образовательной коммуникации 
позволяет языковой личности педагога посвятить 
себя своей профессии до конца жизни, несмотря 
на все трудности педагогической миссии.

Экспериментальные исследования подтверж-
дают влияние коммуникативных функций на изме-
нение установок в образовательной коммуникации. 

1URL: https://dzen.ru/a/Zj_auH4Mm1SYu-JF

Например, участникам одного образовательного 
эксперимента, не увлеченным кино, было дано за-
дание написать сообщение о том, насколько кино 
замечательное, что изменяло установки относи-
тельно кино на позитивные; аналогические резуль-
таты зафиксированы при изучении роли слушателя 
в восприятии информации по конкретному пред-
мету: те, кто слушал для расширения собственных 
знаний, быстрее изменяли свои установки, неже-
ли те, кто собирался пересказать разговор позже 
[Емчу ра, 2000]. Данный факт необходимо учиты-
вать в учебно-воспитательном процессе, часто 
орга ни зовывать встречи, поручать обучающимся 
делать самостоятельные доклады, так как их актив-
ная роль в образовательном процессе создает ус-
ловия для более значительных и устойчивых изме-
нений установок.

Ценностность воздействия  
в образовательном медиадискурсе

Важным аспектом в педагогической воздействую-
щей коммуникации выступает формирование цен-
ностей. Ценности как многозначный междисцип-
линарный термин подразумевают и объективные 
факты, например, Библию или книгу «Педагогиче-
ская поэма» А. С. Макаренко, и субъективные воз-
вышенные переживания [Макаренко, 2016].

Важнейшей функцией ценностей является 
служение критериями для выбора целей челове-
ческих стремлений. Языковая личность педагога 
рассматривает коммуникативное поведение обу-
чающихся как адекватное, если они демонстриру-
ют осознанные стремления проецировать на него 
свои ценности. При этом данные ценности пред-
ставляют собой не биологические, а социокуль-
турные характеристики различных профессио-
нальных, локальных, классовых групп. Например, 
желание стать учителем часто является результа-
том привязанности, в том числе подражающей или 
династической, к этой социаль ной роли и профес-
сиональной деятельности.

Наличие разных возможностей требует обо-
снования для выбора одной возможности с отка-
зом от остальных. Данный выбор формирует буду-
щее чело века, в том числе и языковой личности 
педагога. Ценности и установки взаимно не тожде-
ственны, хотя и определяют этот выбор. Они диф-
ференцируют приспособление к новым объектам 
не только на основании «нравится – не нравится», 
а с учетом инди видуальной выгоды, будущих по-
следствий, предпочтений в развитии и симпатий, 
базирующихся на жизненном опыте.
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Оценочность воздействия  
в образовательном медиадискурсе

Добавление в характеристику языковой личности 
положительных, но менее выразительных черт 
объекта может ослабить общую оценку. Для повы-
шения общей оценки необходимо акцентировать 
внимание на положительных аспектах языковой 
личности. Поступательное представление положи-
тельных качеств повышает признание. Аналогично 
обстоит дело с отрицательными оценками. Если 
указываются три крайне негативные и три умерен-
ные черты, общая оценка языковой личности будет 
менее подавляющей, нежели в случае трех исклю-
чительно негативных ее характеристик. Данные 
психологические факторы необходимо учитывать 
в учебной коммуникации. Следует сначала сооб-
щать важную информацию, а потом ее углублять, 
расшифровывать, а также добавлять второстепен-
ную, но необходимую информацию.

Существуют различные модели формирования 
общей оценки в образовательном медиадискур-
се, которые в контексте педагогического дискурса 
подробно описывает в своем научном труде Т. Ем-
чура [Емчура, 2000]. Две модели представляют 
интерес для нашего исследования: кумулятивная 
модель и модель средних величин. Автор отмеча-
ет, что присвоение объекту двух противоположных 
характеристик с одинаковой интенсивностью при-
ближает общую оценку по обеим моделям к нулю, 
с увеличением числа конкретных характеристик 
в кумулятивной модели отмечается более высо-
кая общая оценка, а в модели средних величин ее 
повышение возможно путем последовательного 
представления позитивных характеристик с  на-
растающей абсолютной ценностью. Пошаговое 
изложение двух-трех оценочных характеристик 
языковой личности более последовательно по-
вышает общую оценку, нежели в случае средних 
значений. Данная закономерность придает плюсы 
кумулятивной модели.

По модели средневзвешенных величин еди-
ная общая оценка языковой личности формиру-
ется по мере того, как взаимно сопоставляются и 
поэтапно суммируются разные ее оценки [Подгу-
рецкий, 2012]. Явление или личность оценивается 
на основе характеристик, которые рассматрива-
ются первыми, и элементы, представленные ранее, 
значимее последующих.

Т. Емчура отмечает «эффект первенства» 
как запоминание и оценивание обучаю щимися 
всех характеристик [Емчура, 2000]. В связи с тем 
что коммуниканты акцентируют обычно первый 
элемент [там же], мы можем констатировать тот 
факт, что для популяризации явления или личности 

в образовательной коммуникации нужно сначала 
представить наиболее привлекательную характе-
ристику. Например, если языковая личность педа-
гога или языковая личность обучающегося назы-
вается интеллигентной, честной, общительной, 
то она будет оцениваться иначе, чем та, которая 
описывается как «общительная, интеллигентная, 
честная».

«Эффект первенства» добавляется «эффектом 
окончания»: последняя черта в списке, как и пер-
вая, имеет большой вес, лучше воспринимается 
и оценивается адресатом, остается в его памяти.

Также следует учитывать «эффект величины». 
Если оценка состоит из шести одинаково интен-
сивных черт, она будет выше оценки трех поло-
жительных характеристик. Если перечисляются 
незначительные черты, то оценка будет, скорее, 
отрицательной.

«Эффект крайности» фиксируется в избегании 
формулировки средних оценок, участники склон-
ны формулировать свои оценки под влиянием 
наиболее радикального высказывания, которые 
воспринимаются как более личные, особенно если 
в их социальной группе распространены [Eagly, 
Manis, 1966; Manis, Armstrong, 1971; Емчура, 2000].

«Эффект величины» и «эффект крайности» 
в  характеристике людей и ситуаций осуществля-
ются в  обобщении или сверхобобщении. В ка-
честве примера можно рассмотреть следующие 
характеристики языковой личности педагога: «N 
– мораль ный, честный, правдивый», что семанти-
чески избы точно в  случае эквивалентности «мо-
рального», «соблюдающему нормы морали», так 
как «честный» и «правдивый» не несут новой ин-
формации [Емчура, 2000]. Результаты исследова-
ний показывают, что обобщение приводит к более 
высокой общей оценке по сравнению с оценкой 
по одному параметру, а также при использовании 
оценочных характеристик, кото рые друг друга 
контрастно дополняют. Этот принцип сопо ложения 
оценочных характеристик может быть противо-
поставлен их семантическому дублированию. Ве-
личина общей оценки есть среднее между вели-
чиной отдельной черты и резуль татом действия 
множества дополняющих черт участников образо-
вательного процесса.

Формирование общей оценки в рамках педа-
гогической коммуникации касается индивидов, 
институтов, социальных систем и других объек-
тов. Эта оценка является результатом интеграции 
частных суждений. Оценки, касающиеся индиви-
дов и  социаль ных ситуаций, отличаются от оце-
нок предметов тем, что они не основываются на 
объективной шкале. Например, для оценки доски 
в классе применяются метрические показатели, а 
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оценка самоотверженности человека, помогающе-
го спасти ребенка на пожаре, требует другого под-
хода. Мотивы таких действий могут значительно 
варьироваться, и отсутствуют единые объективные 
критерии.

В поисках оценки социальных ситуаций раз-
работана психологическая «якорная точка». Она 
определяется либо сравнением оцениваемого 
объек та с аналогичными, либо установлением 
принципа, по которому объект можно оценить. 
Например, если учитель или обучающийся заме-
чает множество поло жительных аспектов своей 
институции, он будет оценивать другие учрежде-
ния, опираясь на свое восприятие. Таким образом, 
формируется исходная установка, которая влияет 
на дальнейший отбор информации о явлении.

Экспериментальные исследования дополни-
тельных оценок показали, что коммуниканты в об-
разовательном медиадискурсе, чья точка отсчета 
к  представленной в сообщении, минимизируют 
различия между самими собой и сообщением, 
воспринимая его как родственное своей позиции. 
Описанное явление представляет собой «эффект 
ассимиляции» и наблюдается в повседневных си-
туациях педагогической коммуникации, в том чис-
ле и в СМИ. Напротив, те, кто располагает други-
ми взглядами, склонны преувеличивать различия, 
проявляя «эффект контраста».

В контексте языковой личности педагога также 
важно рассмотреть механизм нормативного соот-
несения и изменения установок (Емчура, 2000). 
Установочные суждения могут меняться под 
влиянием как внутренних знаний, так и мнений 
окружаю щих. Коммуниканты стремятся оценивать 
себя через сравнение с другими, выбранными 
в группе по определенным критериям (професси-
ональным, национальным и др.).

На основе ключевых закономерностей оце-
ночного педагогического процесса [Емчура, 2000] 
выделяются основные аспекты образовательного 
медиадискурса:

1) субъективная оценка стабилизируется, ког-
да коммуникант сравнивает себя с други-
ми участниками учебной группы, причем 
колебания оценки уменьшаются при ана-
лизе множества учебных групп;

2) сравнение с другими изменяет меру цен-
ности при стремлении коммуниканта быть 
похо жим на объект сравнения; в нестан-
дартных ситуа циях применяются разные 
основания для оценки;

3) низкая оценка фиксируется при несовпа-
дении поведения коммуникантов и необ-
ходимости подстраивания под других в 
группе;

4) отмечается моти вированность коммуни-
кантов к сглаживанию явных или скры-
тых различий в мнениях и поведении; для 
акцентирования положительных качеств 
коммуниканта, обладающего отрицатель-
ными характеристиками, применяются за-
щитные сравнения.

Изучение особенностей воздействия языко-
вой личности педагога в образовательной ме-
диакоммуникации показывает результативность 
применения ею инструментария поощрений и 
наказаний в учебно-воспитательном процессе. В 
результате проведения мини-эксперимента уста-
новлено, что публичное поощрение на уроках 
иностранного языка трансформирует установку в 
92 % случаев, а наказание в 7 %. Учет психологи-
ческого аспекта реагирования обучающегося на 
интенции языковой личности педагога позволяет 
констатировать тот факт, что поощрения эффек-
тивнее наказаний при формировании установок, 
так как раскрывает перспективу движения к цели. 
Наказание представляет собой блокировку стрем-
лений без дальнейшего развития и предложения 
иного позитивного пути реализации цели (выговор 
при классе или группе, оценка ‘2’ и т. п.). Рекоменду-
ется минимизировать применение наказания как 
более сильного воздействующего средства в обу-
чении и воспитании, тем более в публичном про-
странстве, в образовательном медиапространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все сказанное подтверждает значимость фор-
мирования коммуникативных навыков и умений 
языковой личности педагога для эффективной 
деятельности в образовательной медиакоммуни-
кации. В  результате проведенного исследования 
выявлены основные особенности воздействия в 
образовательном медиадискурсе. К ним относятся 
подражательность, суггестивность, функциональ-
ность, ценностность, оценочность.

Рассматриваемые подражательные и 
суггестив ные аспекты воздействия важны для 
процесса социа лизации обучающихся. Языковая 
личность учителя должна учитывать их и исполь-
зовать в  инте ресах общества, помогая обучаю-
щимся разобраться, кем и какими быть. Польза от 
такой деятельности велика, так как обучающийся 
стремится стать частью группы при гарантии его 
позитивного самоощущения, гордости принад-
лежностью к группе. Идентификация проявляется 
при каждой дифференциации позиций и характе-
ристик, что важно помнить. Необ ходимо поощрять 
все стремления обучающихся стать полноправны-
ми членами коммуникативного образовательного 
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пространства школы и вуза в  совре менных циф-
ровых условиях образовательной медиакоммуни-
кации. В качест ве перспективы исследования рас-
сматривается лингвокультурное сопоставительное 

изучение прагматического аспекта воздействия 
в образовательном медиадискурсе на материале 
российских, британских, американских, немецких 
и испанских СМИ.
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Успеть за 60 секунд: темпоральные особенности 
заключительных предвыборных выступлений Д. Трампа
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Аннотация. Цель настоящего исследования заключается в описании просодических особенностей англоя-
зычного политического дискурса, а именно темпоральных характеристик речи американского 
политика в ходе предвыборных дебатов с главным оппонентом. В качестве материала иссле-
дования использованы заключительные выступления кандидата в президенты США Дональда 
Трампа в рамках двух состоявшихся в этом году президентских дебатов. Результаты слухово-
го, электронно-акустического и статистического анализов выявили специфику темпорального 
оформления речи участника англоязычного политического дискурса в условиях временных 
ограничений.
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Abstract. The research is aimed at describing the prosodic features of English political discourse, namely 
the temporal characteristics of an American politician’s speech during the election debate with his 
main opponent. The closing statements of US presidential candidate Donald Trump in the course 
of two presidential debates held this year were used as research material. The results of auditory, 
electronic-acoustic and statistical analyses revealed the specifics of the temporal organisation of 
speech in English political discourse presented under time constraints.
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ВВЕДЕНИЕ

В современной лингвистике понятие «политиче-
ский дискурс» имеет широкое и узкое толкование: 
с одной стороны, к политической коммуникации 
могут относиться «любые речевые образования, 
субъект, адресат или содержание которых отно-
сятся к сфере политики»; с другой стороны, под 
политическим дискурсом «понимается языковое 
выражение общественной практики в сфере поли-
тической культуры, представляющее собой про-
фессиональное использование языка, за которым 
стоит национально и социально исторически обу-
словленная ментальность его носителей» [Левен-
кова, 2011, c. 13–14]. Политический дискурс, таким 
образом, представляет собой многоплановый тер-
мин, который описывает язык передачи политиче-
ских идей, событий и идеологий, а также является 
важнейшим инструментом в сфере политики, фор-
мируя общественное мнение и влияя на политиче-
ские действия.

Следовательно, основная функция политическо-
го дискурса – это не просто передача информации, 
а оказание влияния на аудиторию и формирование 
восприятия и направлений общественных настро-
ений с помощью риторических стратегий и нарра-
тивных конструкций. Таким образом, поли тический 
дискурс – это не только содержание того, что гово-
рится, но и то, как оно оформляется и интерпрети-
руется в более широком контексте общественных 
норм и структур власти [Petrosyan, Khamrakulova, 
2022]. Выбор слов и риторика поли тических дея-
телей могут влиять на восприятие ауди торией их 
речи, в частности, и их политических взглядов, в це-
лом. Политические партии часто используют специ-
фический язык и лозунги, чтобы отличаться от своих 
конкурентов и апеллировать к своей позиции. Рито-
рика всегда считалась мощным политическим ору-
жием для формирования политических убеждений 
и действий, именно ораторское искусство позво-
ляло людям жить и участвовать в цивилизованной 
общественной жизни [Rahmani, Saeed, 2024].

Существенную роль в процессе передачи смыс-
ла сообщения и его конструирования у слушающе-
го с точки зрения говорящего, согласно результатам 
исследования публичной англоязычной речи, игра-
ет интонация [Цибуля, 2023]. Во время реализации 
различных этапов коммуникации, от привлечения 
и удержания внимания до формирования опреде-
ленной установки восприятия, говорящий исполь-
зует целый комплекс интонационных и просоди-
ческих характеристик речи, важное место среди 
которых занимают темп и паузация. Они обладают 
определенной силой воздействия на аудиторию 
[Потапова, 1990].

Особенно непростое испытание для речево-
го аппарата и навыков говорения представляют 
выступ ления, ограниченные во времени, например, 
во время произнесения кандидатом в президенты 
в рамках американских предвыборных дебатов 
заклю чительного слова, которое длится ровно одну 
минуту. Перед политиками стоит сложная задача – 
за 60 секунд нужно не только успеть высказать все 
идеи и обещания предвыборной программы, но 
и  убедить аудиторию в достоверности своих слов 
и необходимости голосовать за свою кандидатуру. 
Однако, согласно результатам исследования, быст-
рый темп речи в сообщении затрудняет его понима-
ние, делает его содержание менее выразительным 
и не интересным для слушающего [Надеина, 2003]. 
Возникает вопрос: какие просодические, а именно 
темпоральные особенности речи будут характерны 
для выступлений политиков в подобных ситуациях?

Данная работа нацелена на выявление и ана-
лиз просодических характеристик англоязычного 
политического дискурса, а именно темпоральных 
особенностей ограниченной во времени публич-
ной речи, которые были исследованы на материале 
двух заключительных выступлений американского 
политика, участника президентских предвыборных 
дебатов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материала исследования использова-
лись записи заключительных выступлений Дональ-
да Трампа в ходе предвыборных дебатов с Джо 
Байденом, состоявшихся 27 июня 2024 г. (де баты 1), 
и с Камалой Харрис, прошедших 10 сентября 2024 г. 
(дебаты 2).

Две аудиозаписи длиной по одной мину-
те каждая, были проанализированы с помощью 
компьютерной программы PRAAT1, в результате 
чего были определены следующие темпоральные 
параметры речи:

– общая длительность звучания (сек.)
− общая длительность пауз (сек.)
− скорость говорения (количество слогов в сек., 

учитывая время говорения, включая паузы)
− скорость артикуляции (количество слогов 

в сек., учитывая время звучания, исключая 
паузы, длительностью более 0,1 сек)

− соотношение длительности звучания и дли-
тельности паузации

− количество и средняя / медианная длитель-
ность пауз, превышающих 0,1 сек.

− количество так называемых «психологи-
ческих» пауз – границ смысловых групп, 

1Boersma, P., Weenink, D.: Praat: doing phonetics by computer (Version 
6.0.14). Homepage: http://www.praat.org/, last accessed 2024/08/22
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отмеченных мелодическими тональными 
изме нениями при отсутствии физической пау-
зы в речи [Васильев, Катанская, Лукина, 2009]

− количество интонационных групп, определяе-
мых как минимальное интонационно-смысло-
вое единство [Шевченко, 2024]

− количество интонационных фраз – отрезков 
звучания между двумя физическими пауза-
ми в речи

− средняя / медианная длительность интона-
ционных групп (сек.)

− средняя / медианная длительность интона-
ционных фраз (сек., количество слогов)

Помимо вычисления средних значений пара-
метров, также были посчитаны медианы, так как 
с точки зрения статистики они являются достаточно 
надежными, поскольку они не подвержены 
влиянию аномальных выбросов и экстремальных 
значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 представлены значения темпораль-
ных показателей, отражающих скорость речи 
американского политика и соотношение общего 
времени звучания и длительности всех пауз. Как 
видно из полученных данных, скорость говоре-
ния (4,9 слогов в секунду) и скорость артикуляции 
(5,6 слогов в секунду) во время первых дебатов 
немного превышают те же показатели, характер-
ные для речи Трампа во вторых дебатах – 4,1 
и 4,8 слогов в секунду соответственно. При этом 
в обоих случаях темп речи достаточно высок. Так, 
например, исследование роли просодическо-
го оформления речи в воздействии на целевую 
ауди торию на материале публичных выступле-
ний известных британских и немецких политиков 
в парламенте и Бундестаге показало, что скорость 
артикуляции политиков немцев составляет 4 сло-
га в секунду, британцев – 3,7 слогов в секунду 
[Сокорева, 2024]. Стоить отметить, что временные 
рамки выступлений в органах народного пред-
ставительства гораздо шире, чем в финале прези-
дентских дебатов, что обуславливает ускоренный 
темп говорения спикеров. За одну минуту канди-
датам в президенты необходимо успеть донести 
свою позицию до аудитории, а также убедить как 
можно большее количество людей проголосовать 
за себя.

Значения параметра соотношения длительно-
сти звучания и паузации в заключительных высту-
плениях Дональда Трампа также достаточно вы-
соки – время фактического говорения почти в 6,5 
раз превышает время, затраченное на паузы (6,4:1 
в дебатах 1, 6,3:1 в дебатах 2). 

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПА РЕЧИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ДЕБАТОВ

Показатели Дебаты 1 Дебаты 2

Общая длительность (сек.) 119,385 119,447

Общая длительность звучания (сек.) 103,337 103,092

Общая длительность пауз (сек.) 16,048 16,355

Скорость говорения (слоги в секунду) 4,9 4,1

Скорость артикуляции  
(слоги в секунду)

5,6 4,8

Соотношение «звучание:паузация» 6,4:1 6,3:1

Согласно результатам исследований, быстрый 
темп речи в сообщении затрудняет его понимание и 
делает его содержание менее выразительным и не 
интересным для слушающего [Надеина, 2003]. Од-
нако для участников предвыборных дебатов более 
важным является количество представленной ин-
формации, в то время как за качество изложения 
могут отвечать другие просодические параметры 
такие как, например, мелодическое оформление 
высказывания, громкость и тембр голоса.

Отдельную роль в структуре заключительного 
слова в рамках дебатов играют паузы. В таблице 2 
представлены значения количественных и темпо-
ральных показателей для параметра паузации.

Стоит отметить наличие большого количество 
так называемых «психологических» пауз в речах 
кандидата в президенты, которые составляют 42 % 
(дебаты 1) и 32  % (дебаты 2) от общего количе-
ства всех паузальных отрезков. Данный тип пауз 
разграничивает две смежные смысловые группы 
в  речи, произносимые без физической, акустиче-
ской пау зы, то есть на одном выдохе. Такая манера 
говорения представляет определенную сложность, 
особен но для представителей старшего поколе-
ния в силу физиологического спада в организме, 
в целом, и в строении и функционировании рече-
вого аппарата, в частности [Linville, 2001].

Тем не менее согласно исследованию А. В. Чуеш-
ковой и Т. И. Шевченко [Чуешкова, Шевченко, 2023], 
изучавших индивидуальные особенности голоса 
известного британского фонетиста на разных эта-
пах его жизни, несмотря на ожидаемое возрастное 
замедление артикуляции, лектор сохра нил уско-
ренный темп речи, чему способствовала постоян-
ная практика ораторского мастерства, кото рая 
обеспечила поддержание степени владения своим 
голосом с возрастом, выраженного в  сохранении 
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широкого диапазона, темпорального контроля 
и гибкости качества голоса.

Таблица 2

ПАУЗАЦИЯ В РЕЧИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ДЕБАТОВ

Показатели Дебаты 1 Дебаты 2

Количество пауз 44 50

Количество «психологических» пауз 32 (42 %) 23 (32 %)

Средняя / медианная длительность 
пауз (сек.)

0,365/0,337 0,327/0,336

Значения показателей средней и медианной 
длительностей пауз примерно одинаковы для обо-
их речевых образцов. Они составляют чуть больше 
300 милисекунд (см. табл. 2), что представляет собой 
относительно небольшой временной промежуток, 
характерный обычно для коротких пауз внутри 
предложений [Васильев, Катанская, Лукина, 2009].

Результаты исследования А. В. Горбылевой на ма-
териале корпуса англоязычной диалогической речи 
свидетельствуют о том, что просодическими чертами 
завершения реплики считается, наряду с понижением 
высотного тона, замедление темпа [Горбылева, 2023]. 
Его, однако, не наблюдается в данных настоящего 
анализа в силу специфики коммуникативной ситуа-
ции. Наоборот, достаточно быстрый темп сохраняется 
и поддерживается спике ром на протяжении всего 
времени говорения, которого у него не так много.

Ускоренный темп речи кандидата влияет 
и на состав и продолжительность интонационных 
групп. В таблице 3 представлены данные о количе-
стве, соста ве и средней длительности интонацион-
ных групп в выступлениях Дональда Трампа на 
двух дебатах.

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ИНТОНАЦИОННЫХ ГРУПП В РЕЧИ 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЯХ ВО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ 
ДЕБАТОВ

Показатели Дебаты 1 Дебаты 2

Количество интонационных групп 77 74

Количество интонационных фраз 45 51

Средняя длительность 
интонацион ных групп (сек.) 1,360 1,393

Средняя длительность 
интонационных фраз (сек./ 
количество слогов)

2,296/12,9 2,021/9,6

Количество интонационных групп в обоих 
образцах речи практически совпадает (77 и 74 
в дебатах 1 и 2 соответственно), поскольку время, 
отведенное на представление заключительного 
слова, строго регулируется. Количество интонаци-
онных фраз – реальных отрезков звучания, пере-
межающихся акустическими паузами, длительно-
стью более 0,1 секунд – также является сходным 
(45 и 51 в дебатах 1 и 2 соответственно). Таким 
образом, в своем выступлении на вторых дебатах 
с Камалой Харрис Дональд Трамп сделал немного 
больше физических пауз.

В ходе анализа было обнаружено, что в ряде 
случаев на стыке двух отдельных предложений, 
представляющих самостоятельные смысловые груп-
пы с точки зрения грамматической, лексической 
и интонационной наполненности, отсутствуют физи-
ческие паузы, а спикер сразу после произнесения 
предыдущего предложения переходит к началу сле-
дующего, делая реальную паузу только в середи не 
последующей фразы. 16  % психологических пауз 
в дебатах 1 и 12 % пауз в дебатах 2 должны быть 
реальными акустическими паузами, которые раз-
граничили бы соседние высказывания и способ-
ствовали лучшему восприятию и пониманию смыс-
ла данных предложений.

Что касается средней длительности интонаци-
онных групп, значения данного параметра для двух 
вариантов заключительных речей почти идентичны 
(1,360 и 1,393 секунд для дебатов 1 и 2 соответ-
ственно). Более важным для описания темпораль-
ной структуры предвыборных речей, учитывая 
строгие ограничения во времени, является показа-
тель длительности интонационной фразы – сколько 
времени кандидат в президенты может говорить 
без паузы. Результаты исследования показали, что 
такой отрезок речи является достаточно длитель-
ным в обоих выступлениях (2,296 секунд / 12,9 сло-
гов и 2,021 секунд / 9,6 слогов для 1 и 2 дебатов). 
Согласно Д. С. Уэллсу [Wells, 2006], оптимальное 
число акцентируемых слогов для интонационной 
группы равняется трем, максимум пяти, тогда как 
увеличение количества слогов в односинтагмен-
ной фразе создает впечатление тяжеловесности 
и затруд няет понимание смысла высказывания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе анализа темпоральной составляющей 
англо язычного политического дискурса на мате-
риале заключительных выступлений американ-
ского политического деятеля в предвыборных 
дебатах было обнаружено, что темп речи в силу 
временных ограничений финальных высказы-
ваний и  несмотря на вероятность усложнения 
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процесса восприятия сообщения публикой зна-
чительно ускоряется, в том числе и за счет сокра-
щения количества и длительности физических 
пауз в речи. Желание «успеть» сказать за минуту 
всё необходимое, таким образом, перевешивает 
вызванные ускоренным темпом потенциальные 
проблемы, связанные с корректной интерпрета-
цией речи. Правильное понимание границ смыс-
ловых групп и смысла выступления в целом, таким 

образом, будет зависеть не только от темпораль-
ных характеристик речи, но и от значения других 
просодических показателей, компенсирующих 
потери смысла из-за быстрого темпа, основным 
из которых является надлежащее мело дическое 
оформление фраз, грамотно расставленные 
акцен ты и использование эмфатического выде-
ления, что составляет объект нашего последую-
щего исследования.
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Сравнительный анализ реализации восходящего тона  
в родной и иноязычной речи
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Аннотация. Целью исследования является изучение кросс-лингвистического влияния родной и иноязычной 
речи на реализацию восходящего тона, а именно: на расположение тона во фразе и его конфи-
гурацию. В работе применялся сравнительный и акустический анализ. Материалом исследова-
ния послужили аудиозаписи носителей русского и английского языков. Результаты подтвердили 
кросс-лингвистическое влияние двух языков на реализацию восходящего тона, которое прояв-
ляется в общей иллокутивной силе высказывания, определяющей место тона и его значение. 
Интонационный контур в иноязычной речи обладает особыми характеристиками, а не является 
«эхом» похожего контура в родной.

Ключевые слова: кросс-лингвистическое влияние, восходящий тон, несущий акцент, интонационный контур, 
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Abstract. The present study aims at analyzing the cross-linguistic influence of the rising tone realization in 
native and nonnative speech in the tone placement in the phrase and its pitch contour configuration. 
The comparative and speech acoustic analyses were employed. The material consists of the speech 
recordings provided by the Russian- and English-speaking respondents. The findings evidence the 
cross-linguistic influence of the rising tone realization. It is manifested in the converging phrase il-
locutionary force and the tonal meaning. The nonnative speech pitch contour has its own parameters 
rather than being an echo of the native contour.
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INTRODUCTION

The ubiquitous proliferation of polylingualism 
in modern society drives the research of cross-
linguistic influence (CLI) in speech perception and 
production (cf.: the notion of linguistic interference 
[Вишневская, 1990]).

Thus, a vast body of literature explores how the 
first (L1) native language interacts with the second 
(L2) nonnative language in all linguistic facets 
across perception and production [Bergman, et al., 
2016]. Arguably, there is a bidirectional CLI which 
is supported by many L2 acquisition models, see, 
e. g. Speech Learning Model [Flege, Bohn, 2021], the 
main assumption of which is that there is a strong 
perception-production link within L1 and within L2 
separately as well as between L1 and L2 in both 
directions [Сухова, 2023; Lee, Park, 2024].

Despite the long-standing interest in the field, 
there are some areas which need further consideration.

Firstly, empirical research offers evidence of CLI 
at the segmental level in speech production [Kim, 
Clayards, Goad, 2018]. The pitch accents, tones and 
melodic contours are more challenging to investigate 
[Цибуля, 2023].

Secondly, the studies of local discourse structure 
have concentrated on the lexical and syntactic 
levels, not infrequently separately, looking at 
their phonetic implementation [Касаткин, 2007; 
Вольская, Скрелин, 2009].

Thus, the question of information status 
(i.  e. new, inferable, evoked vs given, accessible 
information; thematic vs rhematic distinction) of the 
rising accents and tones in bigger phonopassages 
across the Russian and English similar texts would 
provide some insights into the speech production 
phonological programming.

The present study addresses the distinct 
category of rising tone in L1 Russian, L1 English 
and L2 English. More concretely, it focuses on the 
rising tone and its location and configuration in the 
intonation phrase in native and nonnative speech.

The research pilots the necessity to describe the 
Russian English variant of the English language (its 
philosophical foundations see in [Прошина, 2022]) 
considering CLI between Russian and English. The 
previous studies have stated the prosodic interference 
of the Russian language onto the English language 
speech production with the focus on the distinctions 
and differences in the realization of phonological 
categories [Фокина, 2013]. The emphasis of this 
research lies on the potential blend of the English and 
Russian prosodic categories in the production of the 
rising tone in L2. Moreover, the rising tones of various 
geneses are studied, rather than nuclear tones only.

Hence, it is hypothesized here that an advanced 
speaker of English with Russian as L1 produces rising 
tone with a specific configuration in the Russian 
variant of the English language. The configuration 
has characteristics of both L1 and L2.

The research aims at analyzing the lexical units 
in L2 and L1 associated with the rising tone, their 
location in the phrase and their pitch configuration.

The material consists of 11 audio recordings 
done by the English and the Russian native speakers. 
The total duration is three minutes (167 seconds). 
There are 118 words with the rising tone under 
scrutiny.

RISING ACCENTS:  
PROSODIC CUES AND MEANINGS

The intonation research concerns the relationships 
between the prosodic characteristics in speech and 
the abstract categories of meaning.

American scholars J. Steffman et al. have pointed 
out that there is “a hierarchy of distinctions among 
nuclear tunes” [Steffman, Cole, Shattuck-Hufnagel, 
2024, p. 1]. They have proved that primary tune 
distinctions, such as timed F0 trajectories and the 
temporal tonal center of gravity, are well-clustered 
and well-perceived, whereas other tune distinctions 
are limited in clustering and often confused in 
perception.

The F0 configuration encompasses those para-
meters which are perceived as the pitch tune and 
express the meaning. The parameters are average F0, 
the pitch range and level, and the velocity of pitch 
change in the phrase [Вишневская, 1990].

The more traditional approach is to examine 
tones via intonational curve, or a melodic (intonation, 
pitch) contour, where the diapason change and the 
curvature over the stressed and unstressed syllables 
are observed [Светозарова, 1982; Кодзасов, 1999].

The western viewpoint iſ marked by Tone and 
Break Indices transcriptional system (ToBI) [Pierre-
humbert, 1980] where pitch accents are associated 
with strong stressed syllables to mark prominence; 
the phrase accents in the intermediate phrase are 
associated with the edge of the prosodic domain; 
in a larger intonational phrase they are called 
boundary tones [Steffman, Cole, Shattuck-Hufnagel, 
2024]; see also the attempt to use the system for the 
Russian language intonational transcription [Оде, 
2007]. The accent classification seems concomitant 
with the modern Russian overall position on the 
accents’ distinction within the utterance [Кибрик, 
Подлесская, Коротаев, 2009].

In this paper we adhere to two prosodic categories, 
i. e. accent and the pitch movement in the accent.
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There are integral factors for the accent place-
ment, for more details see [Янко, 2008], the crucial 
ones being:

– communicative component (rheme vs theme);
– syntactic component (noun phrase, verb 

phrase, clause, etc.);
– given or new referent, etc.
The literature on intonational meaning of an 

utterance offers support for the associations between 
“a particular tune and the pragmatic meaning of an 
utterance related to illocutionary force (speech act), 
or the speaker’s epistemic state” [Steffman, Cole, 
Shattuck-Hufnagel, 2024, p. 2]. In other words, the 
rising tone iconically marks the discourse semantics 
of ‘non-end’ and anticipated continuation; the level 
tone  – the semantics of continuation; the falling 
tone  – the semantics of completion, or the end. 
However, the tones may be not only semantically 
prone but also “adaptive” to communicative intention, 
to the illocution or to the clause or elementary 
discourse unit [Кибрик, Подлесская, Коротаев, 2009, 
p. 75; Касаткин, 2007; Вольская, Скрелин, 2009].

The present study provides more insight into the 
nature of the less categorical prosodic parameter as 
the rising accents are. It is attempted to compare the 
configuration of the Russian pitch accents on the 
stressed words and the nuclear tones with the English 
phrasal accents and nuclear tone in L1 and L2.

MATERIAL AND METHODOLOGY

Five Russian native speakers (17–18 years old; 
four females and one male; B2–C1 level of English 
proficiency) read the stimulus text in Russian1 and 
in English [Grant, 2011, p. 3] at home and recorded 
their readings (see Examples 1–2). One English 
native speaker (18 years old; a female)2 recorded the 
text in English.

(Example 1) English version:

(a)  Have you ever watched young children practice 
the sounds of the language they are learning? (b) 
They imitate, repeat, and sing consonant and vowel 
combinations without effort. (c) For young children, 
learning to speak a language is natural and automatic.

(Example 2) Russian version:

(a) Вы когда-нибудь наблюдали, как маленькие дети 
практикуют звуки языка, который они изучают? (b) Они 
имитируют, повторяют и поют сочетания согласных и 
гласных без усилий. (c) Для маленьких детей обучение 
языку происходит естественно и автоматически.

1The translation was done by the author of the article.
2The author expresses gratitude to Emma Wraight for the reading.

The text serves as a good example of three 
different communicative types (a general question, 
a statement with enumeration and a statement with 
the initial object) potentially eliciting the rising tunes 
usage. The texts are paralleled in such a way that the 
syntactic constructions also coincide (e. g. see 2c as a 
direct translation of 1c).

The proposed design would allow for the 
information centers in both versions to intersect. Thus, 
the global structure of the passages is the same, and 
the pragmatic meaning will potentially be the same. 
That would lead to pure tone correlation, once we 
adopt a universal view on meaning construction with 
the similar illocutionary forces [Кибрик, Подлесская, 
Коротаев, 2009, p. 75].

The audio files have been textgrided and analyzed 
with Praat3. The visible pitch contours and the word 
tier have been drawn and illustrated graphically for 
each word with the rising tone.

RISING ACCENTS PLACEMENT

The material proves the peculiarity of the reading 
technique in native and nonnative language. The 
data collection setup has not been controlled, so the 
acquired recordings prompt that some respondents 
have not seen the texts or familiarized themselves 
with them in any way before the recording. The 
pausation and the unclear or wrong pronunciation 
of some parts indicate that presumption. However, 
the initial task contained the recommendations how 
to do the exercise4.

Here, on the one hand, as O. Parshina et al. argue, 
“the saccadic planning adheres to a ‘regular’ pattern, 
accounting for language-specific word length 
expectations” [Parshina, Zdorova, Kuperman, 2024, 
p. 1700]. However, “the saccade lengths and landing 
positions did not differ between English and Russian 
readers even in the cross-linguistically length-
matched stimuli” [ibid., p. 1694]. For the present study 
the findings show that the texts readings are aligned 
and depend only on the language proficiency and 
individual differences.

On the other hand, there is evidence for proactive 
and reactive control of the pitch level in reading 
utterances of different length when the utterance 
is evolving in time (i. e. it resembles the reading 
settings), when “participants adopted a higher register 
ceiling and broader span in longer utterances” and 

3Boersma, P., Weenink, D. (1992–2024): Praat: doing phonetics by com-
puter [Computer program]. Version 6.4.23, retrieved 4 September 2024 
from https://www.praat.org.
4The task is the part of the “A Course on Phonetics” for Year 1 students 
in MISIS University whose invaluable help the author would like to 
 acknowledge. 
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they “continuously estimate the remaining length 
of the utterance and use that information to adjust 
pitch register” [Kim, Tilsen, 2024, p. 1]. There is some 
evidence for this effect in our material.

There are three big utterances in each text, 
corresponding to the sentences.

The correlation between the English and the 
Russian versions lies in the word choice with the 
rising tone and the choice repetitiveness across two 
languages in Russian native speakers (see Table 1).

As Table 1 shows Phrase 1 contains the most 
diverse list of words with the rising tones. It can 
be accounted to the reading adjustment to a big 
utterance as well as the proactive pitch level 
adjustment when the speakers have to modulate 
the pitch level as the end of the utterance is not 
“visible”. Here I also refer to the reading from the 
phone where one cannot see the full screen mode 
and the phrase appears gradually making the 
speaker go up and down with the pitch, realizing 
that the utterance is not finished yet. L1 English and 
L2 English word choice is most similar in Phrase 2, 
which is a clear enumeration pattern and proves 
to be quite universal. Surprisingly, the same phrase 
demonstrates more agreement cases on the word 
choice between native Russians. Phrase  3 contains 
the syntactic structure where the rising tone and 
its placement coincide among all speakers in both 
Englishes: L1 and L2.

Table 1

THE CORRELATION BETWEEN WORD CHOICE 
AND THE RISING TONE PLACEMENT  

IN L1 ENGLISH AND L2 ENGLISH

Phrase 
Number

English
L2 English 

word 
choices 

Number of 
coinciding 

cases
L1 English 

word choice

Number of cases 
in L2 English 

(out of 5)

1

ever 1 you 2
sounds 4 watched 1
learning 2 young 2

children 4
practice 1
of the 1
language 2

2

imitate 3 they 1
repeat 4 sing 3
consonant 2 vowel 3
combinations 4 without 3

3

young 5 language 5
learning 2 and 1
speak 2
natural 3
automatic 1

The L1 Russian reading demonstrates a good 
correlation between the word choice which was made 
in the English reading and the same word choice in 
the Russian text (see Table 2). Table 2 illustrates the 
joint illocutionary forces in the phrases as they are 
perceived by the L1 Russians and extrapolated onto 
the L2 English.

Table 2 

THE CORRELATION BETWEEN THE ENGLISH 
AND THE RUSSIAN WORD CHOICE WITH THE 

RISING TONE

Phrase 
number

English word 
choice

Russian word 
choice

Number of 
coinciding 

cases (out of 5)

1
children дети 4

language языка 2

2

imitate имитируют 1

repeat повторяют 2

sing поют 2

consonant согласных 1

vowel гласных 3

3

young маленьких 4

language языку 5

natural естественно 3

The most correlated word choices in Phrases 
1–3 show the cases (3–5 cases) which have NO 
correspondence in L1 English but are numerous 
in L1 Russian and L2 English. The reason may be a 
discourse global structure as viewed by the Russian 
speakers and being transferred into their Russian 
English variant.

RISING ACCENTS PITCH CONFIGURATION

The CLI intonational research stated long ago that 
the Russian intonation contour 3 (ИК-3) is realized 
instead of the English rising contour which is curvy or 
scoop. Our material presents the variety of the pitch 
configurations across the words which are similarly 
marked with the rising tones in L1 English, L2 English 
and L1 Russian (see Tables 1, 2). There were 5 pairs of 
words where the L1 English, L2 English and L1 Russian 
had the counterparts: Phrase  2 – IMITATE – ИМИ-
ТИРУЮТ; REPEAT – ПОВТОРЯЮТ; СONSONANT  – 
СОГЛАСНЫХ; Phrase 3 – YOUNG  – МАЛЕНЬКИХ; 
NATURAL – ЕСТЕСТВЕННО. The sets total in 38 pitch 
contour pictures.

As an example, we consider the pitch contour of the 
words CONSONANT and СОГЛАСНЫХ (see figure 1).
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There are six concomitant contours displayed 
in Figure 1: three are in English and three are in 
Russian. The English contours resemble each other 
in the curvature (1–3) however, they are different in 
F0 values: the nonnative English contours are high-
er than the native one in pitch register. Whereas the 
Russian contours (4–6) lie lower than the native 
English (1): it is known from the literature that the 
English contours start higher in pitch level than the 
Russian ones. Interestingly, the realizations of the 
L1 Russian rising tone on СОГЛАСНЫХ by differ-
ent speakers are rather various: some of them are 
rising (5) and some of them are rising-falling (6) 
or even rising-level (4). The contour indicates the 
threefold “heavily centralized” (N. D. Svetozarova’s 
term [Светозарова, 1982]) nature of the Russian 
word СОГЛАСНЫХ where the pre-stressed part 
differs from the central (stressed) and the post-
stressed (tail) parts.

CONCLUSIONS

In summary, the present study has attempted to 
compare the placement and the configuration of the 
Russian pitch accents on the stressed words and the 
nuclear tones with the English phrasal accents and 
nuclear tone in L1 and L2.

Our results suggest that the communicative type 
of the sentence and its overall illocutionary force 
drive the usage of the rising tone and its placement 
across identical phrases in Russian and English. 
Phrase 2 with the enumeration is the most concomi-
tant, whereas the reading of Phrase 1 which is a gen-
eral question with a complex object and a participial 
clause varies a lot across the speakers. This finding 
marks the universal and language-specific continuum 
in CLI when one speaker highlights different infor-
mation centers with the rising tone on well-aligned 
bilingual texts.

Prior research has focused on the similarity be-
tween rising contours in L1 Russian and L2 English 
with the Russian contours being imposed on the 
English phrase. A closer look on the pitch contours 
of the words which: 1) take a rising tone, thus bear-
ing the common ‘non-end’ communicative intention; 
2) are the same in meaning (English and Russian 
equivalents), – has proved the hypothesis and shown 
the configuration diversity. The main finding is that 
L2 English does not resemble L1 Russian rising tone 
configuration. It rather resembles the L1 English 
curve with a higher F0 values. A further experimental 
and methodological studies are needed to consider 
the prosodic characteristics of the Russian variant of 
the English language.

1) a red line is L1 English; 2) a blue line is L2 English by speaker 1_MP1; 3) a blue dotted line is L2 English by speaker 5_SP; 4) 
a green line is L1 Russian by 1_MP; 5) a green dotted line is L1 Russian by 2_SS; 6) a green dashed line is L1 Russian by 4_PP.

Fig. 1. The extracted pitch level of the words CONSONANT and СОГЛАСНЫХ in L1 English, L2 English and L1 Russian

1The letters stay for the participants’ code in the dataset.
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Длительность фразы и паузы в контексте проксемики 
в английском и американском кинодискурсе
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Аннотация.  Цель настоящего исследования – на основе классификации Э. Холла определить проксемную зону 
общения героев кинодискурса, описать характер их межличностных отношений, выявить корре-
ляцию длительности фразы и пауз внутри фразы. В процессе эксперимента применяются: метод 
комплексного перцептивного анализа; метод акустического анализа; элементы метода количе-
ственного исследования и метод сопоставительного анализа просодических показателей речи 
респондентов. Материалом эксперимента являются английский и американский кинодискурсы. 
В результате обнаруживаются различия в соотношении длительности фразы и пауз. Выяв ляется 
тенденция большей длительности пауз в речи мужчин в обоих кинодискурсах. С другой стороны, 
увеличивается паузальное время в американском кинодискурсе по сравнению с английским.
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ВВЕДЕНИЕ

Задачами настоящего исследования являются сле-
дующие:

1) опираясь на теорию Э. Холла о проксемных 
зонах общения, определить расстояние 
между героями кинодискурса в процессе 
их общения методом перцептивного визу-
ального анализа с применением компь-
ютерных программ VLC (версия 3.5.4) 
и Freemake Video Converter (версия 4.1.14);

2) описать характер межличностных отноше-
ний респондентов и выявить соотношение 
полученных данных с классификацией 
Э.  Холла. При этом используются метод 
комплексного перцептивного анализа, 
включающего визуальный и аудитивный 
виды, и компьютерная программа VLC 
(версия 3.5.4);

3) определить длительность каждой фразы 
и пауз внутри фразы в миллисекундах на 
основе метода  акустического анализа 
просодии с применением компьютерной 
программы Praat (версия 6.4.2.2);

4) выявить соотношение длительности фразы 
и пауз внутри фразы в процентах с исполь-
зованием элементов метода количествен-
ного исследования.

Актуальность настоящего исследования обосно-
вана глубоким и постоянно возрастающим интере-
сом к проблемам мультимодальной лингвистики, 
в рамках которой выполнена данная работа. В мно-
гочисленных научных публикациях прослеживаются 
различные ракурсы изучения обозначенной облас ти 
языкознания. Проводится корпусный анализ муль-
тимодальности [Гришина, 2017; Сухова, 2022];  ана-
лизируются полимодальные измерения различ ных 
видов дискурса [Зыкова, 2023; Измалкова, Блин-
никова, 2021]; изучается связь различных модаль-
ностей [Гришаева, 2022; Немкина, 2023]; дела ется 
акцент на исследовании корреляции просо дии 
и жеста [Leonteva, Sokoreva, 2022; Генделев, 2023]; 
рассматривается семиотический аспект невербаль-
ной коммуникации [Danesi, 2022] и многое другое.

Новизна работы заключается в изучении мало-
исследованной области невербального общения. 
Автор впервые анализирует корреляцию длитель-
ности фразы и пауз в представленной проксемной 
зоне общения между коммуникантами в межкуль-
турном аспекте.

Результаты проведенного исследования могут 
быть успешно применены в практике преподавания 
таких дисциплин, как основы невербальной комму-
никации и межкультурного общения, практической 
фонетики и фоностилистики английского языка.

В отношении теоретической значимости 
резуль таты настоящей работы представляют собой 
новую информацию и расширяют существующие 
представления о соотношении разноуровневых 
модусов в мультимодальном дискурсе, закономер-
ностях человеческого общения и вносят опреде-
ленный вклад в теорию коммуникации, в области 
социокультурных исследований и межкультурной 
интеракции.

Материалом исследования являются англий-
ский и американский художественные фильмы 
«Sense and Sensibility» («Разум и чувства», 1995) 
и  «Little Women» («Маленькие женщины», 1994). 
Выбор этих кинолент не был случайным. Снятые 
в  жанре исторической мелодрамы по одноимен-
ным романам англий ской писательницы Джейн 
Остин (1775–1817) и американской – Луизы Мэй 
Олкотт (1832–1888), эти фильмы появились на 
экранах с  разницей в один год. Они имеют по-
хожий сюжет и повествуют о жизни сестер, об их 
стесненных семей ных обстоятельствах, о разо-
чаровании и любви.

Здесь необходимо определить различие между 
понятиями художественный фильм и кинодискурс. 
Художественный фильм является произведением 
киноискусства, результатом творческой деятельно-
сти большой группы людей – сценариста, режиссе-
ра, актеров, а также, что немаловажно, режиссера 
монтажа, который может значительно повлиять на 
конечный вариант произведения, расходящийся 
с первоначальным замыслом сценариста и режис-
сера [Мёрч, 2023]. В создании художественно-
го фильма также участвуют художники, гримеры, 
костю меры и люди других профессий, востребован-
ных в процессе его творения.

Что касается кинодискурса, то вслед за Самко-
вой  М. А. мы определяем его как лингвистическое 
образование. Оно характеризуется такими призна-
ками, как «связность, целостность, креолизованность, 
интертекстуальность, модальность», и которое пред-
ставляет собой «широкое поле деятельности для со-
временных исследователей» [Самкова, 2011, с. 137].

Действительно, следует отметить неослабеваю-
щий интерес лингвистов к его изучению – на сегод-
няшний день насчитываются сотни публикаций, 
посвященных исследованию различных аспектов 
кинодискурса.

Важно подчеркнуть, что в стилизованном 
и емком формате кинодискурс воплощает в себе 
характерные черты реального вербального 
и  невер бального общения, включая динамику 
пространства и просодии, и поэтому представля-
ет собой хороший репрезентативный материал 
для изучения типичных свойств межличностной 
коммуникации.



Языкознание

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 107

Широкий корпус исследования – английский 
(2:16:17) и американский (2:03:49) кинодискурсы – 
составил более четырех часов звучания. Узкий кор-
пус – 60 эпизодов – составил 7 мин. 15 сек. (2 мин. 
25 сек. – акустический анализ, 4 мин. 50 сек. – аудио-
визуальный анализ).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Организация пространства играет важную роль 
в  коммуникативном процессе, приводя к успеху 
или неудаче межличностного, социального, фор-
мального, неформального и других видов об-
щения. Проблема изучения пространства между 
людьми во время коммуникации начала активно 
разрабатываться в США в конце 40-х, начале 50-х 
годов XX века. Осново положником новой области 
науки, изучающей дистанции между коммуникан-
тами, был антро полог Э. Холл, назвавший это на-
правление proxemics (проксемика). Проксемика 
наряду с кинесикой, основателем которой был 
также американский антрополог Р. Бердвистел, 
образовали две основные области науки о невер-
бальном поведении человека.

Будучи директором Института службы за гра-
ницей, Э. Холл со своими коллегами проводил 
множество экспериментов по выявлению раз-
личий в  социальном и межкультурном общении, 
включая коммуникативное расстояние. Благодаря 
этим исле дованиям в обиход современной нау-
ки прочно вошли такие понятия, как личное про-
странство, территориальность, проксемные зоны 
и др. Резуль таты многолетних научных изысканий 
Э. Холла и его коллег были опубликованы в мно-
гочисленных статьях и нескольких монографи-
ях, в  том числе в  книге «The Hidden Dimension» 
(«Скрытое измерение») [Hall, 1966].

Э. Холл указывал, что на расстояние между 
коммуникантами влияют такие факторы, как куль-
турный, социальный, гендерный, эмоциональный, 
степень знакомства и др. В итоге экспериментов 
ученый выделил четыре проксемные зоны меж-
личностного общения, соотносящиеся с громкостью 
и темпом речи.

Так, интимная зона (0–45 см) характерна для 
членов семьи в домашней обстановке и роман-
тических отношений. Она коррелирует с пони-
женной громкостью или шепотом; личная зона  
(45–120 см) используется между друзьями, а так-
же членами семьи в публичных местах и соотно-
сится со средней степенью громкости; социаль-
ная   – (120–360 см) наблюдается в деловом 

общении, речь в этой ситуации становится более 
громкой; публичная – (360–750 см) характер-
на для выступления перед большой аудиторией.  
Она соотносится с высокой степенью громкости, 
замедлением темпа речи и четкой артикуляцией 
[Hall, 1966].

Так как эксперимент Э. Холла был ограничен 
узкой группой информантов, то ученый преду-
преждал, что выявленные расстояния общения 
и  харак тер отношений между респондентами не 
являются универсальными. В других социальных 
и  этнических группах США, а тем более в других 
культурах, будут наблюдаться иные проксемные 
модели [там же].

Исходя из классификации Э. Холла, для дости-
жения поставленной цели и решения конкретных 
задач нами был проведен эксперимент.

ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРИМЕНТА

В исследуемых кинодискурсах были выделены 
60 эпизодов, в которых представлена интим-
ная зона общения – 30 в английском дискурсе 
и 30 – в американском. При этом учитывался ген-
дерный фактор, а именно: в каждом кинодискур-
се в  15 эпизодах информантами были мужчины, 
а в 15 – женщины.

Для определения верхней границы интимной 
зоны учитывалось не только конкретное расстоя-
ние от 0 до 45 см. По выражению Э. Холла, оно со-
ставляет «one person … elbow room» [Hall E., 1990, 
с. 126], т. е. расстояние между коммуникантами не 
превышает длину вытянутой от локтя руки одного 
человека, что весьма четко прослеживается в прок-
семике кинодискурса.

Далее, в каждом эпизоде в соответствии с сюже-
том, развитием событий и учетом гендерного фак-
тора были проанализированы отношения между 
говорящими.

Затем посредством программы Praat была 
 выявлена длительность фразы и внутреннних пауз 
во фразе, после чего было определено процентное 
отношение паузального времени к длительности 
фразы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Таблицы 1 и 2 содержат полученные данные 
по английскому кинодискурсу. Как у мужчин, 
так и  у  женщин в интимной зоне общения речь 
в  основ ном обращена к членам семьи или зна-
комым. Романтические отношения представлены 
только в двух случаях.
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Таблица 1

АНГЛИЙСКИЙ КИНОДИСКУРС. СООТНОШЕНИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПАУЗ ВО ФРАЗЕ В РЕЧИ МУЖЧИН В ИНТИМНОЙ 
ЗОНЕ ОБЩЕНИЯ

Что касается паузального времени по отноше-
нию к длительности фразы, то в речи мужчин оно 
значительно превышает данный показатель в речи 
женщин – 18 % vs. 5 %.

Таблица 2

АНГЛИЙСКИЙ КИНОДИСКУРС. СООТНОШЕНИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПАУЗ ВО ФРАЗЕ В РЕЧИ ЖЕНЩИН В ИНТИМНОЙ 
ЗОНЕ ОБЩЕНИЯ

В американском кинодискурсе прослеживает-
ся такая же тенденция – речь мужчин отличается 
значительно большей паузальной длительностью,  
по сравнению с женщинами – 23 % vs 8 % (см. таб-
лицы 3, 4).

Полученные данные по длительности пауз 
в  обоих кинодискурсах свидетельствуют о более 
быстрой речи женщин по сравнению с мужчинами, 

что подтверждается исследованиями на другом 
мате риале [Hall J., 1990].

Что касается отношений между говорящими, то 
в американском кинодискурсе преобладают эпи-
зоды романтических отношений, в то время как 
общение между членами семьи и знакомыми пред-
ставлено реже, чем в английском кинодискурсе.

Следует заметить, что для английской культуры 
в целом характерно более широкое коммуникатив-
ное пространство, нежели для американской, осо-
бенно для лиц аристократического происхождения. 
Герои английского кинодискурса являются предста-
вителями аристократической прослойки, что оказы-
вает влияние на их проксемное поведение.

Таблица 3

АМЕРИКАНСКИЙ КИНОДИСКУРС. 
СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ 

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗ ВО ФРАЗЕ В РЕЧИ 
МУЖЧИН В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ ОБЩЕНИЯ

                    
Анализ широкого корпуса нашего исследова-

ния показал, что романтические отношения между 
героями английского кинодискурса представлены 
в следующей, более широкой личной (45–120 см) 
или даже социальной  зоне (120–360 см).

Герои американского кинодискурса также явля-
ются культурными образованными людьми. Однако 
в силу изначально присущего американскому об-
ществу демократизма этикет американской куль-
туры предполагает неформальные межличностные 
отношения. Эта тенденция, в частности, находит 
свое отражение в использовании более узкого ком-
муникативного пространства.

Сводные данные по просодическим показа-
телям английского и американского кинодискур-
сов содержатся в таблице 5. В американской речи 
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прослеживается тенденция некоторого увеличения 
пау зальной длительности по сравнению с англий-
ским дискурсом  у мужчин  23 % vs 17 %, а у жен-
щин – 8  % vs 5 %. Общие данные по длительно-
сти пауз в американском и английском дискурсах 
состав ляют 17 % vs 13 % соответственно.

Таблица 4

АМЕРИКАНСКИЙ КИНОДИСКУРС. 
СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ 

И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗ ВО ФРАЗЕ В РЕЧИ 
ЖЕНЩИН В ИНТИМНОЙ ЗОНЕ ОБЩЕНИЯ

 

Таблица 5

СООТНОШЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРАЗЫ 
И ПАУЗ ВНУТРИ ФРАЗЫ В АНГЛИЙСКОМ 

И АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ

Некоторое увеличение паузальной длительности 
в американском дискурсе по сравнению с  англий-
ским можно объяснить более дробным харак тером 

ритма в силу свойственного американской речи тре-
тичного словесного ударения, что влияет на замед-
ление темпа в целом и соответственно на увеличе-
ние длительности пауз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно поставленным задачам, опираясь на 
теорию Э.  Холла, в исследуемых кинодискур-
сах была определена интимная зона общения, 
реа лизующаяся в пределах расстояния в 45 см, 
что составляет, по Э. Холлу, длину руки от лок-
тя. Данная зона четко прослеживается в обоих 
кинодискурсах.

Полученные нами данные выявляют разли-
чия в характере отношений между коммуни-
кантами в  пределах интимной зоны. В амери-
канском кино дискурсе эпизоды романтических 
отношений имеют бóльшую частотность, нежели 
в английском кинодискурсе. Для романтических 
отношений в английской коммуникации харак-
терно более широкое расстояние, т. е. личная или 
даже социальная зоны.

Результаты акустического анализа длитель-
ности фразы и пауз внутри фразы свидетельству-
ют о более замедленном темпе речи мужчин, по 
сравнению с речью женщин. Данная тенденция 
наблюдается как в английском, так и в американ-
ском кинодискурсе, что согласуется с результата-
ми других исследователей.

Бóльшая паузальная длительность речи амери-
канских респондентов, по сравнению с английски-
ми, является следствием специфики просодической 
системы американского варианта английского язы-
ка, широкого использования акцентных моделей 
с третичным ударением, что оказывает влияет на 
темпоральные характеристики речи.

Начатое нами исследование соотношения 
просодии и проксемики является перспективным 
направ лением в русле мультимодальной лингви-
стики и предполагает изучение других проксемных 
зон в данном аспекте.
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Аннотация. В статье впервые излагаются результаты корпусного анализа ударений в многосложных словах 
на материале речи жителей Австралии и Новой Зеландии. У авторов исследования две зада-
чи: изучить ритмические особенности речи в каждой стране и сопоставить полученные реа-
лизации словесного ударения с данными словарей. Австралийский вариант английского языка 
демонст рирует черты слогового ритма благодаря протяжному произношению безударных глас-
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ВВЕДЕНИЕ

В современной англистике утвердилось мнение 
о том, что ударение в английском языке проявля-
ется на двух уровнях: на уровне слова и на уров-
не фразы [Fox, 2007]. При этом на уровне слова 
в  виде словесного (лексического) ударения оно 
обеспечивает только потенциальную схему выде-
ления одного или более слогов на фоне других 
слогов в слове. Это выделение слога реализуется 
в  речи в виде акцента во фразе, поэтому в кон-
тексте фразы оно называется фразовым акцентом 
[Ladd, 1996; Ladefoged, 2003] или фразовым ударе-
нием [Торсуев, 1960].

В данной работе впервые рассматривает-
ся вопрос о модификациях словесного ударения 
англий ского языка под воздействием ритмических 
навыков жителей двух стран, Австралии и Новой 
Зеландии. Отправной точкой исследования явились 
данные, собранные в национальных словарях. Они 
свидетельствуют об исчезновении ряда второсте-
пенных (ритмических) ударений в австралийском 
варианте английского языка. В новозеландском 
варианте, напротив, наблюдаются дополнительные 
ударения [Бурая, 2016; Шевченко, Бурая, 2020; Бор-
зых, 2023].

Словесное (лексическое) ударение совместно 
с другими фонологическими характеристиками сло-
ва составляет его звуковой образ, который хранится 
в ментальном лексиконе носителя языка и извле-
кается из памяти в процессе речепорождения, 
а также используется в качестве эталона для сопо-
ставления и идентификации слова при восприя тии 
речи [Шевченко, 2017]. С точки зрения акцентной 
структуры слова для английского языка важны мес-
то главного ударения и чередование ударных и безу-
дарных слогов, определяющее место второстепен-
ных (ритмических) ударений, которые позиционно 
могут предшествовать главному (предтонические) 
или следовать за ним (посттонические).

Ментальные репрезентации одних и тех же 
слов различаются в зависимости от социальных 
коммуникативных практик носителей языка, что 
было доказано экспериментально на материале 
канадского варианта английского языка [Артюхова, 
2021]. Кроме того, сдвиг ударения в слове может 
быть обусловлен столкновением ударений в  двух 
смежных словах. Они устраняются говорящим ради 
сохранения принципа чередования ударных и без-
ударных слогов. Восприятие модифицированных, 
т. е. искаженных с точки зрения слушателя акцент-
ных форм слова, представляет собой процесс, 
аналогичный процессу восприятия речи в шуме. 
Он затрудняет понимание смысла в целом. Одна-
ко возникшая сложность преодолима благодаря 

контексту, т.  е. благодаря информации «сверху» 
(top down – сверху вниз) [Шевченко, 2017]. Таким 
обра зом, с одной стороны, контекст влияет на 
выбор определенного варианта словесного уда-
рения, а, с другой стороны, способствует успеш-
ности коммуникации в случае модификаций уда-
рения в потоке речи.

Фонетическая форма словесного ударения 
английского языка в контексте звучащей речи на 
разных территориях представляет собой особую 
область экспериментального анализа. Следующие 
компоненты относятся к средствам выделения 
ударного слога относительно безударных: гром-
кость, изменение высоты тона, долгота и четкое 
произнесение гласных по контрасту с редукцией. 
Выделение ударного слога акустически измеряется 
как амплитуда (интенсивность звукового сигнала), 
конфигурация частоты основного тона (ЧОТ), дли-
тельность слога или длительность ударной глас-
ной, качество гласного (формантный «наклон»). 
Перечисленные средства, как видно из представ-
ленных выше примеров, сочетают просодические 
(сверхсегментные) и сегментные признаки. Они 
способствуют взаимному противопоставлению 
ударных и  безударных слогов. В реальном звуча-
нии речи могут участвовать как все средства, так и 
часть этих средств, компенсирующих друг друга. Так, 
например, по нашим наблюдениям, в британском 
варианте англий ского языка ведущим компонен-
том оказалось увеличение показателей ЧОТ, в  то 
время как в американском варианте определяю-
щей стала длительность ударного слога [Шевченко, 
2016]. Эксперименты на распознавание слов типа 
`permit-per`mit, выполненные с австралийскими ин-
формантами, выявили значимость аспирации смыч-
ного взрывного согласного p и качества гласного в 
первом слоге. Сопоставляя свои данные по англий-
скому языку с аналогичными результатами в нидер-
ландском, автор признала, что носители английско-
го языка тоже реагируют на просодические сигналы 
выделенности слогов, но в меньшей степени, чем 
носители нидерландского [Cutler, Carter, 1987].

Национальные варианты среди так называе-
мых «новых», т. е. колониальных, вариантов англий-
ского языка привнесли еще больше характерных 
признаков влияния первых (L1) языков на англий-
ский язык как второй (L2), включая место ударения 
в  словах и  средства выделения ударного слога. 
В  индийском варианте, например, ударный слог 
произносится на более низком тоне, чем безудар-
ный, а в синтагматическом плане неожиданным 
оказываются правила акцентного выделения слу-
жебных слов и местоимений в начале предложения. 
В китайском варианте английского языка для вос-
приятия билинг вов самым значимым акустическим 
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«ключом» ударения является высота ударного сло-
га [Шевченко, Романова, 2022].

Однако корпусные исследования показали, 
что в пределах одного национального варианта 
англий ского языка фонетическая форма сохра-
няет свой ритмический рисунок-схему. Она при-
сутствует в национальных словарях [Артюхова, 
2021]. Кроме того, корпусные исследования дали 
представление о реальных масштабах употребле-
ния сложных слов: большинство слов в  англий-
ском дискурсе  – краткие одноударные слова, 
а  многосложные слова составляют только 20  %. 
Вследствие указанного соотношения и  доми-
нирования хореического ударения в англий ских 
сущест вительных (ударение на первом слоге), для 
идентификации слов и восприя тия смысла звуча-
щей речи формируется когнитивная задача – рас-
познать ударный слог, который может означать 
односложное слово или начало многосложного 
слова. В связи с этим необходимо выявить харак-
тер модификаций словесного ударения в  двух 
национальных вариантах, столь существенных 
для общения.

Целью настоящего исследования является 
вери фикация сведений о специфике словесного 
ударения в двух странах. Означенные данные полу-
чены на основании лексикографических источни-
ков, национальных словарей английского языка 
в Австралии и в Новой Зеландии. Поскольку присут-
ствие или исчезновение ритмических, т. е. предто-
нических или посттонических ударений, влияет на 
характер ритма в целом, наш эксперимент предпо-
лагает выполнение двух этапов:

1) изучение ритмических особенностей непод-
готовленной речи жителей Австралии и Но-
вой Зеландии, влияющих на словесное 
ударение.

2) изучение характера словесного ударения 
на материале чтения жителей Австралии 
и Новой Зеландии.

СПЕЦИФИКА СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ 
В РИТМЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ

Этап I: материал, метод, результаты

В данном разделе мы опираемся, прежде всего, на 
изучение ритма в двух национальных вариантах. 
Данная работа выполняется на материале корпу-
са звучащей речи, собранного вторым авто ром 
в интер нете как добровольные аудиозаписи моно-
логов носителей языка из Австралии (6) и Новой 
Зеландии (6), всего 12 респондентов, 24 мин зву-
чания. После подготовки скриптов носи тели язы-
ка ознакомились со скриптами своих моно логов 

и внесли уточнения относительно имен собствен-
ных и географических названий. Далее аудиозапи-
си были обработаны в программе Praat1 и анноти-
рованы для применения следующих методов:

1. Перцептивно-слуховой анализ границ ос-
новных ритмических единиц (синтагма, 
ритмическая группа, слог).

2. Измерение длительности ритмических 
единиц.

3. Выполнение процедур сегментного анализа: 
аннотирование вокалических интервалов 
гласных и аппроксимантов в соответствии 
с их количеством (V), а также консонантных 
интервалов в соответствии с количеством 
согласных (С) и пауз (#).

4. Применение набора метрик, собранных 
в программе Correlatore с целью выявле-
ния ритмических особенностей речи жите-
лей Австралии и Новой Зеландии [Mairano, 
Romano, 2010].

Результаты проведенного анализа по двум 
направ лениям, просодическому анализу длитель-
ности и сегментному анализу ритма по вокали-
ческим и консонантным интервалам, опублико-
ваны в [Шевченко, Борзых, 2024]. Остановимся на 
результатах, влияющих на характер словесного 
ударения.

Результаты просодического анализа 
(длительности)

1. Длительность ритмических единиц выявила 
сходство ритмической организации моно-
логического дискурса в двух странах, кото-
рая проявилась в симметричной иерархии 
слогов, ритмических единиц и синтагм: 
в каждой синтагме в среднем укладывается 
две ритмические группы, в каждой ритми-
ческой группе – по два слога.

2. Сопоставление средней длительности сло-
гов (СДС) в речи жителей двух стран сви-
детельствует о большей длительности, т.  е. 
более медленном темпе речи в Австралии.

3. В Австралии обнаружено увеличение зна-
чений длительности в безударных слогах, 
которое привело к минимальному конт-
рас ту по длительности между ударными 
и безу дарными слогами: 1,3 по сравнению 
с 1,4 в  Новой Зеландии (Ср. 1,8 в бри-
танском и 1,5 в американском вариантах 
англий ского языка [Шевченко, 2016]).

1Boersma, P., & Weenink, D. (2023). Praat: doing phonetics by computer 
[Computer program]. Version 6.3.10. Retrieved 3 May, 2023 from <http://
www.praat.org/>.
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Результаты ритма по вокалическим 
и консонантным интервалам

1. По некоторым метрикам наметились приз-
наки большей насыщенности вокалически-
ми интервалами в Австралии.

2. С наибольшей определенностью выявились 
две противоположные тенденции по ССI 
[Bertinetto, Bertini, 2008]: тенденция австра-
лийского ритма к «контролирующему», 
т.  е. слогосчитающему ритму, и тенденция 
к «компенсирующему», т. е. тактосчитающе-
му ритму в речи жителей Новой Зеландии.

3. Доказана применимость данной метри-
ки для диалектов одного и того же языка 
с регио нальной, стилистической и индиви-
дуальной вариативностью.

Таким образом, благодаря речевым навыкам 
австралийцев, которые отличаются протяжным 
произношением безударных слогов, особенно 
в финаль ном слоге, словесное ударение английско-
го языка теряет свой контраст ударных и безудар-
ных слогов по длительности, а ритм теряет свою 
чеканность и четкость. Иные показатели на той 
же шкале обнаруживаются в Новой Зеландии. Их 
можно считать маркерами различия в степени 
выраженности сходных тенденций, наблюдаемых 
в  двух странах. Однако на ритмическом уровне 
имеются основания считать их категориальными. 
Их категориальные свойства выявляются на мате-
риале спонтанной монологической речи.

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ В ЧТЕНИИ

В данном разделе мы сосредоточим свое внима-
ние на корреляции данных о словесном ударении 
в лексикографических источниках и в чтении стан-
дартного текста как наиболее контролируемом 
типе устного дискурса. Означенный тип дискурса 
соответствует ментальным репрезентациям фо-
нетических форм слов, прежде всего многослож-
ных слов английского языка, в сознании жителей 
Австра лии и Новой Зеландии.

Этап II: материал, методы и результаты

Материал: чтение стандартного текста, 19 жите лей 
Австралии и 15 жителей Новой Зеландии, 40 мин 
17 сек и 37 мин 52 сек звучания, соответственно, 
из корпуса звучащей английской речи IDEA1, 
снабженного скриптами и комментариями.

1International Dialects of English Archive (IDEA). URL: https://www.
dialectsarchive.com/

В стандартном тексте 376 слов, из которых 105 
многосложных (включая дериваты): 76 двуслож-
ных, 21 трехсложный, 5 четырех сложных и 3 пяти-
сложных.

Методы: перцептивно-слуховой и сопостави-
тельный: аннотирование ударных слогов, сопостав-
ление с национальными словарями: австралийским 
Macquarie Concise Dictionary2, новозеландским The 
New Zealand Oxford Dictionary3 и с британским 
и американским вариантами произношения в Кем-
бриджском словаре4.

Результаты

Двусложные слова. Все 76 двусложных слов были 
произнесены согласно британской орфоэпиче-
ской норме. Превалирует хореическая акцентная 
модель по сравнению с ямбической: 64 vs. 12.

Трехсложные слова. Из 21 трехсложного слова 
вариативность постановки ударения обнаружена 
только в слове millionaire. Остальные слова со-
ответствуют британской орфоэпической норме; 
11 слов имеют главное ударение на первом слоге, 
9 слов – на втором слоге.

Четырех- и пятисложные слова. Практически 
во всех немногочисленных четырех- и пятислож-
ных словах проявилась вариативность акцентных 
моделей.

Итак, особый интерес для нас представляют 
семь многосложных слов: millionaire (3 слога), terri-
tory (4 слога), sentimental (4 слога), diagnosis (4 сло-
га), penicillin (4 слога), veterinary (5 слогов), unsani-
tary (5 слогов). Рассмотрим полученные данные по 
двум странам.

АВСТРАЛИЯ

Для выполнения лексикографического анализа 
исполь зовался австралийский национальный сло-
варь Macquarie Concise Dictionary, 6-е издание от 
2013 года5. Данные по британской и американской 
орфоэпической норме проверялись по онлайн-сло-
варю Cambridge Dictionary6.

Сопоставление данных лексикографическо-
го и  перцептивно-слухового анализов выявило 
следую щие тенденции:

• отсутствие предтонических ударений 
при сохранении полнозвучного гласного 

2Macquarie Concise Dictionary / ed. by S. Butler. 6th ed. 2013.
3The New Zealand Oxford Dictionary. URL: https://www.oxfordref-
erence.com/display/10.1093/acref/9780195584516.001.0001/
acref-9780195584516.
4Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.o/
5Macquarie Concise Dictionary / ed. by S. Butler. 2013.
6Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/
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в  австра лийском национальном словаре, 
данная речевая практика противоречит от-
четливому произнесению предтонических 
ударений в звучащем материале, а также на-
личию предтонических ударений в  соответ-
ствующих словах в британской и американ-
ской произносительной норме (ˌmillioˈnaire, 
ˌsentiˈmental, ˌdiaˈgnosis, ˌpeniˈcillin);

• смещение главного ударения в слове 
millionaire на первый слог под влиянием 
ритма за счет столкновения двух ударений 
(a ˈmillionaire ˈlawyer) в 90 % случаев;

• слова ˌsentiˈmental и ˌpeniˈcillin в 100  % 
случаев произнесены с двумя ударениями, 
предтоническим и главным, что совпадает 
с британской и американской нормой;

• большинство респондентов (69  %) произ-
несли слово territory с акцентной структурой, 
характерной для американского произноси-
тельного стандарта, т. е. с главным и посттони-
ческим ударением наряду с гласной полного 
качества /ɔː/ ˈterriˌtory (однако в словаре для 
американского стандарта посттоническое 
ударение отсутствует), тогда как 31 % респон-
дентов придерживаются британской нормы с 
главным ударением на первом слоге ̍ territory;

• для слова unsanitary характерно такое же про-
центное распределение: 69 % произ несли это 
слово с тремя ударениями ̩ unˈsaniˌtary (пред-
тоническим, главным и посттоническим), как 
в американском варианте, 31  % сохранили 
британскую акцентную модель без посттони-
ческого ударения ˌunˈsanitary;

• больше половины реализаций слова veterinary 
(57  %) соотносится с британской постанов-
кой ударения на первый слог ˈveterinary (но 
в  большинстве случаев происходит элизия 
одного слога), также популярна американ-
ская акцентная модель с посттоническим 
ударением ˈveteriˌnary (42 %).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Лексикографический анализ выполнен на основе 
онлайн-версии новозеландского национального 
словаря The New Zealand Oxford Dictionary1 от 2005 
года. Как и для Австралии, проверка данных по 
британской и американской орфоэпической нор-
ме осуществлялась по онлайн-словарю Cambridge 
Dictionary2.

1The New Zealand Oxford Dictionary. URL: https://www.oxfordref-
erence.com/display/10.1093/acref/9780195584516.001.0001/
acref-9780195584516 
2Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/

В реализации многосложных слов новозеланд-
скими респондентами наблюдаются следующие 
тенденции:

• слова ˌsentiˈmental, ˌdiaˈgnosis, ˌpeniˈcillin 
в  100  % случаев произносятся с двумя 
ударениями – предтоническим и главным, 
что отра жается в национальном словаре 
и совпа дает с британской и американской 
нормой;

• в слове millionaire в большинстве случаев 
(74  %) имеется только одно ударение на 
первом слоге ˈmillionaire, что можно объяс-
нить ритмическим влиянием последующего 
слова с первым ударным слогом, однако 
тенденция сохранять изначальную модель 
с  двумя ударениями ˌmillioˈnaire (26  %) 
в  ново зеландском варианте проявляется 
чаще, нежели в австралийском.

• большинство новозеландцев (60 %) исполь-
зовали американскую акцентную модель 
произнесения слова ˈterriˌtory с посттониче-
ским ударением;

• приверженность американской модели так-
же прослеживается в слове unsanitary, 66 % 
реализаций которого имеют три ударения 
ˌunˈsaniˌtary, а также в слове veterinary, ко-
торое в 66 % случаев имеет главное и по-
сттоническое ударение ˈveteriˌnary.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате эмпирического исследования реали-
заций словесного ударения формируются обоб-
щающие дефиниции. На первом этапе были вы-
явлены различия в ритме: австралийский вариант 
в монологической речи проявил черты слогосчита-
ющего ритма и замедления темпа, что на просоди-
ческом уровне соответствует увеличению длитель-
ности безударных слогов, уменьшению контраста 
по длительности между ударными и безударными 
слогами, а на сегментном уровне соответствует 
большей вариативности и насыщенности вокали-
ческими интервалами. Новозеландский вариант 
сохранил тактосчитающий ритм.

На втором этапе анализа было обнаружено 
превалирование британских моделей хореиче-
ского ритма, в том числе наличие предтонических 
ударе ний в двух национальных вариантах. Отсут-
ствие предтонических ударений в австралийском 
национальном словаре остается неразрешенным 
вопросом, так как непонятно, отражает ли это вос-
приятие ударения австралийцами или является ус-
ловностью обозначения.
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ВВЕДЕНИЕ

В вышедшей ранее статье этого цикла статей обо-
сновывалась актуальность, новиз на и практическая 
значимость данного иссле дования [Андрейчук, 
2024]. Его целью является выявление того, как вос-
принималось творчество Ф. М. Достоевского в Шве-
ции 1880-х годов. В этот период времени интерес 
к русской культуре в скандинавских странах интен-
сивно возрастает. В предыдущей статье гово рилось 
о  культурно-общественных явлениях, на фоне ко-
торых шла рецепция русского Достоев ского, о том, 
какими путями происходило ознакомление швед-
ского читателя с творчеством русского писателя, 
о роли Г. Брандеса, С. Ковалевской, Э.-М. де Вогюэ, 
В. Бенедиктссон и Г. аф Гейерстама в этом процес-
се. Напомним, что 1880-е годы стали временем, 
когда в Швеции активно интересовались Россией 
и в качестве источника информации о соседней 
стране воспринимали произведения русской лите-
ратуры. Больше всего переводили И.  С.  Тургенева 
и Л. Н. Толстого, нема ло – Ф. М. Досто евский. Выбор-
ка произведений определялась тем, в какой мере 
то или иное произ ведение отражало современную 
российскую действительность. Поскольку в Швеции 
во главе литературного процесса в 1880-е годы 
стояла либеральная пресса, группа «Молодая Шве-
ция»,  наибольшее внимание уделялось переводу 
произведений, так или иначе затрагивающих тему 
русского нигилизма.

Задачами настоящего цикла статей является 
изучение причин обращения шведских издателей, 
критиков и читателей к произведениям Достоевско-
го и обнаружение наиболее актуальных для шведов 
аспектов его творчества. Для этого в статье исполь-
зуется метод количественного анализа переводов. 
Также выявляются признаки влияния Достоев ского 
на шведскую художественную лите ра туру. Материа-
лом исследования в этой части статьи явились 
шведские переводы произведений Достоевского, 
выполненные и опубликованные в  1880-е годы 
и  художественные произведения Г.  аф Гейерстама, 
В. Бенедиктсссон и А. Стриндберга.

Если рецепции Достоевского в Швеции посвя-
щено некоторое количество работ, упомянутых 
в  первой статье, а творчество Стриндберга актив-
но изучается и за рубежом, и в России (причем 
иног да в контексте его связей с русской литерату-
рой – напри мер, [Михайлова, Михеичева, 2020]), то 
рабо ты Гейерстама и Бенедиктсон в России практи-
чески неизвестны. За рубежом их имена тоже мало 
привлекают исследователей. Из недавних иссле-
дований можно отметить биографическую книгу 
о В.. Бене диктссон [Åsbrink, 2022] и статью о романе 
Г. аф Гейерстама «Голова медузы» [Marcus, 2022].

ПЕРВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО НА ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК

Первым текстом Достоевского, переведенным 
на шведский, стал рассказ «Мальчик у Христа на 
елке», изданный в Венcком издательстве Arcus в 
1874 году в сборнике рождественских рассказов 
под названием «… все те, у кого на Рождество нет 
елки» (Dostoevskij F. M. ...alla de som inte får någon 
julgran på Jorden). Этот, по всей видимости, слу-
чайный перевод подходящего сборника по теме 
рассказа, оставался единственным вплоть до 
1881 года, когда в Финляндии выходит шведский 
перевод «Униженных и оскорбленных» О.  Аспе-
лин одновременно отдельной книгой в издатель-
стве Edlund (Dostoevskij F. M. De kränkte och de 
förödmjukade) и журнальной публикацией под 
назва нием «Kränkning och förödmjukelse» (Finlands 
Allmänna Tidning. 03.01.1881–17.01.1881).

Первые переводы крупных по объему произ-
ведений Достоевского были сделаны именно 
в Финлян дии стараниями русской по отцу, билинг-
вальной Ольги Аспелин (1846–1910; урожд. Са-
ламатина). Помимо «Униженных и оскорблен-
ных», она перевела «Записки из Мертвого дома» 
(Dostoevskij F. M. Anteckningar från det döda huset).

Возможно,  интерес к Достоевскому в Финлян-
дии обусловлен геополитически. Финляндия с нача-
ла XIX века состояла в составе Российской империи 
и таким образом, с одной стороны, больше была 
знакома с Россией, а с другой – в отличие от Шве-
ции была подвержена царской цензуре. Н. Хокан-
ссон утверждает, что выборка русской литературы 
для публикации в Финляндии была менее полити-
зированной, чем в Швеции, и включала больше раз-
влекательной литературы [Håkanson, 2012].

В Швеции в 1880-е годы появляется большое 
количество, прежде всего, журнальных публика-
ций коротких рассказов Достоевского, отрывков из 
больших произведений, а также романов в сокра-
щении1. В газетах публикуются переводы:

• рассказов «Елка и свадьба»  – Julfest och 
bröllop (Stockholms Dagblad. 17.09.1887); 
Jul frost. En rysk julsaga. Övers. W. (Göteborgs 
Handels- och Sjöfarts-Tidning. 24.12.1884); Jul-
trädet (Nya Dagligt Allehanda 24.12.1886) –  
и  «Маленький герой» – En liten hjelte. Be-
rättelse (Aftonbladet 20.09.1886–30.09.1886);

• повести «Кроткая»: Krotkaja. Övers. Valborg 
Hedberg (Aftonbladet 01.10.1886–12.10.1886);

• очерков «Столетняя» – En hundraårig. Be-
rättelse (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning. 04.09.1886), – и «Два самоубий-

1Здесь и далее библиографическая информация взята из [Åkerström, 
2015].
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ства» – Två sjelfmord (Ny illustrerad tidning. 
23 (1887), s. 243);

• отрывков из «Записок из Мертвого дома» – 
Från ett straffängelse i Sibirien. Lösgifven ur 
fängelset (Aftonbladet. 06.11.1886); En tea-
terföreställning i en rysk straffanstalt (Afton-
bladet. 29.04.1886–30.04.1886); Örnen (Ur: 
Berättelser från straffängelset i Sibirien) 
(Aftonbladet. 21.07.1886); På vårsidan (Ur: 
Från ett straffängelse i Sibirien). Övers. fr. da. 
(Aftonbladet. 27.07.1886); På sjukhuset (Ur: 
Från ett straffängelse i Sibirien.) Övers. fr. da. 
(Aftonbladet. 24.07.1886), – и «Униженных и 
оскорбленных» – Den föräldralösa Nellys hi-
storia (Ur: Förtryckare och förtryckte) (Stock-
holms Dagblad. 23.05.1886).

В сокращении появляются в периодиче-
ской печати романы «Униженные и оскорблен-
ные» (четыре публикации двух разных перево-
дов – Nelly (Aftonbladet 11.11.1886-15.11.1886); 
Förnekad (Aftonbladet. 28.07.1888); En förnekelse 
(Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 23.07.1885); 
En förnekelse (Aftonbladet. 25.07.1885); En förnekelse 
(Tiden. 27.07.1885); En förnekelse (Stockholms Dagblad. 
16.05.1886)), «Братья Карамазовы» – Bröderna 
Karamazov [Förkortad] (Dagens Nyheter. 28.03.1889-
11.07.1889). В газетах и журналах выходят и полные 
переводы романов: «Игрок» – Spelaren (Följetong 
ur Dagens Nyheter. 9.10.1888-7.11.1888); Babuschka 
vid spelbordet (Aftonbladet. 23.07.1887), «Записки 
из Мертвого дома» – På tvångsarbete (Vårt Land. 
21.05.1887). Отдельными книгами издаются на швед-
ском полные тексты романов. В первую очередь – 
«Преступления и наказания» (два перево да, один 
из которых, выполненный В. Хедберг и вышедший 
в крупнейшем издательстве Bonnier в 1883–1884 
годы, явился первой публикацией Досто евского 
в  Швеции (Dostoevskij F. M. Raskolnikow), а второй 
принадлежал перу Д. С. Хектора и вышел в 1884 
году в Universal-Bibliotekets förlagsexpedition). 
Последний перевод переиздавался и в XX веке, 
в 1906 и 1944 годы. Помимо «Преступления и нака-
зания», полностью выходят на шведском «Бедные 
люди» в 1885 году (Dostoevskij F. M. Fattige stackare) 
и «Подросток» в 1887 году  (Dostoevskij F. M. Det unga 
Ryssland). Этот перевод романа «Бедные люди» 
выдер жал еще одно переиздание в 1907 году.

То, что Достоевский издателям интересен не 
сам по себе, а как представитель России, заметно 
по подзаголовкам и названиям сборников. Напри-
мер, рассказ «Мальчик у Христа на елке» вышел 
под названием «Julfrost. En rysk julsaga» – «Рожде-
ственский мороз. Русская рождественская сказка» 
(Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 24.12.1884). 
Роман «Неточка Незванова» вошел в сборник 

сочи нений разных авторов «Из России. Рассказы 
и наброс ки» (Dostoevskij F. M. Jefimov).

Больше всего издаются «Записки из Мертвого 
дома» и «Униженные и оскорбленные», популяр-
ность которых связана с сочувствием шведов к 
угне таемым слоям и жертвам авторитарного режи-
ма в России, а также «Преступление и наказание» 
и «Игрок», из которых шведы, по всей види мости, 
пытались извлечь сведения о проблемах и настрое-
ниях России нового поколения. Большое количество 
переводов произведений, посвященных Рожде-
ству: «Мальчик у Христа на елке», «Елка и свадьба», 
«Праздник Рождества Христова» (отры вок из «За-
писок из Мертвого дома»), мало что, на наш взгляд, 
говорит о рецепции Достоевского: эти тексты про-
сто использовались для заполнения страниц, отве-
денных в журналах и сборниках под рождествен-
ские рассказы.

Очевидно, что в основном переводы дела-
лись не с русского языка (билингвов, как О. Аспе-
лин, было немного, а институт перевода с русского 
в Швеции пока не сформировался), хотя не всегда 
язык-посред ник указывался. Так, с датского сделаны 
опубликованные в «Aftonbladet» переводы отрыв-
ков из «Записок из Мертвого дома», с немецкого – 
два разных перевода «Преступления и наказания» 
(В. Хедберг и Д. С. Хектора).

Если в 1880-е годы, период «русского бума», 
поя вилось тридцать семь публикаций произведе-
ний Достоевского, то уже в 1890-е годы их выхо-
дит только двенадцать (переводы рассказа «Елка 
и свадьба», отрывка «Праздник Рождества Христо-
ва», повести «Дядюшкин сон», романов «Игрок», 
«Преступление и наказание», «Белые ночи»): ин-
терес к России утиха ет, в том числе из-за того, что 
умирают два из трех самых известных в Швеции 
русских писателей: Ф.  М. Достоевский и И. С. Тур-
генев (в 1881 и 1883 годы соответственно). Дру-
гой причиной упадка интереса к России в Швеции 
явился протест шведских писателей и критиков 
против излишней доли переводной литературы в 
издательствах [Stalfelt, 1961]. К тому же шведская 
литература переживала в это время решительный 
взлет: начали творить А. Стриндберг и С. Лагерлёф. 
Достоевский вернется в шведские издательства 
уже в XX веке.

РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
И ШВЕДСКАЯ «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА»

Из всех переведенных в 1880-е годы на швед-
ский произведений Достоевского наибольшее 
влияние имел роман «Преступление и наказание». 
Он был переведен дважды – В. Хеберг и затем 
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Д. Хектором. Оба раза роман Достоевского был пе-
реведен с немецкого (автором перевода с русско-
го на немецкий (1882) был В. Хенкель: Dostojewski 
F.  M. «Raskolnikow»). Шведские переводы вслед 
за немец кой публикацией изначально носили 
назва ние «Раскольников». Лишь с начала XX века 
они стали переиздаваться под названием «Brott 
och straff» – «Преступление и наказание». Пере-
вод Хедберг имел подзаголовок «Roman ur ryska 
samhällslifvet» – «Роман из жизни русского обще-
ства», вставая, таким образом, в ряд переводов, зна-
комящих не столько с конкретным автором, сколько 
с Россией в целом.

О романе «Преступление и наказание» писа-
тельница Виктория Бенедиктссон писала, что чита ла 
его «в нескончаемом напряжении, следя за каждым 
взрывом чувств героев, за каждым их душевным 
движением» [цит. по: Шарыпкин, 1975, с. 110]. Ей 
вторил романист и новеллист Г. аф Гейерстам: «Кто 
бы ни начал читать эту книгу, он испытает потреб-
ность читать дальше. Никогда не читали мы ничего 
более захватывающего. События описаны до такой 
степени ярко и живо, что кажется, будто сам пере-
жил их. Можно с уверенностью сказать, что ни один 
роман не может сравниться с этим» [цит по: Шарып-
кин, 1976, с. 271].

Неслучайно перевод Хедберг явился первой 
публикацией Достоевского в Швеции: можно гово-
рить о «встречном течении» так называемой крими-
нальной литературы (kriminallitteratur), иссле до-
вавшей психологию преступления. Х. Линдст рём 
определяет жанр произведений шведской литера-
туры этого времени как «патологический», т.  е. 
изу чающий отклонение в его отношении к норме 
[Lindström, 1952].

Первыми претекстами «криминальной литера-
туры», расцветшей в Швеции в 1880-е годы, можно 
считать детективы XIX века, в первую очередь рас-
сказ «Черный кот» (1843) Э. А. По. В этом расска зе 
писатель поднимает вопросы предопределенности 
преступления, совершаемого психопатом. Любопыт-
но, что популяризации По в России способ ствовал 
как раз Ф. М. Достоевский, написавший статью «Три 
рассказа Эдгара Поэ» (Время. 1861).

Другим претекстом стал наиболее известный 
в  Швеции роман Э.  Золя «Тереза Ракен» (1867). 
Э. Золя обуславливает преступление «темперамен-
тами», т. е. животным началом в человеке, но все 
же приводит героев к раскаянию (и самоубийству). 
Через Золя шведская «криминальная литерату-
ра» наследует П.  Люку («Трактат по естественной 
наслед ственности»), Ш. Летурно («Физиология стра-
стей»), Ч. Дарвину.

Достоевский отзывался о Золя с его идеей 
о фаталь ной зависимости человеческой психологии 

от окружающей его среды пренебрежительно («едва 
могу читать, такая гадость», – пишет он А. Г. Достоев-
ской 15 июля 1876). Тем не менее российские ис-
следователи и авторы учебных пособий отмечают 
некоторое сходство Золя и Достоевского: В. М. Тол-
мачев называет «Терезу Ракен» натуралистическим 
«Преступлением и наказанием» [Толмачев, 2014], то 
есть одновременное почитание Золя и Достоевско-
го в Швеции было все же неслучайно. Дело в том, 
что в Швеции, благодаря Г. Брандесу, распространи-
лось именно «натуралистическое» прочтение твор-
чества Достоевского в отличие от сформированно-
го Э.-М. де Вогюэ «нацио нальноромантического» 
прочтения во франкоязычных странах.

С научной точки зрения идеи Золя попытался 
объяснить Ч. Ломброзо, обосновавший концепцию 
врожденной предрасположенности к преступле-
нию в труде «Преступный человек» (1878). Вклад 
Ломброзо в криминологическую науку заключает-
ся в переосмыслении предмета исследования. Лом-
брозо перемещает взгляд с преступления как дея-
ния на  человека-преступника, рассматриваемого 
сквозь призму антропологии. Ломброзо сформули-
ровал ряд практических рекомендаций к опреде-
лению патологической предрасположенности того 
или иного индивида к преступной деятельности по 
набору легко отличимых внешних признаков.

Идеи о врожденной предрасположенности 
к преступлению столкнулись в умах шведов с взгля-
дом Ф. М. Достоевского на преступление, с одной 
стороны, как на следствие социальных условий, 
с другой – как на результат свободного личностного 
выбора между добром и злом.

«Патологическая проза» была представлена 
преимущественно рассказами – основной фор-
мой литературы восьмидесятников, стремившихся 
изобра жать «вырванные из жизни» моменты и поч-
ти не претендовавших на «романное» осмысление 
мира (за исключением более поздних, относящихся 
к 1890-м годам романов Гейерстама).

ИДЕИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ТВОРЧЕСТВЕ 
Г. АФ ГЕЙЕРСТАМА

Свой сборник 1884 года Г. аф Гейерстам назвал 
«Бедные люди. Рассказы» (Geierstam G. af. Fattigt 
folk). Несмотря на то, что «Бедные люди» Достоев-
ского были опубликованы только в 1885 году 
и  под немного другим, чем у Гейерстама, назва-
нием («Fattige stackare» – дословно «Бедные стра-
дальцы»), возможно, Гейерстам всё-таки читал этот 
роман на немецком в первом газетном переводе 
1846 года (в  отрывках) (Dostojewski F. M. Warinkas 
Tagebuch (Aus den «Armen Leuten» von Dostojewski)). 
Сборник Гейерстама был предварен эпиграфом 



Литературоведение

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 123

«Сытый голодного не разумеет. Русская пословица». 
Эта пословица встречается у Достоевского в рома-
не «Униженные и оскорбленные», который Гейер-
стаму также мог быть известен по немецкому пере-
воду 1882 года.

В книге содержится, например, рассказ 
«Преступ  ник» (Geierstam G. af. Förbrytare), в котором 
автор изучает психологию преступления, обосно-
вывая нарушение морали и закона врожденной 
склонностью. Преступником становится человек 
из низов, крестьянин Карлсон. В самом начале 
рассказа дано описание его внешности, в которой 
подчеркнуто животное начало и чувственность, 
явно отсылающее к описанным в начале главы 
представлениям о природе преступника: «Карлсон 
был крупным грубым мужчиной с острыми чертами 
лица, сильными руками и ногами, широкими пле-
чами, небрежной, качающейся походкой и густы ми 
волосами над низким лбом. Губы его были пухлы-
ми, со следами необузданной чувственности, гла-
за – серыми и проницательными, взгляд, обычно 
спокойный и ясный, иногда мог казаться опасным 
и ненасытным. Он был похож на большое, сильное 
и плохо прирученное животное»1 (Geierstam G. af. 
Förbrytare). Карлсон считает, что жена стоит у него 
на пути и  что он не может жить, пока живет его 
жена. Он воображает, что жена умерла от болезни, и 
радуется, как будто намеревался совершить престу-
пление, но устоял перед искушением. Но очнувшись 
от мечтаний, он снова видит всё «в чистом, ярком 
свете дейст вительности: если он хочет получить 
что-либо, он должен попытаться достать себе 
это сам»2 (Geierstam G. af. Förbrytare). Такие мысли 
напа дают на него по вечерам, и он «часами бодрст-
вовал, купаясь в холодном поту и едва осмеливаясь 
заснуть из опасения, что выдаст свои мысли во сне» 
(Geierstam G. af. Förbrytare).

Таким образом, Гейерстам наследует Достоев-
скому в изображении причин и замысла преступ-
ления: его герой, как и Раскольников, собирается 
путем преступления стать хозяином жизни, взять 
в свои руки судьбу свою и других людей. Однако 
замы сел Карлсона все же имеет больше личных 
причин, он не задумывается о судьбах человече-
ства. Как мы покажем в нашей готовящейся к выхо-
ду монографии о Достоевском в шведской литера-
туре, такое уменьшение достоевских масштабов 
личности в целом характерно для шведских авто-
ров, исследующих психологию преступления.

В один из вечеров Карлсон, подготовившись – 
попросив не пускать никого в дом – зарезал жену. 
После преступления Карлсон скрывает улики, зака-
пывает забрызганную кровью рубашку. Он приходит 
1Зд. и далее перевод со шведского наш. – К. А.
2Курсив наш. – К. А.

к пастору, «чтобы поговорить о похоронах», заяв-
ляя, что у жены был удар. Вопросы пастора пугают 
Карлсона: «он сделал дело, не колеблясь. Но когда 
все было кончено, пришла мысль о последствиях» 
(Geierstam G. af. Förbrytare). Впрочем, признается он, 
только когда пастор видит кровь на кровати. Ни 
раскаяние, ни сожаление не описаны.

Очевидно, Гейерстама здесь интересует психо-
логия преступления, но не наказания. Он пользует-
ся открытиями Достоевского-психолога, но не бого-
слова: о раскаянии и прощении герой этого его 
рассказа не задумывается.

В рассказе «Несчастный случай» из сборника 
«Рассказы судьи» Гейерстам вслед за Достоевским 
ставит вопрос о том, может ли один человек решать, 
насколько ценна жизнь другого (Geierstam G. af. En 
Förolyckad). Герой Эрик Буман явно наследует типу 
«лишнего человека» в русской литературе, но при 
этом, как и практически все герои восьмидесятни-
ков, из крестьян, а не из разночинцев. Он бродит 
по стране в поисках работы, ночует в эллингах, 
и однаж ды видит сон, отсылающий к сну Раскольни-
кова о лошади: в болоте тонет тягловой бык, вокруг 
плотным кольцом стоят люди и не помогают ему, 
только глазеют. Потом он видит себя на месте быка. 
Таким образом Гейерстам подчеркивает одиноче-
ство и ненужность Эрика в мире людей, которые 
и ведут героя к преступлению.

В бессонную ночь он заходит в открытую мель-
ницу и видит вдали старуху. Ему кажется, что она – 
единственное существо, оставшееся вместе с ним 
на земле, которое, как и он, не знает, зачем дальше 
жить: «У нее осталось так мало времени. <…> И тем 
не менее, она всерьез размышляла только о том, что 
делать, чтобы протянуть подольше, столько, сколько 
возможно. Как и у него, у нее, наверное, не осталось 
в жизни никакой радости. И всё же она старалась 
сохранить эту жизнь, в которой у нее не было ника-
кого удовольствия, только работа, которая поможет 
ей еще пожить» (Geierstam G. af. En Förolyckad).

Эрик, как и Раскольников, пытается судить 
чужую жизнь с точки зрения пользы: «Странно, что 
она может жить. Старая высохшая женщина, такая 
слабая, что идет, спотыкаясь. Как она может жить? 
Подумать только, какую гору еды она затолкала 
в  себя за семьдесят, а то и восемьдесят лет. Кто 
давал ей всё, что нужно? Как ей удавалось доста-
вать себе крышу над головой и пищу, чтобы жить?» 
(Geierstam G. af. En Förolyckad).

Эрик, как и Раскольников, размышляет о самоу-
бийстве: ему кажется, что жизнь не стоит того, чтобы 
за нее бороться. Однако все же он убивает не себя, 
а старуху, услышав, как она весело разговаривает 
с курами. В отличие от Раскольникова Эрик как буд-
то сочувствует жертве и убивает ради ее же блага. 
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Сходство же в том, что оба героя ставят себя на мес-
то Бога, решая, кому жить, а кому умирать.

После убийства с героя спадает наваждение, 
и  его руки опускаются: «Он стоял, как лунатик, 
остекле невшим взглядом глядя на свою жертву, 
и совсем не понимал, зачем он сделал то, что сде-
лал. Несчастья спутали его сознание, и поступок 
был не преднамеренным решением, а внезапным 
взрывом, настолько неподготовленным, что убий-
ца даже не понял, что преступление было совер-
шено в реаль ности» (Geierstam G. af. En Förolyckad). 
В назва нии рассказа «En förolyckad» можно увидеть 
обыгрывание слова «несчастье», «olycka»: преступ-
ление не только само стало «несчастным случаем», 
но и произошло вследствие несчастий героя.

Названию рассказа «Несчастный случай» 
(дослов но: «Погибшая в результате несчастного 
случая») противоречит финал: наутро Эрик Буман 
пошел к судье и «признался в том, что совершил 
умышленное преступление» (курсив наш). Таким 
образом, если в рассказе «Преступник» причи-
ной преступления показана «преступная натура» 
(в полном соответствии с представлением Ч. Лом-
брозо), то в рассказе «Несчастный случай» сделан 
акцент на социальные причины (какие присутствуют 
и в «Преступ лении и наказании»), а также на «идее» 
героя о бессмысленности жизни (появившейся, оче-
видно, из тех же социальных причин). Гейерстам до-
водит до крайности раскольниковское стремление 
решать, кому жить, а кому умирать, делая жертвой 
старушку, ничем не провинившуюся перед героем.

Гейерстам в своей художественной практи-
ке пытался следовать Достоевскому, больше всего 
ценя его внимание к душевному миру маленького 
человека. Однако от Гейерстама ускользает фило-
софский и богословский подтекст произведений 

Достоевского, от психологизма остается лишь 
психопатология.

«Право на убийство» обсуждают и В. Бенедиктс-
сон в рассказах, и А. Стриндберг в романе «Чанда-
ла» (1889) и пьесе «Пария» (1889), написанной на 
основе одноименного рассказа У. Ханссона 1888 г. 
Подробному анализу влияния Достоевского на 
Стриндберга будет посвящена другая наша статья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первое крупное произведение Достоевского, 
пере веденное на шведский язык, – роман «Пре-
ступление и наказание» – стал «визитной карточ-
кой» Досто евского в Швеции этих лет. Один из 
пере водов выдержал два переиздания (в нача-
ле XX века и в 1940-х годах). Тема преступления 
полу чила особенный отклик благодаря встречно-
му тече нию в шведской словесности – т.   н. «кри-
минальной литературе», авторы которой разви-
вали идеи французского натурализма (Э. Золя) 
и новей шей психиатрии (Ч. Ломброзо) о врожден-
ной склонности определенных людей к преступ-
лению. Эти авторы (В. Бенедиктссон, Г. аф Гейерс-
там, У.  Ханссон) скорее внешне эксплуатировали 
сюжетные и образные ходы Досто евского, чем 
погру жались в его мировидение.

По ряду причин, в том числе благодаря упомя-
нутому У. Ханссону, Достоевским заинтересовался 
один из самых значимых шведских писа телей – 
А.  Стриндберг, поначалу пытавшийся объединить 
идеи Достоевского с идеями Ницше, что вылива-
лось в суховатые «идеологические» произведе-
ния. Позднее Стриндберг внимательнее изучил 
Достоев ского, и в его произведениях выразилось 
более тонкое осмысление русского писателя.
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Аннотация. Обсуждается вопрос о художественной ценности литературного произведения, созданного по 
мотивам одноименного произведения другого автора. Герменевтический подход с применением 
методов интертекстуального, структурного, лингвостилистического, филологического анализа и 
метода интерпретации позволяют описать роль интертекста как основного принципа построения 
более позднего произведения, выявить структурно-содержательные, лингвостилистические 
особенности двух рассказов, проследить влияние историко-культурного контекста и дать оценку 
уникальности более позднего произведения. Делается вывод, что воссоздание известной 
ситуации в новом культурном контексте расширяет интерпретационное поле более раннего 
рассказа, способствуя реализации идеи о повторяемости жизненных ситуаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема оригинальности художественного текста 
является, должно быть, одной из наиболее сложных 
проблем филологии по целому ряду причин. Во-пер-
вых, в разные времена писатели брали за основу 
своих произведений так называемые бродячие сю-
жеты, например, о герое, о подмене, о девушке-во-
ине, о младшем брате или сестре и т. п., и, адаптируя 
их к текущему культурно-историческому контексту, 
создавали уникальные истории. Во-вторых, многие 
аналоги появились в результате перевода некото-
рого произведения художественной литературы 
на другой язык. Адаптации сюжета и героев к усло-
виям принимающей культуры часто способствовала 
созданию текста, лишь отдаленно напоминающего 
оригинал, примером чего являются «Винни-Пух» 
в переводе Б. Заходера или басни Ж. де Лафонтена 
в переводе И. А. Крылова. В- третьих, удачное про-
изведение художественной литературы часто полу-
чает множество сценических, изобразительных и 
даже музыкальных интерпретаций, вследствие чего 
его смысловое поле расширяется, создавая воз-
можности для новых открытий. 

Все названные процессы настолько прочно 
и глубоко проникли в мировую культуру, что в ли-
тературоведении проблема авторства практиче-
ски не обсуждается, и оригинальность произведе-
ния художественной литературы рассматривается 
прежде всего как умение писателя посредством 
своего индивидуального стиля развить некоторый 
мотив так, что, являясь целостным смыслом, он бу-
дет лишь отдаленно напоминать связанные сюже-
ты, образы или события. 

Вместе с тем в кино, театре, искусстве суще-
ствуют интерпретации, при знакомстве с кото-
рыми невозможно избежать сравнения с уже из-
вестным, и в нашем случае речь идет о рассказе 
«The Luncheon» британского писателя Дж. Арче-
ра1, который является аналогом опубликованного 
шестьюдесятью годами ранее рассказа с тем же 
названием в авторстве С. Моэма2. При том, что, 
по разным подсчетам, Дж. Арчер является авто-
ром не менее пятидесяти рассказов и романов, 
среди которых целые семейные саги, и признан 
одним из наиболее читаемых британских писате-
лей, чьи книги переведены на многие языки (по 
разным данным от 33 до 38 языков), возникает 
вопрос о роли новой версии известного рассказа 

1Archer J. The Luncheon // The collected short stories. NY: St. Martin’s 
Press, 1998. Pp. 97–104.
2Maugham W. S. The Luncheon // The complete short stories of W. 
Somerset Maugham Heinemann: London, 2018. Vol. I. Pp. 91–94. URL: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7996585/mod_resource/
content/1/20180433-a5.pdf

в британской и мировой литературе. В этой связи 
в статье проводится комплексный анализ обоих 
рассказов, в целом показывающий, что наличие 
второй интерпретации известного сюжета лишает 
ранее описанную ситуацию уникальности и харак-
теризует ее как вполне типичную. 

МЕТОДОЛОГИЯ

Как и другие сложные системы, произведение 
художественной литературы не имеет некой кон-
кретной дефиниции и определяется филологами 
через смежные категории текста и контекста. Так, 
М. М. Бахтин пишет, что «в произведение входит 
и необходимый внетекстовый контекст его» [Бах-
тин, 1979, c. 369]; Р. Барт считает, что произведение 
представляет собой нечто замкнутое и сводимое 
к определенному означаемому, его отцом и хо-
зяином является автор [Барт, 1989, c. 412–423]; 
Н. А. Кузьмина определяет художественное произ-
ведение как «одно из состояний текста во време-
ни» [Кузьмина, 2006, c. 24] и т. д. 

Если понятие произведения художествен-
ной литературы четко не определено, но вполне 
очерчено благодаря конкретности самого явле-
ния, то абстрактное понятие авторства было и 
остается исключительно размытым. А.М. Айткулов 
справедливо отмечает, что в ранних поэтических 
текстах «авторство наиболее четко прослеживает-
ся в форме, а с совершенствованием словесного 
искусства оно постепенно проявляется и в содер-
жании» [Айт кулов, 2022, c. 33]. Постмодерн суще-
ственно развил идею о множественности авторов, 
провозгласив, что автором каждого произведе-
ния является читатель, в связи с чем, как отмечает 
В. А. Лукин, каждому художественному тексту соот-
ветствует столько произведений, сколько имеется 
различных интерпретаций текста [Лукин, 2005]. 

Приведенные точки зрения на категории авто-
ра и произведения позволяют выделить два важ-
ных для нас момента: во-первых, то, что авторство 
представляет собой понятие весьма размытое 
и субъективное, и форма, т. е. жанрово-стилистиче-
ские характеристики произведения, в значительно 
большей степени указывают на его автора, неже-
ли его тема, образы и события; во-вторых, то, что 
новое произведение – это продукт интерпретации 
уже существующей темы, сюжета, произведения 
и т. д. Далее мы обратимся к трудам основополож-
ников герменевтики с целью обосновать необхо-
димость герменевтического подхода к анализу 
двух выбранных нами рассказов. 

В самом широком смысле герменевтический 
подход определяется как результат использова-
ния методов, направленных не столько на поиск 
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смысла в произведении художественной литера-
туры, сколько на его привнесение [Gadamer, 2004; 
Heidegger, 1949]. В рамках данного подхода идея 
о возможности создания нового смысла и расши-
рении интерпретационного поля текста сосуще-
ствует с мыслью о том, что понимание текста опре-
деляется эпохой, в которой живет человек. Вслед 
за основоположником отечественной семиотики 
Ю.  М.  Лотманом интерпретацию можно понимать 
как «переписывание некоторого текста каким-либо 
иным, но в определенном отношении адекватным 
ему образом» [Лотман, 1971, c. 285]. Примечатель-
но, что с точки зрения герменевтики интерпрети-
роваться могут любые тексты, в том числе сакраль-
ные, как это показывает в одном своем рассказе 
Х.  Л.  Борхес, предлагающий три возможных при-
чины предательства Христа Иудой: предательство 
с целью вынудить Христа принести жертву и объ-
явить о своей божественности; предательство как 
акт аскетизма; предательство как выбор для себя 
самой презренной судьбы (в этом случае Иуда мог 
быть подлинным богом) [Борхес, 1989]. 

Наконец, важным тезисом герменевтики явля-
ется идея о том, что именно культура определяет 
интерпретацию любого произведения. Для приме-
ра обратимся к образу Дон Кихота, который вслед 
за И. С. Тургеневым интерпретируется в русской 
культуре как бескорыстный, благородный чело-
век, что не совпадает с бытующим среди испанцев 
представлением о нем как о дураке [Рылов, 2012, 
с. 120] или с характерным для англоязычных куль-
тур образом великодушного, но непрактичного че-
ловека [Ермолович, 2000]. 

Таким образом, в литературоведении грани-
цы уникальности произведения заметно размыты. 
Вместе с тем изложенное позволяет выделить три 
параметра уникальности произведения художе-
ственной литературы: своеобразие формы (идио-
стиль), связь с определенным культурно-историче-
ским контекстом, наличие идеи, способствующей 
расширению смыслового поля известного сюжета, 
темы, другой идеи и т. д. В связи с тем что в лите-
ратуроведении термин интерпретация, как прави-
ло, применяется к филологическим истолкованиям 
произведений художественной литературы, а в 
искусстве к их вариациям в кино, в театре, других 
видах искусства, в данной статье для обозначения 
произведения, созданного писателем по мотивам 
рассказа другого автора, мы будем использовать 
термин «художественная интерпретация».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предпринятые нами поисковые запросы выявили, 
что вопрос авторства рассказа «The Luncheon» 

Дж. Арчера обсуждался англоязычными интернет-
пользователями с последующей публикацией 
своего рода заключения, согласно которому 
данное произведение не может считаться 
плагиатом. Найденный нами источник под 
названием «Jefferey Archer is my client accused 
of plagiarizing»1 («Мой клиент Джеффри Арчер 
обвиняется в плагиате») представляет собой эссе, 
автор которого заключает, что с точки зрения за-
кона писатель не может быть обвинен в плагиате, 
поскольку его рассказ отличается от более раннего 
местом и временем действия, стилем, характера-
ми. Об отсутствии заимствований говорят также 
результаты экспертиз, выполненных системами 
Plagscan, Turnitin, Writecheck. 

Переходя к анализу, подчеркнем, что оба рас-
сказа обнаруживают сходство структурных и ком-
позиционных характеристик. Общими в рассказе 
являются: название, форма повествования от пер-
вого лица, наличие ретроспективы, персонажи и 
ситуация, в которой они оказались, последователь-
ность событий, идея, согласно которой тщеславие 
часто берет верх над здравым смыслом, вынуждая 
людей совершать безрассудные поступки, и юмо-
ристический взгляд героя на всю ситуацию. 

Положенная в основу обоих рассказов исто-
рия начинается со случайной встречи писателя и 
некой состоятельной дамы, которые не виделись 
двадцать лет. Их знакомство произошло при до-
вольно комичных обстоятельствах: вскоре после 
того, как писателю удалось опубликовать свою 
первую книгу и получить высокую оценку кри-
тиков, дама позвонила ему и предложила встре-
титься, чтобы обсудить его творчество. Несмотря 
на свое печальное финансовое положение, на-
чинающий писатель был вынужден пригласить ее 
в самый дорогой ресторан города (Парижа / Лон-
дона). Во время обеда женщина заказывала одно 
деликатесное блюдо за другим, тогда как писатель 
думал о том, во сколько ему обойдется это знаком-
ство и сможет ли он расплатиться за обед. 

В обоих случаях рассказчик не смог сразу уз-
нать даму по прошествии 20 лет: в рассказе С. Моэ-
ма он услышал, как кто-то назвал ее имя (которое 
не уточняется в рассказе) и, увидев ее, понял, что 
сам ни за что бы ее не признал; в произведении 
Дж. Арчера дама по имени Susan первой привлек-
ла к себе внимание. 

I saw her in the theatre. I sat down beside her during 
the interval. It was long since I had last seen her 
and if someone had mentioned her name, I hardly 
think I would have recognized her (W. S. Maugham. The 

1URL: https://www.unihomeworkhelp.com/
jeffrey-archer-is-my-client-accused-of-plagiarizing/



Литературоведение

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 1 (895) / 2025 129

Luncheon). – Я увидел ее в театре во время антракта. 
Прошло много времени с нашей последней встречи, 
и, если бы кто-то не упомянул ее имени, едва ли бы 
я ее узнал.1

SHE WAVED AT ME  across a crowded room of the 
St Regis Hotel in New York. I waved back realising 
I knew the face but I was unable to place it (J. Archer. 
The Luncheon). – Она помахала мне рукой из толпы, 
собравшейся в номере одного роскошного нью-
йоркского отеля.

В качестве комментария обратим внимание 
на довольно нейтральный стиль С. Моэма, кото-
рый тем не менее создает интригу, особо подчер-
кивая, что дама изменилась до неузнаваемости, и 
сохраняет эту интригу до самого финала. В случае 
рассказа Дж. Арчера отметим прописные буквы, 
используемые для акцентуации идеи о том, что 
именно дама привлекла внимание рассказчика, 
а также обратим внимание на локализацию дей-
ствия в Нью-Йорке, юмористический тон, который 
создается посредством использования стилисти-
ческого приема метонимии в сочетании с замеча-
нием повествователя о невозможности соотнести 
лицо с местом. 

Если в рассказе С. Моэма герой сразу погружа-
ется в воспоминания, не предпринимая попытки 
описать героиню, таким образом сохраняя интригу, 
то Дж. Арчер создает комичный диалог, напоминаю-
щий игру в шахматы, когда каждый следующий ход, 
с одной стороны, дает шанс играющему ответить на 
вопрос, где же они встречались, с другой стороны, 
грозит попаданием впросак из-за некорректности 
вопросов. Юмор состоит также в том, что писателю 
удается вспомнить имя дамы, когда он видит, с ка-
ким наслаждением она вкушает мини-колбаску: 

 ‘I’m well, thank you,’ I said to the white queen. ‘And 
you?’ I inquired as my opening gambit. ‘I’m just fine, 
darling,’ she replied, <…> ‘And how’s the family?’ I 
asked, not sure if she even had one. ‘They’re all well,’ 
she replied. No help there. ‘Have you been to London 
lately?’ I roared above the babble. A brave question, as 
she might never have been to Europe <…> ‘You don’t re-
member who I am, do you?’ she asked as she devoured 
a cocktail sausage. I smiled. ‘Don’t be silly, Susan,’ I said. 
‘How could I ever forget?’ (J. Archer. The Luncheon). – «Я в 
порядке, спасибо», – ответил я белой королеве. – 
«А как Вы?» – поинтересовался я в качестве первого 
хода. – «Со мной всё в порядке, дорогой», – ответила 
она, <…> «Как семья?» – продолжил я, размышляя, 
есть ли у нее семья. «У них всё хорошо», – ответила 

1Здесь и далее перевод наш. – Е. К., В. К.

она. Не помогло. – «Вы давно были в Лондоне?» – 
постарался я перекричать общий гул. Смелый 
вопрос, ведь она, возможно, никогда не была в 
Европе <…> «А Вы ведь не помните меня», – сказала 
она и положила в рот коктейльную колбаску. Я 
улыбнулся. – «Ну, что Вы, Сьюзен. Как я мог забыть?»

Изложение истории двадцатилетней давности 
начинается с описания незавидного материального 
положения начинающего писателя. Обратим вни-
мание на стилистически сдержанный тон С. Моэма, 
а также на упоминание в его рассказе Латинского 
квартала в Париже – места проживания интеллек-
туальной молодежи. Дж. Арчер с долей юмора от-
мечает, что, благодаря публикации книги, писатель 
стал известен не только в Европе, но и в США, хотя 
это и не помогло ему разбогатеть. 

It was twenty years ago and I was living in Paris. I had 
a small apartment in a Latin Quarter and I was earning 
only just enough money to keep body and sole  together 
(W. S. Maugham. The Luncheon). – Это произошло 
двадцать лет назад, когда я жил в Париже. У меня 
была маленькая квартирка в Латинском квартале, и 
я едва сводил концы с концами

I had just had my first book published and the critics 
on both sides of the Atlantic had been complimentary, 
even if the cheques from my publishers were less so 
(J. Archer. The Luncheon). – Я только что опубликовал 
свою первую книгу, и критики по обе стороны Ат-
лантики хвалили меня, что не сказалось на моих 
гонорарах.

В обеих историях дама проявляет инициативу 
и приглашает молодого писателя в ресторан, тот 
соглашается и, вопреки финансовым затруднени-
ям, как и полагается джентльмену, оплачивает обед. 
Такое неразумное поведение объясняется в тексте 
С. Моэма молодостью лет, а также тем, что внимание 
знатной особы было лестно начинающему писате-
лю; в случае рассказа Дж. Арчера молодой человек 
также надеялся, что дама замолвит за него словеч-
ко перед своим именитым супругом. 

She had read a book of mine and had written to me 
about it. <…> But I was flattered and was too young 
to have learned to say no to a woman (W. S. Maugham. 
The Luncheon). – Она прочла мою книгу и написала 
мне. <…> Но я был еще очень молод и не знал, как 
правильно отказать женщине.

<…> telephoned from New York to heap lavish praise 
on my novel. <…> To be fair, it was her husband’s 
name that had achieved the reputation, as one of the 
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world’s most distinguished film producers <…>  the 
wife of an Oscar-winning producer does not phone one 
every day (J. Archer. The Luncheon). – ...позвонила из 
Нью-Йорка и долго расхваливала мой роман. <…> 
Честно говоря, меня привлекло имя ее супруга, 
именитого кинопродюсера <…> жены оскароносных 
голливудских продюсеров не каждый день звонят. 

В обоих рассказах упоминается возраст герои-
ни, которой было около сорока, в других отноше-
ниях она по-разному изображается авторами. Об-
ратим внимание на то, что уже первое описание 
героини в рассказе С. Моэма создает гиперболи-
зировано сатирический образ зубастой женщи-
ны; ироническому изображению подвергается и 
главный герой, который был готов на всё лишь бы 
услы шать комплименты в свой адрес.

She was in fact a woman of forty and she gave me the 
impression of having more teeth than were necessary 
for any practical purpose. <…> She talked a lot, but since 
she seemed inclined to talk about me I was prepared to 
be an attentive listener. <…> She gave me a bright and 
friendly flash of her white teeth (W. S. Maugham. The 
Luncheon). – Это была женщина лет сорока, и мне 
показалось, что у нее значительно больше зубов, 
чем этого требует практическая необходимость. 
<…> Он все время говорила, но, поскольку речь 
должна была пойти обо мне, я внимательно слушал. 
<…> Она лучезарно улыбнулась, обнажив при этом 
все свои зубы.  

В истории Дж. Арчера дама была элегантна, хотя 
и выглядела несколько старомодно, предметом ее 
болтовни были голливудские сплетни. 

At a corner table for two sat a woman who, although 
not young, was elegant. She wore a blouse of powder 
blue crêpe-de-chine, and her blonde hair was rolled 
away from her face in a style that reminded me of the 
war years, and had once again become fashionable. 
<…> She launched immediately into the latest 
Hollywood gossip (J. Archer. The Luncheon). – За угло-
вым столиком на двоих сидела женщина хоть и не-
молодая, но элегантная. На ней была блузка из 
 пудрово-голубого крепдешина, а ее светлые воло-
сы были зачесаны от лица и уложены в прическу, 
которая была популярной в военные годы, и теперь 
снова вошла в моду. <…> Она тут же перешла к по-
следним голливудским сплетням.

В течение обеда героиня С. Моэма неоднократ-
но повторяла, что ест на обед только одно блюдо, 
при этом заказала лосось, икру, белое вино для пи-
щеварения, спаржу, кофе с мороженым и фрукты. 

Молодой писатель ограничился свиной отбивной 
и кофе. Средством создания комического эффекта 
в данном случае выступают повторы и аргументы, 
предлагаемые дамой для обоснования необходи-
мости и пользы того или иного блюда. 

“I never eat more than one thing. I wonder if they have 
any salmon.” “I never eat more than one thing. Unless 
you have a little caviar. <…> “I never drink anything for 
luncheon,” <…> “Except white wine,” <…> “These French 
white wines are so light. They are wonderful for the 
digestion.” <…> I couldn’t possibly eat anything more – 
unless they had some of those great asparagus. “Yes, 
just an ice cream and coffee,” she answered. <…> and 
I shall enjoy a peach (W. S. Maugham. The Luncheon). –  
«Я никогда не ем больше одного блюда. Интересно, 
есть ли у них лосось?» <…> «Я никогда не ем больше 
одного блюда. Разве что у вас есть немного икры». 
<…> «Я никогда ничего не пью за обедом» <…> 
«Кроме белого вина» <…> «Эти французские белые 
вина такие легкие. Они чудесны для пищеварения». 
<…> «Я больше ничего не хочу, разве что у них есть 
эта огромная спаржи». «Да, только мороженое и 
кофе, – ответила она. <…> и еще я с удовольствием 
съем персик».

В рассказе Дж. Арчера комический эффект 
создается путем перечисления заказанных дамой 
блюд, а также посредством несобственно-прямой 
речи, раскрывающей мысли писателя, который, 
с  одной стороны, сосредоточен на грядущих фи-
нансовых потерях, с другой стороны, пытается 
поймать удобный момент, чтобы заручиться под-
держкой дамы перед ее супругом, однако боится 
показаться навязчивым и опасается, что дама за-
подозрит его в безденежье. 

‘I always enjoy a light lunch,’ she volunteered. <…> 
and ordered just a sliver of smoked salmon, fol-
lowed by two tiny tender lamb cutlets <…> ‘and 
a  side  salad’. <…> ‘Well, perhaps a little something 
white and dry.’<…> a half bottle of the house red <…> 
Unless you have one of your famous apple surprises.’ 
<…> Just  coffee,’ she said <…> She seemed impressed, 
but still made no reference to her husband. Should I 
mention him? No. Mustn’t sound pushy, or as though 
I needed the money (J.   Archer. The Luncheon). – «Я за 
легкий обед», – сказала она. <…> и заказал кусочек 
копченого лосося, две крошечные нежные котлеты 
из баранины <…> и гарнир». <…> «Ну, может быть, 
немного белого сухого <…> полбутылки домаш-
него красного <…> Если только у вас нет одного 
из ваших знаменитых яблочных сюрпризов». <…> 
«Просто кофе», – сказала она <… > Она очевидно 
была впечатлена, мужа так и не упомянула. Стоит ли 
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мне упомянуть его? Нет. Это будет навязчиво, еще 
подумает, что мне нужны деньги.

Интертекстуальность проявляется также в эпи-
зоде, описывающем план действий писателя на 
случай, если ему не хватит денег, при этом С. Моэм 
использует театральную метафору, создаваемую 
посредством словосочетания a dramatic cry, в исто-
рии Дж. Арчера писатель размышляет над убеди-
тельным киносюжетом. 

I knew exactly how much I had and if the bill came 
to more I made a decision that I would put my hand 
in my pocket and with a dramatic cry startup and say 
it had been stolen (J.  Archer. The Luncheon). – Я точно 
знал, сколько у меня денег, и, если что, я суну руку 
в карман и драматическим пафосом сообщу, что 
деньги украдены 

…while trying to work out a plot that would be 
convincing if I found the bill came to over thirty-
seven pounds (W. S. Maugham. The Luncheon). – ...пы-
таясь придумать сюжет, который будет выглядеть  
убедительным в случае, если счет превысит трид-
цать семь фунтов.

В рассказе С. Моэма обед завершается сце-
ной, в которой писатель оплачивает счет и остав-
ляет крохотные чаевые, вызывая удивление дамы; 
в варианте Дж. Арчера герой не оставляет чаевых, 
вызывая неодобрение официанта. 

The bill came and when I paid it I found that I had 
only enough for a quite inadequate tip. Her eyes rested for 
an instant on the three francs I left for the waiter (W. S. 
Maugham. The Luncheon). – Пришел счет, и когда я 
оплатил его, то обнаружил, что денег хватит только на 
крохотные чаевые. Взгляд ее на мгновение остано-
вился на трех франках, которые я оставил официанту.

The man in the green uniform returned a few mo-
ments later with my sixty pence change, which I pock-
eted as it was the only way I was going to get a bus 
home. The waiter gave me a look that would have un-
doubtedly won him a character part in any film pro-
duced by the lady’s distinguished husband (J.   Archer. 
The Luncheon). – Минуту спустя официант вернулся 
с моей сдачей в шестьдесят пенсов, которую я 
положил в карман, поскольку это был единственный 
способ добраться домой на автобусе. Официант 
бросил на меня взгляд, который, мог обеспечить ему 
роль в любом фильме мужа моей гостьи.

Нарастающее внутреннее напряжение писа-
теля в истории С. Моэма выражено посредством 

несобственно-прямой речи, например, my heart 
sank; I turned a little pale; I tried with all my might 
to will him to say no; panic seized me; it would be 
mortifying (сердце замерло, я побледнел, я молил 
его сказать нет, меня охватила паника, это будет 
смерти подобно). Этот же прием, однако в более 
развернутой форме, используется Дж. Арчером: 

I opened the menu and studied the first chapter with 
horror <...> I prayed to Newton that the apple would 
obey his law <...> I was now attempting some men-
tal arithmetic <...> the rope tightened around my 
neck <…> I couldn’t think of an explanation for why I 
didn’t drink coffee (J.  Archer. The Luncheon). – Я открыл 
меню и с ужасом просмотрел первую часть. <...> Я 
молился Ньютону, чтобы яблоко подчинилось его 
закону. <...> Я практиковался в устном счете. <...> 
Я почувствовал как удавка затягивается у меня на 
шее. <…> Я не мог придумать объяснения, почему я 
не пью кофе.

В рассказе С. Моэма итогом встречи стал 
настоятельный совет дамы не есть много на обед, 
который она дала писателю, прежде чем сесть в 
такси. Юмористический эффект в данном случае 
достигается реакцией писателя, который заверил 
ее, что теперь вообще ничего есть не будет. 
Финальная фраза рассказа С. Моэма дает ответ на 
вопрос, почему писатель не узнал даму, для чего 
создается метафорический образ мести.

“Follow my example <…> and never eat more than one 
thing for luncheon.” <…> But I have had my revenge at 
last. Today she weighs twenty-one stone (W. S. Maugham. 
The Luncheon). – «Следуйте моему примеру <…> и 
не ешьте на обед больше одного блюда». <…> Но я 
отомщен. Она весит не меньше 130 килограмм. 

Финальная сцена в рассказе Дж. Арчера содер-
жит диалог, из которого следует, что дама давно 
развелась со своим мужем продюсером и состоит 
в браке с владельцем ресторана, где писатель оста-
вил бóльшую часть своих сбережений. Культурный 
компонент проявляется в описании электрических 
стеклоподъемников роллс-ройса, юмористиче-
ский эффект достигается посредством игры слов, 
основанной на двух значениях выражения on my 
account – «на мой счет» и «о моем счете».

 ‘Oh, darling, didn’t you know?’ she said as she looked 
out from the Rolls-Royce. ‘Know what?’ ‘We were 
divorced ages ago.’<…> ‘Oh, don’t worry yourself on 
my account,’ she said. <…> In fact, I quite expected to 
bump into my husband today – you see, he owns the 
restaurant’ (J.   Archer. The Luncheon). – «Дорогой, ты 
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разве не знал?» – сказала она, выглянув из окошка 
роллс-ройса. – «Мы давно развелись». <…> – «О, не 
беспокойся на мой счет, – сказала она. <…> Вообще-
то, мы вполне могли сегодня столкнуться с моим 
мужем – ведь он владелец этого ресторана». 

Анализ показал, что история, рассказанная 
С. Моэмом, более лаконична, содержит меньше 
средств художественной выразительности и 
создания комического эффекта. Помимо повторов 
и двух саркастических сравнений, основным 
средством юморизации в его рассказе выступает 
ситуации, которая противоречит здравому 
смыслу. Образы, создаваемые Дж. Арчером, более 
комичны благодаря использованию большего 
числа стилистических приемов и деталей, кото-
рыми автор как будто заполняет пробелы в более 
раннем произведении, раскрывая то, что было не 
досказано С. Моэмом. Акцент на престижности 
профессии сценариста транслирует особенности 
богемной субкультуры конца прошлого века. В 
целом, факт создания одноименного рассказа с 
похожим сюжетом способствует реализации темы 
повторяемости жизненных ситуаций, которые, 

как и произведения художественной литературы, 
лишены уникальности содержания, но маркирова-
ны авторским стилем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высказанные постмодернизмом идеи плюрализ-
ма, релятивизма и представление мира как гло-
бального текста, конкретизированные в теории 
множественности авторов, теории интертексту-
альности и дополненные принципом синкретизма, 
позволяют рассматривать каждое новое произве-
дение художественной литературы как переписы-
вание уже существующих, при этом параметрами 
уникальности нового текста являются индивиду-
альный стиль писателя, новизна культурного кон-
текста и оригинальность интерпретации известных 
и узнаваемых фактов первоначального сюжета. 
Это отчетливо демонстрируется на примере худо-
жественной интерпретации Дж. Арчером сюжета 
С. Моэма, уникальность которой состоит не только 
в большем числе деталей, описывающих героев и 
культурный контекст, но также в акцентуации идеи 
о повторяемости жизненных сценариев. 
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Аннотация. Статья посвящена феномену гибридности текстов русскоязычной ненецкой писательницы Анны 
Неркаги. Цель исследования – выявить параметры гибридности текста Неркаги методами ком-
пьютерной / корпусной лингвистики на материале художественных текстов. В результате выяв-
лены параметры гибридности: этносмысловая сложность текстов, фольклорный субстрат куль-
туры, культурный синкретизм, двойственность перспективы. Их репрезентация осуществляется 
посредством инклюзии инофонной лексики и номинации автохтонных ненецких реалий, фор-
мирующих этническую доминанту семиотического пространства ненецкой культуры. Лингвисти-
ческими механизмами гибридизации становятся реконцептуализация / интерференция смысла 
языковых единиц и креолизация / детерриторизация культурных кодов текста.

Ключевые слова: этнокультура, этнотекст, гибридность, фольклорный субстрат, культурный синкретизм, этнокуль-
турная доминанта

Для цитирования: Дрожащих Н. В., Белякова И. Е. На перекрестке своей и чужой культур: гибридность текстов Анны 
Неркаги // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные 
науки. 2025. Вып. 1 (895). С. 134–140.

Original article

At the Сrossroads of Сultures:  
the Hybridity of Anna Nerkagi’s Texts

Nataliia V. Drozhashchikh1, Irina E. Belyakova2

1,2Tyumen State University, Tyumen, Russia 
1n.v.drozhashhikh@utmn.ru 
2i.e.belyakova@utmn.ru

Abstract. The article deals with hybridity of the Russian-speaking Nenets writer Anna Nerkagi’s texts. The 
purpose of the study is to identify the parameters of the author’s language hybridity applying the 
methods of computational / corpus linguistics. They incorporate semantic complexity of texts, 
folklore substrate of culture, cultural syncretism, and duality of perspective. The representation of 
parameters is carried out through the inclusion of foreign language vocabulary and the nomination 
of indigenous Nenets realia that form the ethnic dominant of Nenets culture semiotic space. 
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and creolization / deterritorialization of cultural codes of the text.
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ВВЕДЕНИЕ

Предметом рассмотрения в данной статье являет-
ся гибридность текстов ненецкой писательницы-
билинг ва Анны Неркаги, автора художественных / 
публицистических произведений о жизни в тунд-
ре и ненецкой культуре. Феномен гибридности 
высту пает как этнокультурное явление, совмеща-
ющее в себе различные характеристики языковых 
созна ний [Бахтин, 1986]. Они представлены в виде 
исход ного прототипического этнотекста и авторс-
кого текста1. Исследованием феноменов этнокуль-
тура / этнотекст занимаются многие отечественные/
зарубежные ученые в рамках этнокультурологии 
[Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 1989; Брандт, 2001; Халту-
рин, 2014; Смола, 2017], этнолингвистики / этнофи-
лологии [Лагунова, 2008; Хазанкович, 2009; Пушка-
рева, Бурыкин, 2011] и этнопереводоведения 
[Simon, 2001; Razumovskaya, 2023]. Они просле-
живают связь этнотекста и культурных феноменов, 
выявляют систему сущностных признаков культур-
но значимого текста [Брандт, 2001], определяют 
характерные признаки этнокультурной доминан-
ты [Шапошникова, 2016], реконструируют моде-
ли культурных практик этносов [Соловьёва, 2011]. 
Проблематика способов вербального воплощения 
этнокультурной доминанты текста представляется 
весьма актуальной. Она обусловлена востребо-
ванностью выявления лингвистических способов 
культурных концептуализаций, важностью поиска 
лингвистических коррелятов культурной памяти 
и  идентичности народа как системы этнически 
реле вантных ментальных конструктов.

К русскоязычным писателям-билингвам, чьи 
произведения активно обсуждаются в последние 
десятилетия, относится Анна Неркаги. О. Лагуно-
ва отмечает принадлежность творчества Неркаги 
к ненец кой литературе и вслед за Ю. Вэлла выделяет 
особый статус «ненецко-хантыйско-русского языка 
в ненецко-хантыйско-русской форме» [Лагунова, 
2008, с. 5]. Исследователь отмечает близость русско-
го языка автора внутреннему миру писательницы: 
в интернате, где росла Неркаги, «расширяющийся 
для ребенка мир опредмечивался и становился 
своим именно через этот язык» [там же]. В фокусе 
внимания исследователей оказывается автохтон-
ная литература Севера 60–90-х годов XX века, в ко-
торой на русском языке звучат нотки зависимости 
1В исследовании используются термины: гибридность  /  гибридиза-
ция – смешение  / взаимодействие языковых, культурных, концеп-
туальных элементов в тексте; этнокультура – совокупность культур-
ных явлений этноса; этнотекст – культурно значимый текст, который 
хранит этнически значимую информацию и культурную память на-
рода; этнокультурная доминанта – система доминирующих ценност-
ных, моральных, духовных смыслов/установок, важных для культу-
ры этноса.

и протеста против экстерминации языков  / куль-
тур. Частичная идентификация с импортированной 
культурой колонизаторов приводит к «лингвистиче-
скому смещению» и идеологической двусмыслен-
ности» [Смола, 2017, с. 432–433]. Основными тема-
ми гибридной литературы становятся этничность, 
культурная инаковость, травматический опыт, пери-
ферийность, аккультурация [Смола, 2017], а особы-
ми приметами – двойственность текстов внутри и 
вне русского / советского дискурса; слияние проти-
воположных поэтик; удвоение повест вовательной 
перспективы; русский язык как «социалистический 
лингва-франка» [Смола, 2017, с. 432, 435]. Факт 
создания текста на языке доминантной культуры 
является свидетельством идентификации автора с 
этой культурой [Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 1989]. Ав-
тор может намеренно подчеркивать медиальную 
позицию между культурами, при этом сами тексты 
характеризуются «отклонениями» от лингвистиче-
ского кода: «Диссонансы, интерференция, несопо-
ставимая лексика, отсутствие связности, неродной 
синтаксис, низкий уровень владения иноязычным 
кодом – вот элементы, которые характеризуют стра-
тегии детерриторизации и креолизации2, лежащие 
в основе гибридного текста»3 [Simon, 2001, c. 217].

Несмотря на то, что существует ряд работ, посвя-
щенных изучению феноменов этнокультура / этно-
текст, лингвистические механизмы гибридизации 
и параметры гибридного текста писателя-билингва 
не стали предметом специальных исследований. 
В  настоящей статье мы предлагаем междисци-
плинарный ракурс изучения творчества писателя-
билинг ва. Означенный ракурс исследования 
обеспе чивается посредством анализа символиче-
ских аспектов материальной и духовной культуры 
этноса, воплощенной в тексте. Авторы ставят зада-
чи репре зентации параметров гибридного текста, 
выяв ления взаимосвязей культурных феноменов, 
поиска прототипического этнотекста в творчестве 
Неркаги, реконструкции лингвистических механиз-
мов гибри дизации русскоязычного текста автора. 
Тексты сибирского прозаика находятся на пере-
крестке «своей» и «чужой» культур, представляя 
сложное единство этнотекста-прототипа и собствен-
но авторского текста, пронизанного автохтонными 
ненецкими реалиями и культурными синкретич-
ными смыслами. Выявить взаимосвязь культурных 
фено менов и определить имплицитные, погранич-
ные особенности транскультурного кода писателя 
позволяет обращение к инструментарию компью-
терной  / корпусной лингвистики, с привлечением 

2Креолизация – образование новых форм в результате гибридиза-
ции культурных элементов; детерриторизация – вытеснение / сме-
щение элементов культурных кодов.
3Перевод наш. – Н. Д., И. Б.



Culturology

136 Vestnik of MSLU. Humanities. Issue 1 (895) / 2025

методов кросс-культурного и корпусного анали-
за данных [Hershcovich et al., 2022; Gorozhanov, 
Guseynova, Stepanova, 2024].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования служит корпус текстов 
(1970–2015) Неркаги (187343 словоформы). Ана-
лиз корпуса выполнен посредством применения 
библиотек языка программирования python. Пос-
ле нормализации (токенизации, лемматизации 
и удаления стоп-слов – союзов, предлогов, частиц, 
местоимений) объем корпуса составляет 109549 
лемм и 16970 предложений. Методика исследова-
ния включает лингвистический анализ на лексиче-
ском / грамматическом уровнях: подсчет частотных 
лексем, частей речи, синтаксических единиц, лекси-
ческого разнообразия и семантической  /  синтак-
сической сложности текстов корпуса. Для анализа 
текс тов Неркаги используются данные референт-
ного корпуса «Частотного словаря современного 
русского языка» (ЧССРЯ1).

ЭТНОСМЫСЛОВАЯ СЛОЖНОСТЬ ТЕКСТОВ

Анализ первой тысячи высокочастотных слов 
пока зывает, что самыми употребительными 
лемма ми в  корпусе Неркаги являются 30 лексем 
полнозначных частей речи: человек, жизнь, земля, 
чум, глаз, знать, олень, жить, друг, говорить, ска-
зать, слово, рука, женщина, отец, мать, ребенок, 
лицо, время, огонь, голова, день, душа, стать, сын, 
нарта, Майма, большой, ненец, хотеть. Общее 
количество словоформ в первой тысяче лемм 
составляет 69365 единиц, что покрывает 63,3 % 
корпуса без стоп-слов. Отметим значимые леммы: 
хозяин, нога, старик, хороший, сила, Бог, тело, мол-
чать, любить, сердце, смерть, небо, солнце, понять, 
стойбище, мир, любовь, кровь, гора, озеро, дочь, 
стадо, живой, мысль, слеза, семья, Творец, мужчина, 
молодой. Среди первой сотни лексем преобладают 
существительные. Это морфологически и семанти-
чески простая, нейтраль ная лексика, средняя дли-
на которой состав ляет 4,99 символов и 2,12 слога.

При сравнении первых 30 высокочастотных 
лексем «Частотного словаря современного русско-
го языка» (год, мочь, человек, сказать, время, знать, 
стать, дело, жизнь, новый, рука, работа, хотеть, 
слово, идти, Россия, большой, должен, место, иметь, 
лицо, друг, глаз, видеть, вопрос, дом, сторона, ду-
мать, сделать, страна) и текстов Неркаги мы на-
блюдаем схожесть корпусов. Однако лексемы зем-
ля, чум, глаз, олень, женщина, отец, мать, ребенок, 

1URL: http://dict.ruslang.ru/freq.php

огонь, душа, сын, нарта, ненец, хозя ин высоко-
релевантны для творчества Неркаги и менее при-
оритетны для референтного корпуса. Частотность 
этих лексем в «Частотном словаре совре менного 
русского языка» составляет незначительное коли-
чество, например, лексемы чум – 1,9 (в словаре) и 
3287 (у Неркаги).

Малоупотребительная, специфическая лексика 
(hapax legomena) составляет особый пласт творче-
ства Неркаги. Лексемы с низкой частотностью типа 
полутемень, прицокнуть, буранить, пастушить, 
смилостивиться, торить, недолюбливать, сердо-
больный и сложные авторские креатемы типа от-
звук-отблеск, слово-правда, вороны-падальщики ха-
рактеризуют индивидуальный стиль Неркаги. Доля 
специфической лексики в датасете полнозначных 
частей речи составляет внушительное коли чество – 
15,7 %. Средняя длина hapax legomena составляет 
8,45 символа: низкочастотная лексика оказывается 
сложнее и специфичнее употре бительной лексики. 
Это прилагательное + прилагательное: далекое-
дале кое, прощенный-помило ванный; наре чие + при-
лагательное: жгуче-холодный, душев но-духовной; 
существительное + существительное: птица-мать, 
нарта-сирота, птичка-невес та, стужа-непогода, 
крылышки-недоростки, люди-пылин ки, мысли-мол-
нии, олени-кормильцы, хмурь-тоска; глагол + глагол: 
светилось-переливалось, спел-рассказал, срубить-
погу бить, судить-любить.

Целый ряд атрибутивных сочетаний представ-
ляют процесс реконцептуализации (переосмысле-
ния) языковых единиц и формируют метафориче-
ский код текстов Неркаги. В них один из членов 
словосочетания типа ветви-руки, голова-верхуш-
ка, ствол-спина, корни-ноги, счастье-лиса, слово-
молит ва, ручей-любовь выступает в качестве 
харак теристики другого, например ручей-любовь, 
где любовь приобретает метафорический при-
знак безответной, а  поэтому похожей на пере-
сыхающий ручей, любви. Сильная выраженность 
атрибутивных отношений между лексемами со-
ставляет специфику качественно-признаковой де-
терминанты агглютинативных языков, к которым 
относится ненецкий язык. Нанизывание атрибутов 
можно уподобить конструированию – «коллек-
ционированию» слово форм при агглютинации 
[Валентинова, Рыбаков, 2021, с. 236], в частности, 
в  сложной лексеме Творец-Отец-Бог. На синтак-
сическом уровне тексты Неркаги также изобилуют 
предложениями-атрибутами, лишенными грамма-
тического центра. Ср.: Я помню совсем иную Лабо-
ровую. В несколько домиков, которые по тем време-
нам нам казались дворцами, с окнами, с твердыми 
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дверями и высокими головами1. Во втором пред-
ложении отсутствует центр подлежащее + сказу-
емое, а само предложение представляет собой 
свернутое определительное придаточное, отра-
жая интерференцию с качественно-признаковой 
детерминантой агглютинативных языков. Элемен-
ты «родных» синтаксических структур ненецкого 
языка («как тема, так и  рема может состоять из 
синтаксически однородных конструкций – атри-
бутивных цепочек» [Валентинова, Рыбаков, 2021, 
с. 237]) создают культурный фон текстов, неповто-
римый стиль ямальской писательницы. Данные 
элементы воспринимаются как семантико-синтак-
сическая интерференция-диссонанс2.

Несомненно, корпус произведений Анны Нер-
каги нацелен на реализацию ненецкой этниче-
ской доминанты. Для корпуса характерны инклю-
зия инофонной лексики, обилие наименований 
ненец ких реалий: нарта, нарта-сяб, нарта-ларь, 
нарты-сереча, чум, шест, нюк, кисы, аргиш, хорей, 
мали ца, ягушка, ягель, сюдбя, бубен, песня-ярабц, 
пелей, важенка, тамга, менаруй, шкуры-няблюи, 
бык-хор, пырь, тальбей, сихиртя и многие другие. 
Культурный фон создается топонимами Ямал, Бай-
дарацкая тундра, поселок Хальмер-ю (букв. ‘река в 
долине смерти’), стойбище Окотэтто, Уральский 
хребет, гора Сау рей, озеро Большое Щучье, озеро 
Тыя-то, река Нярабей Хадэта; антропонимами Ха-
сава, Себе руй, Вану, Майма, Пэтко, Пасса, Илнэ, Янзи, 
Тохоля, Едэйне, Езынги, Илир, Лаптандер, Некочи, 
Неркаги, Ного. В нон-фикшн произведениях Нерка-
ги есть множественные вставки на ненецком язы-
ке, что свидетельствует о креолизации ненецкого / 
русского культурных кодов: Ту’ муноӈа’’ ‘Огонь го-
ворит, вещает’; Илева ямбан, вэн тэвадарев, ненэ-
ча ӈутосм неда, нен илесяту ‘Всю свою жизнь, 
подобно собачьему хвосту, не тянись, не плетись 
за нартой-ӈуту своего соседа’3. Нередко креолизо-
ванные культурные коды ведут к смысловым ин-
терференциям-диссонансам, которые реализуются 
в дихотомиях чужой / родной язык, чужая / ненец-
кая идентичность. Автор то воспринимает Россию 
как родную, то не хочет быть полурусской, сопро-
тивляется доминантной культуре: Моя Россия, моя 
тундра <…> она нам родная мать, а мы ей – сыно-
вья; самую разумную часть своей жизни я прожи-
ла <…> ненкой, а не полурусским человеком; какая 
смертельная, тягостная для душ наших родителей 
наступала тишина, когда железная птица увозила 
детей из стойбища4.

1Неркаги А. П. Собрание сочинений: в 2 т. Тюмень: Русская неделя, 
2017. Т. II, С. 258.
2Интерференция – наложение смыслов.
3Неркаги А. П. Там же, с. 24, 64.
4Неркаги А. П. Там же, с. 147, 182, 171.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ СУБСТРАТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ориентация творчества Анны Неркаги на фольк-
лорный субстрат5 осуществляется посредством 
внедрения художественно переработанных фольк-
лорных мотивов / образов в повести, песни, автор-
ские легенды, загадки. Боги  / богини, светила, 
идолы, Земля, Небо, горы, реки, ветры, герои, вели-
каны-сюдбя, сихиртя, деревья Неркаги отно сят 
к прототипическому ненецкому этнотексту. В текс-
тах автора оживает Слово, становится сказочным 
персонажем, приближаясь по своей функции 
к энергетическому гиперперсонажу фольклора, ко-
торый помогает перенестись от одного действую-
щего лица к другому6. Ср. примеры: есть у меня 
к тебе слово; пока Слово это говорило7.

Неркаги славит верховное божество Нум в эпи-
ческой песне «Ярабц Нуму» Песнь Творцу, припи-
сывая ему создание земли, мира, жизни: Земля 
и мир — они как общий большой чум. Чум общей Жиз-
ни и даже Смерти. Все живущие из одного рода — 
рода Бога8. Богиня Неба / подземного мира Яминя 
готовит бумагу судьбы и бумагу смерти и пишет их 
на ладонях человека9. От духа смерти Нга защи-
щают дружественные идолы-сядеи и мяд-пухучи 
(доче ри Ямини) – неотъемлемые приметы автох-
тонного миро воззрения ненцев.

Мифологические Огонь и Солнце – главные  
ориентиры в жизни ненцев – у Неркаги живые: огонь 
говорит, предупреждает, остерегает, советует. Герои 
Неркаги близки эпическим героям ненцев, главная 
задача которых – сохранить род: Вернуть оленей, 
женщин и детей и поставить обратно столько же 
чумов, сколько и упало10. Боги, люди, живот ные, при-
рода удивительным образом переплетаются, отра-
жая экотеистические представления писательницы 
тюменского Севера: Мы живем все в одном большом 
чуме — по имени планета <…>. Мы люди одного рода, 
большие и малые, мы люди из рода Бога11.

Мифофольклорные мотивы пронизывают 
произведения Анны Неркаги, формируя основу 
ее творчества. Написанные на стыке мифа и ре-
альности, тексты Анны Неркаги гибридны. Они ха-
рактеризуются соче танием различных литератур-
ных форм и жанров. Фольклор и мифология для 

5К ненецкому фольклору относятся мифологические сказания, эпи-
ческие песни ярабц, песни о великанах-сюдбабц, сказки лаханако, 
молитвы-заговоры, загадки и другие жанры.
6Фольклор ненцев / сост. E. T. Пушкарева, Л. В. Хомич. Новосибирск: 
Наука, 2001.
7Фольклор ненцев, 2001, с. 227, 365.
8Неркаги А. П. Там же, с. 182.
9Неркаги А. П. Там же, с. 133.
10Неркаги А. П. Там же, с. 28.
11Неркаги А. П. Там же, с. 182–183.
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малочисленных народов Севера не являются ар-
хаикой: они «сохраняют, видо изменившись, свою 
функциональность в современ ном культурном 
пространстве» [Хазанкович, 2009, с.  3]. Неркаги 
сама создает аксиологические константы: Малые 
беды, они как верные товарищи; За смертью есть 
Живая Жизнь; молчание – спасение1.

КУЛЬТУРНЫЙ СИНКРЕТИЗМ

Важнейшим признаком культурного синкретизма 
в анализируемом корпусе текстов является сопо-
ложение христианских  /  языческих реалий и  их 
смыслов. Реалии в корпусе отмечены графически: 
многие из них пишутся с заглавной буквы. К христи-
анским реалиям относятся лексемы: ангел, архан гел, 
архистратиг, Библия, Бог, божественность, вера, 
вечность, Всеведающий, Всевышний, Всемогущий, 
Господь, грех, душа, дьявол, Евангелие, Иисус, икона, 
крест, крещение, Микола, Писание, потоп, Пред-
теча, престол, Рай, распятый, святой, Создатель, 
Спаситель, Творец, Творче, Троица, храм, Христос, 
царство, церковь, чудотворец и другие. Доля таких 
лемм в  корпусе полнозначных слов равна 1,3 % 
(1463 словоформ), что представляет незначитель-
ное коли чество. Напротив, лексемы-наименования 
языческих реалий обширны, они используются для 
номинации автохтонной традиции: шаман, бубен, 
бума га смерти, бумага судьбы, Великая Богиня, 
Вели кий совет, дух смерти, идол удачи, мать-земля, 
Мяд-Пухуча, Нга, Нум, Огонь, священная нарта, сядей-
чики, жертвы Земли, Воды, Небес, Камень Казни и др. 
Среди этих имен находим термины, отражающие 
идеи самого автора: 7 Верных, 7 Избранных, Большой 
лес, Вершины, Голубые горы, живой огонь, Земля Сми-
ренная, капкан Злых Духов, ӈандаю, Саурей, Святили-
ще, сердце Великих гор, сиркаю, Старший, судьбище, 
сюдбя, Хранители.

Примечательно, что в авторской интерпретации 
Нум – это Бог, по-видимому, близкий к Богу-Отцу 
в христианской традиции. Неркаги редко использует 
имя Нум, оперируя именами Бог, Боже, Владыка 
мира, Всеведающий, Всевышний, Всемогущий, Гос-
подь, Отче, Создатель, Спаситель, Творец, Творче. 
Как видно, более поздние – христианские смыслы  
могут цементировать мировоззренческие основы 
творчества автора и приводить к детерриторизации 
(вытеснению) прототипических смыслов.

1Неркаги А. П. Там же, с. 56, 180

Нередко два христианских  /  языческих фено-
мена совмещаются в рамках одного абзаца и ука-
зывают на элементы двоеверия в мировоззрении 
автора / героя. В текстах синкретизируются христи-
анский Бог и Большой (языческий по духу) Совет: На 
Большом Совете [гора. – Н. Д., И. Б.] Нярабэй Хадэта 
поклялась Богу любить нас, именно нас, собравших-
ся вместе сирот всех сортов2; контаминируются 
смыслы христианских святых и языческих идолов: 
«Это мой идол. Он спас и защитил меня», — теп-
ло подумал о нём Майма <…>. Ему очень захотелось 
увидеть в лице святого что-то особенное, родное3.

Отмеченное двоеверие уходит корнями 
в ненец кое мифофольклорное творчество. В ненец-
ком фольклоре культурный герой Яв-Мал – внук 
бабушки Ямини и друг Николая-Чудотворца [Фоль-
клор ненцев, 2001].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Параметрами гибридности текстов Анны Неркаги 
служат этносмысловая сложность текста, мифо-
фольклорный субстрат национальной культуры, 
культурный синкретизм. Репрезентация данных 
параметров осуществляется посредством инклю-
зии инофонной лексики и номинации автохтонных 
ненецких реалий. Лингвистическими механизма-
ми гибридизации становятся реконцептуализа-
ция  / интерференция смысла языковых единиц 
и креолизация / детерриторизация культурных 
кодов текста. В целом прототипический ненецкий 
этнотекст – сказка, миф, предание, легенда – лежит 
в основе творчества писателя, а ненецкий текст 
в виде пословиц, поговорок, изречений на родном 
языке автора накладывается на русскоязычный 
текст.  Таким образом, происходит формирование 
транскультурного семиотического пространства. 
Анализ корпуса демонстрирует наличие обшир-
ного культурного слоя ненецкой символики, отчет-
ливо выступающей сквозь русскоязычный текст. 
Данные средства формируют интерязык текстов 
Неркаги, ее индивидуальную языковую логику. 
Текст становится структурой, которая мотивирова-
на внутренней культурологической составляющей 
и вбирает в себя бессознательные предпочтения 
и установки автора.

2Неркаги А. П. Там же, с. 234
3Неркаги А. П. Собрание сочинений в 2-х тт. / Анна Павловна Нерка-
ги. Тюмень: Русская неделя. 2017. Т. I, с. 289. 
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«Семейный альбом» М. Матусовского:  
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Аннотация. Творчество поэта-песенника М. Матусовского известно далеко за пределами нашей страны. Внут-
ренний мир человека искусства отражает мемуаристика – письма, воспоминания, автобиогра-
фии. «Семейный альбом» – единственное прозаическое произведение писателя, своеобразный 
ключ к его биографии, содержит воспоминания детства, зарисовки военных лет, размышления 
о творчестве, впечатления о путешествиях. Цель исследования обусловлена актуальностью изу-
чения жизненного пути и творчества выдающегося поэта-песенника в контексте культуры. Для 
достижения цели применялись научные методы мемуаристики. Проведенный анализ позволил 
сделать вывод об уникальности аутентичного источника – прозы М. Матусовского – для воссоз-
дания подлинного портрета исторической личности, его роли в формировании творческого жан-
ра, в целом культуры.
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Abstract. The creative work of songwriter M. Matusovsky is known far beyond the borders of our country. 
The inner world of the man of art reflects memoiristics – letters, memoirs, autobiographies. ‘Family 
Album’ – the only prose work of the writer, a kind of key to his biography, contains memories of 
childhood, sketches of the war years, reflections on creativity, impressions of travel. The purpose of 
the study is determined by the relevance of studying the life path and creativity of the outstanding 
songwriter in the context of culture. To achieve the goal, scientific methods of memoiristics were 
applied. The conducted analysis allowed to make a conclusion about the uniqueness of the authentic 
source – the prose of M. Matusovsky – to recreate a true portrait of a historical personality, his role 
in the formation of the creative genre, and culture in general.
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ВВЕДЕНИЕ

Творчество известного луганчанина Михаила 
Мату совского отмечено исследователями различ-
ных отраслей отечественной науки. Однако эти 
публикации в основном носят эпизодический 
характер и в своей структуре не имеют научной 
глубины, соответствующей методологии изучения 
жанра мемуаристики. Однако интерес к творче-
скому наследию поэта-песенника существовал 
всегда. Историко-биографическое произведение 
писателя «Семейный альбом». представляет со-
бой уникальное явление русской культуры совет-
ского периода. В нем отображены вехи развития 
страны, становления общества, в том числе и ста-
новление личности человека. Исходя из сказан-
ного научная новизна исследования заключается 
в  герменевтическом обосновании аутентичности 
текста, который впервые становится объектом изу-
чения с  пози ций биографии в контексте культу-
ры. Резуль таты исследования несут практическую 
ценность, материалы могут стать хорошим фунда-
ментом для более глубокого изучения творчества 
М.  Матусовского не только в культурологии, но 
и в философии, филологии при написании моно-
графий, пособий, статей.

В процессе исследования «Семейного альбо-
ма» М. Матусовского как биографического источ-
ника в  контексте культуры, использовались науч-
ные методы мемуаристики: историко-культурный 
метод  – для анализа исторических фактов, опи-
санных в  источнике; структурно-функциональный 
метод – для характеристики роли мемуаров в отра-
жении культурного контекста творческого насле-
дия известных личностей с целью воссоздания их 
подлинного портрета, роли в формировании твор-
ческого жанра, в целом культуры; описательный 
метод – для изучения содержания мемуарных текс-
тов; реферативно-аналитический и сравнитель-
ный методы – для систематизации теоретического 
материала.

Значительное количество научных работ пред-
ставлено сотрудниками Луганской государствен-
ной академии культуры и искусств имени Михаила 
Матусовского, в которых исследуются различные 
аспекты: литературоведение (Н. Литвинова), языко-
знание (Т.  Дьякова), педагогика (О.  Лукьянченко), 
экзистенциальные понятия жизни и смерти в воен-
ной поэзии (В.  Патерыкина), песенное творчество 
(М. Кертес) и др.

Большая краеведческая научная работа по 
внед рению творчества поэта в культурный контекст 
проведена Татьяной Журавлевой. В ее исследова-
ниях доминирует мысль о фундаментальном значе-
нии родной земли, близких людей в становлении 

творческой личности: «Многие произведения 
Матусовского рождены впечатлениями детства 
и юности, в его поэтической душе всегда жил образ 
города детства» [Журавлева, 2008, с. 9]. В публика-
циях Т. Журавлевой представлен ретроспективный 
анализ жизни и творчества поэта, основанный на 
архивных и документальных материалах, впервые 
упомянут памятник, созданный Е. Чумаком (2007).

Следует отметить, что изучение жизненного 
пути и творчества выдающегося поэта-песенника 
ХХ века и сегодня остается для ученых актуальной 
исследовательской проблемой именно в контексте 
культуры.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поскольку мы исходим из тезиса, что биографии 
выдающихся людей не только помогают иссле-
довать собственно реалии культуры, но и сами 
являются составляющими культурного поля той 
или иной эпохи, то есть воссоздают «сущностный 
культурологический материал, который довольно 
сложно найти в каких-либо видах источников» 
[Сиротина, 1997, с. 78], то считаем важным акцен-
тировать внимание в статье на современном 
содер жании самого понятия «культура». С нашей 
точки зрения, заслуживает внимания сгенериро-
ванный искусственным интеллектом вариант отве-
та в поисковой системе Яндекс, а именно следую-
щие аспекты: культура – это область общественно 
значимой человеческой деятельности, связанная 
с реализацией духовно-нравственных запросов 
и потребностей людей; совокупность обществен-
ных достижений, связанных с этим направлени-
ем человеческой деятельности; просвещенность, 
воспитанность, образованность; совокупность 
достижений человеческого общества в социаль-
ной, производственной и духовной сферах жиз-
ни; исторически сформировавшийся образ жизни 
того или иного общества, основанный на опреде-
ленных представлениях о ценностях, воззрениях, 
законах, верованиях, обычаях, обрядах, фолькло-
ре, технологиях, способах внутреннего и внешнего 
общения и др1. Далее будем рассматривать заяв-
ленную тему именно с этих позиций.

«Семейный альбом» – это единственное проза-
ическое произведение в творческом наследии поэта 
М. Матусовского, по своему созданию протяженное 
во времени. Начиная с 1978  года, поэт пуб ликует 
отрывистые воспоминания о детстве, вой не, путе-
шествиях и других периодах своей жизни в журна-
ле «Знамя». И хотя данные воспоминания не имеют 
хронологии,  они являются фрагментами автобио-
графических зарисовок, то есть несут культурную 

1URL: https://azbyka.ru/kultura
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нагрузку – ценную информацию о людях, которых 
уже нет. Так рождался «Семейный альбом», вошед-
ший в двухтомник избранных произведений автора 
в 1982 году. Неслучайно и его название, ведь отец 
М. Матусовского был известным в городе Луган ске 
фотографом, а альбом с фотографиями – это всегда 
символ памяти о прошлом, связующее звено с насто-
ящим. Соответственно и первый раздел книги назы-
вается «Фотографии моего детства», где за каждой 
черно-белой карточкой читается глубокая история 
семьи и всего рода, знаменательные события, памят-
ные эпизоды, открытые эмоции, родные лица – все 
то, что возрождает ценности и частного порядка, и 
общекультурного значения.

Современный исследователь фотографии 
К. Красикова сформулировала ряд критериев, поз-
воляющих проследить эволюцию взглядов на фото-
графию. В контексте нашего научного поиска важ-
ными критериями считаем следующие: во-первых, 
«Фотография как часть культуры. Данный критерий 
позволяет рассматривать фотографию в культурном 
поле, выделять в ней коммуникативные свойства» 
[Красикова, 2021, с. 102]. Именно фото передает 
застывшую историю развития культуры, например, 
М. Матусовский пишет о первом снимке семейно-
го альбома так: мама в платьях, которые казались 
«мне допотопными, безнадежно устаревшими, как 
локомотивы с длинными самоварными трубами» 
[Матусовский, 2011, с. 9], папа в период ухажива-
ния за мамой запечатлен с мопассановскими усами 
с закрученными вверх кончиками, что было очень 
модно в то небогатое время. Обязательной час-
тью культуры был снимок ребенка в бескозырке 
с надписью «Моряк», поэтому такой костюмчик был 
в каждой приличной семье на рубеже веков, часто 
сшитый самостоятельно. Позже, в стихотворении 
«Воспоминание» поэт напишет:

Хоть денег всегда не хватало, 
Не ставил я их ни во что. 
Из клетчатого одеяла 
Мне мама скроила пальто

[Матусовский, 1986, с. 18].

С каждым годом семейный альбом пополнялся 
новыми фотографиями: старший брат, школьные 
друзья, матросы гражданской войны, старые боль-
шевики и многие другие.

Во-вторых, «Фотография как часть искусства. 
Данный критерий подчеркивает те аспекты фото-
графии, которые отсылают к способам осмысления 
реальности и связи с ней, показывают, в какой сте-
пени фотография отражает происходящее» [Краси-
кова, 2021, с. 102]. Эти два аспекта изучения фото-
графии, по нашему мнению, взаимосвязаны. Важна 

эта связь и с точки зрения культурологии, ведь она 
поз воляет проследить собственно искусство созда-
ния фото отцом М. Матусовского. Мы узна ем, что это 
был некий обряд, состоявший из четких действий, 
отре петированных годами движений мастера. 
Перед объективом отца протекала история жизни 
всего города, судьбы отдельных людей и целых 
семей от момента знакомства, свадьбы, рождения, 
учебы в  школе до фото похорон: «Мой отец был 
своеобразным летописцем горо да» [Мату совский, 
2011, с. 13]. Вся жизнь запечатлена на семейных 
фото и, по точному замечанию В. Чистя ковой: «от-
ражает не только характерные черты времени 
(стремление запечатлеть всю семью на парад-
ном портрете, «остановить мгновение» праздника 
или отдельные моменты будничной жизни), но и 
специ фику отношений в конкретных сфотогра-
фированных семьях (иерархия членов семей ной 
группы, психологическая близость или отстранен-
ность, демо графический состав и т. д.)» [Чистяко-
ва, 2012,  с.  5]. Таким образом, в соответствии со 
вторым критерием (способ осмысления реально-
сти) бумажные фотографии, интерпретированные 
в  «Семейном альбоме» в словесные зари совки 
исторически сформировавшегося обра за жизни 
провинциального общества луганчан, иллюст-
рируют и представления о жизненных ценнос тях, 
и воззрения на обыденное и возвышенное, в це-
лом – культуру начала ХХ в.

Просвещенность, воспитанность, образован-
ность – важные составляющие феномена культуры. 
Сложно оценить труд своего учителя, не прожив 
долгие годы собственного жизненного пути. Сегод-
ня, когда вопросы наставничества и роли педагога 
остро поставлены на государственном уровне, важ-
но знать об учительстве прошлого как фундаменте 
формирования современных культурно-образова-
тельных традиций. Остановимся на знаковых лич-
ностях в судьбе М. Матусовского.

Отдельная глава посвящена учительнице 
русского языка и литературы Марии Семеновне 
Тодоровой, которая умела преподнести классику 
без сформированных идеологией ярлыков. 
Каждый ученик мечтал, чтобы его сочинение 
обсуждалось в классе – этот методический подход 
давал свои плоды: «Боже, как я резво писал в то 
время! Сколько измарано бумаги, сколько изведено 
простых и общих тетрадок…» [Матусовский, 2010, 
с. 109]. С 11 лет юный Миша начал печататься 
в местных газетах. Когда напечатали стихотворение 
«Велопробег» в  «Луганской правде», он был 
горд собою, вспоминал этот день с восторгом. 
Первым строгим критиком будущего поэта стала 
М. Тодорова. Спустя полвека в 1950 году композитор 
И.  Дунаевский предложил М.  Матусовскому 
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написать песню о школе, и первым человеком, 
о ком вспомнил поэт, была Мария Семеновна – так 
появился непревзойденный «Школьный вальс», 
навеян ный эпизодами из памяти о годах юно-
сти. Дружеская переписка между учительницей 
и учеником продолжалась долгие годы: М. Тодорова 
делилась воспоминаниями, писала о достижениях 
своих учеников, рассказывала о планах на будущее.

Признательный ученик – известный на весь 
мир поэт – мог отблагодарить своего учителя только 
творчеством. В запасниках музея истории и культу-
ры  Луганска хранятся неопубликованные письма, 
личные материалы семьи поэта, любезно передан-
ные его женой в наследие луганчанам. Юлия Злынь-
ко приводит такой факт: «В 1976 году в Колонном 
зале Дома союзов состоялся авторский вечер поэта 
Михаила Матусовского. Сам писатель вместе со сво-
ей супругой Евгенией Акимовной расположились на 
местах бокового балкона. Марию Семеновну Тодо-
рову поэт усадил в первый ряд партера, что еще раз 
подчеркивает скромность Михаила Матусовского 
и его уважительное отношение к своей учительни-
це» [Злынько, 2023, с. 13]. Строки, посвященные не 
только педагогическому мастерству, но и партизан-
ской деятельности М. Тодоровой во время Великой 
Отечественной войны в Одессе, написаны с восхи-
щением и преклонением перед подвигом малень-
кой женщины в его письмах: «Вы навсегда остане-
тесь для нас образцом мужества, любви к Отечеству, 
верности слову и делу»1.

Воспоминания в «Семейном альбоме» не име-
ют хронологии, это, с нашей точки зрения, свиде-
тельствует о творческом подходе их автора к мате-
риалу: что дорого и важно здесь и сейчас – об этом 
поэт и писал. Первым жизненным испытанием для 
юного Михаила стал ярлык «прокаженный», «отще-
пенец», «чужак», «лишенец»; когда его встречали 
на улице – старались переходить на другую сторо-
ну, не общались, не принимали на учебу в техни-
кум. Иссле дователь идиостиля М.  Матусовского 
Т.  Дьякова анализирует слово «лишенец» соглас-
но словарям: «в  СССР до принятия Конституции 
1936  г.: человек, лишенный избирательных и дру-
гих гражданских прав в связи с принадлежно-
стью к эксплуа таторскому классу» [Дьякова, 2023, 
с. 364]. По мнению ученой, эта лексическая единица 
исполь зовалась автором воспоминаний с целью 
воссоздания исторического колорита. Мы считаем, 
что она иллюстрирует исторически сформировав-
шийся образ жизни общества того времени.

Будущему поэту приходилось зарабатывать 
на жизнь: сначала писал афиши для фабричного 
клуба Пархоменко, карикатуры, затем работал 

1Письмо М. Л. Матусовского М. С. Тодоровой. Черновой автограф // 
Фонды ГУ «Музей истории г. Луганска». С. 1.

тапером в кинотеатре. В черный список лишенцев 
попал и  отец, Лев Матусовский, который не смог 
смириться со сложившейся ситуацией. Никакие 
письма, ходатайства не помогали, если бы не 
случай. В город приехал известный московский 
фотограф, который проникся вниманием не только 
к проблемам семьи, но и был восхищен искусством 
фотографий Льва Матусовского, так как каждая 
новая карточка, извлекаемая из папки, являла 
страницы живой истории города и страны.

Исполнив волю родителей, Михаил полу-
чил профессию, отправился на завод, но любовь 
к худо жественному поэтическому слову не поки-
дала его. И снова случайность помогла молодому 
талан ту – в Луганск с выступлением приехали два 
моло дых поэта из Москвы – Евгений Долматов-
ский и Ярослав Смеляков. Они и порекомендова-
ли начинающему поэту поступать в Литературный 
институт. Учеба в Москве – еще одна страница 
альбома, истории и судьбы знаковых личностей. 
Здесь зародилась дружба на всю жизнь с К. Симо-
новым, М. Алигер и др., здесь были новые педа-
гоги, среди них и Павел Антокольский. Именно 
из этой квартиры уходили писатели на фронт, 
здесь ждали назначений и сюда возвращались, 
кто в памяти, кто живым. Такого назначения дож-
дался и Михаил. На память учитель подарил ему 
трубку, которая была неразлучной спутницей 
поэ та в течение всей войны. Спас ее М. Матусов-
ский и во время ранения, была она с ним в госпи-
тале, закуривал ее, считая Трубкой Мира. Како во 
же было удивление поэта, когда после победы, 
по приезде в Москву, он обнаружил, что трубка: 
«исчез ла в первый же день моего возвращения, 
как бы исполнив до конца все, что ей было поло-
жено. Отслужила свой срок и ушла в отставку» 
[Матусовский, 2011, с. 151].

Вторая часть «Семейного альбома» – «Снимал 
ваш корреспондент» –посвящена военным собы-
тиям, наполнена страшными воспоминаниями, 
представлена трагическими судьбами простых 
людей. От страницы к странице всплывают, как 
кадры киноленты, короткие зарисовки о фотокор-
респондентах, детях войны, зверствах фашистов, 
прочитываются чувства и переживания само-
го автора. Творческий человек сумел заметить 
и прекрасные моменты, яркие краски, запах цве-
тов даже в серой разрушенной Варшаве: «и лишь 
в каком-то неис товом исступ лении цвели акации, 
вселяя в нас надеж ду, что жизнь убить не так про-
сто, что все еще поправимо» [Матусовский, 2011, 
с. 150]. Для М. Мату совского акация была симво-
лом родного города и беззаботного детства, поэ-
тому образ цветов, символизирующих бессмертие, 
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стойкость, жизнеспособность, стал ключевым 
в поэ зии «Акации Варшавы».

И всё же об акациях. Они 
Не украшенье города, а слава. 
В июньский полдень в их живой тени 
Приют себе находит вся Варшава

[Матусовский, 1986, с. 86]

Совершенен этот образ и во всеми любимом 
романсе «Белой акации гроздья душистые». Тема 
иерархической связи триединого целого: детст во-
акация-жизнь – настолько близка поэту и одновре-
менно болезненна для него, что отголоски трагедии 
Хиросимы в этом аспекте также найдут продолже-
ние и в «Балладе о вьюнке».

В этой части отведено место и людям, сыграв-
шим значительную роль в творческой биографии 
М.  Матусовского: Павлу Беспощадному и Юрию 
Черкасскому. Биография земляка, самобытного 
шахтерского поэта П. Беспощадного, очень трагич-
на, а стихи, по точному определению Михаила 
Львовича, «как те цветы, что растут у нас в степи. 
Они не поражают своими красками, но стоит толь-
ко раз вдохнуть их аромат и горечь, и ты будешь 
помнить их всегда» [Матусовский, 2011, с. 152]. 
Несмот ря на непримиримый псевдоним, который 
выбрал себе писатель-земляк, и который совершен-
но не соответствовал застенчивости и нежности его 
харак тера, именно этот человек научил будущего 
поэта-песенника «строгому и ответственному отно-
шению к поэзии» [Матусовский, 2011, с. 156].

Такими же теплыми воспоминаниями делится 
М.  Матусовский и о жизненном опыте, мудрости 
педагога Михаила Светлова, благодаря которому не 
увидела свет книжка стихов для детей в соавторст-
ве с М. Алигер. О великом мастере не раз шла речь, 
когда М.  Матусовский рассказывал о творческих 
муках при написании нужной песни. Так, извест ная 
всем «Каховка» появилась за сорок минут, но, как 
утверждал сам Михаил Аркадьевич, «Сорок минут 
плюс вся моя жизнь. Не будь в моей юности граж-
данской войны и всего того, о чем поется в «Кахов-
ке», я бы никогда не написал ее» [Матусовский, 
2011, с. 475].

Третья часть исследуемого альбома – «Снимки, 
сделанные в дороге» – не менее интересна в контек-
сте культурной биографии его автора. М. Матусов-
ский очень любил путешествовать, а впечатления 
часто становились основой для творчества: он 
назы вал их «богатство, отнять которое у вас никто 
не может» [Матусовский, 2011, с. 261]. Перед чита-
телем проходят артефакты древнего Рима, Собор 
святого Петра, музеи Марокко, витражи Марка Ша-
гала в Японии и многое другое. Путешествия – это 

всегда приобщение к национальной культуре, ко-
торая познает ся в мелочах. В Дели М. Матусовский 
познал таинство йоги (основа которой дыхание), 
этикет встречи с Президентом на Филиппинах, 
особенности приготовления риса и, конечно, по-
знакомился с яркими, своеобразными, неповто-
римыми людьми. Как истинный ценитель красоты, 
поэт с точностью фотографа фиксировал наиболее 
выразительные портретные черты людей разных 
профессий, например, венецианского фотографа, 
продавщицы, лодочника, ресторатора. Постигая 
в путешествиях по миру совокупность достиже-
ний, связанных с  человеческой деятельностью, он 
транслировал их своим соотечественникам посред-
ством слова, одно временно знакомя мир со своей 
Родиной.

История немыслима без потерь и событий прош-
лого. Тяжело даются не только рядовому читателю, 
но и человеку, который прошел все тяготы военного 
времени, строки о концлагерях. Сильное эмоцио-
нальное потрясение произвел лагерь в Заксенхау-
зене, недалеко от Берлина, где в музее под стеклом 
поэт увидел «удивительный экспонат – детский 
ботинок, наполненный свежими летними цветами, 
слепленный из бурого окаменевшего лагер ного 
хлеба, выдававшегося по сто граммов на челове-
ка» [Матусовский, 2011, с. 284]. Надеясь на скорое 
освобождение, заключенный собирал крохи, чтобы 
вдохнуть веру в близких и сотворить что-то жизне-
утверждающее: цветы как символ жизни и веры 
в маленьком ботиночке. М. Матусовский в подтексте 
делает посылы в будущее не только через объектив 
фотокамеры. Он также знакомит читателя с урока-
ми прошлого, без которых невозможно построить 
счастливое мирное будущее.

Никого не оставляла равнодушным камера 
пыток, со стеной, исчерченной обрывками фраз 
заклю ченных, среди которых четко «Нетвердым 
ученическим почерком написано только одно слово 
«мама»» [Матусовский, 2011, с. 297]. Чтобы прочи-
тать как можно больше имен, М. Матусовский опус-
тился на колени на мокрый холодный камен ный 
пол, не боясь заболеть и продрогнуть, тем самым 
отдавая дань уважения погибшим. Как колокол 
звучит риторический вопрос, который застав ляет 
задуматься каждого: «А сколько осталось на свете 
нерасшифрованных имен, неопознанных лиц, не 
распутанных судеб, неразгаданных строк, не откры-
тых еще дверей!» [Матусовский, 2011, с. 299].

Поездка по Японии, знакомство с очевидцами 
взрыва в Хиросиме, история господина Кикави, жены 
поэта Кадзуко Току, экскурсии по знаковым местам 
оставили в душе М.  Матусовского неизгладимый 
след, а мысли и эмоции отобразились в поэтическом 
сборнике «Тень человека: Книга стихотворений 
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о  Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее 
людях и ее камнях» (1968).

«Семейный альбом» состоит из четырех частей. 
«Фотографии на память» – последняя глава, которая 
свидетельствует о размышлениях М.  Матусовско-
го о прожитом времени, встречах и разлуках, боли 
потерь близких и друзей. Здесь воспоминания 
о путе шествии по волжским городам переплетают-
ся с историей не только Ярославля, Углича, Костро-
мы, Рыбинска, но и с историей великой державы, ее 
славных героев, картинками и зарисовками быта, 
проявлениями народной культуры, памятниками ма-
териальной культуры известных и неизвестных авто-
ров. Поэт-песенник делится, как и положено по кано-
нам мемуаристики, секретами творчества, историями 
создания музыкальных шедевров, узнаваемых по-
всюду, ведь лучшая награда для автора песен – их 
звучание в мировом пространстве на всех языках. 
Как личностно значимое культурное событие поэт 
описывает услышанное им в Токио звучание русских 
народных песен в соединении с хитами – песнями 
М. Матусовского. Этот факт пока зателен  как фено-
мен органичного включения авторского творчества 
в контекст народной культуры. Он подчеркивает вы-
сокое ценностное восприятие песенного наследия 
М. Матусовского не только в России, но и за рубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судьба песни тесно связана с биографией ее 
авто ра – этот тезис М.  Матусовский неоднократ-
но осмыс ливает на страницах своих мемуаров. 
Очевидно, именно поэтому его собственная био-
графия так неотделимо вписывается в культур-
ный контекст времени – как прошедшего, так и 

будущего, – неся в разнообразии своем и нрав-
ственную сущность бытия, и высокую моральную 
ответственность человека за свою жизнь в обще-
стве, и всепоглощающую любовь к простому чело-
веку, и колоссальный духовный потенциал творца 
культурного наследия.

Иными словами, можем утверждать, что 
в «Семей ном альбоме» эмоционально ярко и исто-
рически правдиво представлен опыт жизни совет-
ского общества в начале–середине ХХ века с опре-
делёнными представлениями людей о ценностях, 
законах, обычаях, технологиях, способах внутренне-
го и внешнего общения, на фоне которого проходи-
ло становление самого поэта-песенника и как твор-
ческой личности, и как гражданина своей страны, что 
и позволяет считать его биографию значительным 
феноменом в контексте отечественной культуры.

Мы разделяем точку зрения Н.  Литвиновой, 
соглас но которой именно образы, навеянные вос-
поминаниями из прошлого, стали одной из культур-
но-духовных констант творчества М. Мату совского, 
патриотическим началом его лирики в целом. 
В  произведениях М.  Матусовского воспоминания, 
создающие колорит особого восприятия времени 
и пространства, выступают своеобразными поэти-
ческими мотивами, формируя узнаваемые патрио-
тические смыслы в песнях [Литвинова, 2023].

 Исходный тезис о том, что биографии выдаю-
щихся людей позволяют исследовать реалии куль-
туры, сами являются феноменами культуры и источ-
ником культурологических материалов, которые 
не представлены в иных – не мемуарных жанрах, 
подтверж ден, что и дает основание говорить об 
уникальности и ценности биографии М.  Матусов-
ского в контексте культуры.
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ВВЕДЕНИЕ

Обращение к вопросу, вынесенному в заголовок 
статьи: что представляет собой «успешная женщи-
на» в России versus «успешная женщина» в Китае, 
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, 
в настоящее время контакты между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республи-
кой усиливаются не только на государственном, 
но и  на межличностном уровне, что определяет 
актуаль ность сравнительно-сопоставительных рос-
сийско-китайских исследований в разных сферах. 
Немалый познавательный интерес представляет 
культурологический аспект вышеозначенной темы. 
Во-вторых, российская и китайская культуры, по 
определению Г. Хофстеде, принадлежат к типу тра-
диционалистских, что предполагает наличие общих 
точек соприкосновения в восприятии россиянами 
и  китайцами различных аспектов современной 
жизни [Hofstede, 2001; Хофстеде, 2014; Минков, 
Соко лов, Ломакин, 2023; Науменко, Морозова, 
2018]. Наконец, в-третьих, «успех» можно и следу-
ет рассматривать как одну из базовых категорий 
нацио нальной культуры, что подтверждают данные 
толковых языков, национальные корпуса, социоло-
гические исследования. Эти три фактора объясняют 
актуальность исследования. Задача, которую ставит 
перед собой автор данной статьи, – выявить и срав-
нить характеристики «успешной женщины» в пред-
ставлении современной российской и китайской 
молодежи. Гипотеза исследования состоит в том, 
что характеристики «успешной женщины» могут 
быть в целом сходными, но различаться в деталях. 
Новизна исследования заключается в том, что до 
настоящего времени подобного рода исследования 
не проводились. Практическая ценность исследова-
ния состоит в том, что полученные результаты мож-
но использовать в процессе обучения российских 
и китайских студентов, а также разрабатывать учеб-
ные материалы для курсов по аксиологии, социо-
логии, социальной психологии, социолингвистики, 
культурологии и лингвокультурологии и пр.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы выяснить, какое место среди 
других видов ценностей в жизни современно-
го человека занимает категория «успех», нами 
были изучены труды современных российских 
и  зару бежных иссле дователей, работающих 
в  меж дис циплинарном поле [Минков, Соколов, 
Лома кин, 2023; Минасян, 2018]. Нас более все-
го интересовали работы веду щих отечественных 
и  зарубежных специалистов в  области аксиоло-
гии, социологии, социальной психологии, а также 

социолингвистики, культурологии и лингвокульту-
рологии [Динамика ценностей населения рефор-
мируемой России, 1996; Латова, 2016; Минков, Со-
колов, Ломакин, 2023; Шварц, 2008; Akaliyski et al., 
2022; Beugelsdijk, Welzel, 2018].

Более того, с целью выяснить, какими харак-
теристиками в представлении современной рос-
сийской и китайской молодежи обладает «успеш-
ный человек», была выдвинута гипотеза о том, что 
характеристики «успешного человека» не явля-
ются постоянными и зависят от принадлежности 
к той или иной социально-культурной общности. 
Для подтверждения (или опровержения) выдви-
нутой гипотезы авто ром статьи был проведен 
социологический опрос российских и китайских 
студентов, проходящих обучение в Московском 
государственном университете им. М.  В. Ломоно-
сова. Опрос проводился при помощи электронного 
анке тирования в период с 1 по 31 мая 2024 года 
в два этапа. В  опросе приняли участие в общей 
сложности 184 студента в возрасте от 18 до 27 лет, 
из них 98 – юноши, 86 – девуш ки, 102 – россий-
ские студенты, представители разных регионов 
России, 82 – китайские студенты. Студенты пред-
ставляли разные факультеты МГУ им. М. В. Ломо-
носова, при этом 50 человек в возрасте от 18 лет 
до 21 года; 66 человека в возрасте от 22 лет до 
25 лет; 68 чело век в возрасте 26–27 лет.

Среди вопросов, на которые мы просили 
отве тить респондентов, были два вопроса: «Как 
Вы думае те, понятие “успешный человек” одина-
ково относится к мужчинам и женщинам? Поче-
му?» и «Как Вы думаете, понятие “успешный 
человек” включает одинаковые требования к   
мужчинам и  женщинам?» Первый вопрос пред-
ставлял собой вопрос открытого типа, т. е. опра-
шиваемые должны были сформулировать ответ 
на вопрос самостоятельно; в качестве ответов на 
второй вопрос предлагались следующие: «Да»; 
«Скорее, да»; «Нет»; «Скорее, нет»; «Затрудняюсь 
ответить».

Показательно, что подавляющее большинство 
как российских, так и китайских студентов одно-
значно утвердительно ответило на оба вопроса 
(двое российских студентов, отвечая на второй 
вопрос, выбрали вариант «Затрудняюсь отве-
тить»). Отве ты респондентов подтвердили выдви-
нутую нами гипотезу. Объясняя причины разных 
требований к мужчинам и женщинам, претенду-
ющим соответствовать понятию «успешный чело-
век», опрашиваемые указывали на изменяющий-
ся статус женщины в современном мире, который  
предъявляет к ней новые требования, в результа-
те чего происходят определенная трансформация 
ее традиционного образа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обращение к сопоставительному материалу рус-
ской и китайской лингвокультур, в частности роли 
женщины в современных российском и китайском 
обществах, обусловлено резкими изменениями 
в политической, экономической и социально-куль-
турной сферах в России и Китае в последней чет-
верти ХХ века, что нашло отражение и сегодня. 
В  обеих странах до относительно недавнего вре-
мени женщина воспринималась в первую очередь 
как «хранительница домашнего очага», что явля-
лось отражением принадлежности обеих стран 
к странам с традиционными ценностями. Интерес-
но, что сегодня сочетание «успешная женщина» не 
является устойчивым ни в русской, ни в китайской 
лингвокультуре, представляя собой свободное сло-
восочетание. Однако данный концепт находится 
в процессе становления, как показали проведенные 
социологические исследования1. Подтверждени-
ем факта несформированности концепта «успеш-
ная женщина» в русской лингвокультуре является 
и то, что на страницах произведений современной 
художественной литературы этот образ (пока) не 
встречается.

Формирование концепта «успешная женщина» 
в обеих лингвокультурах происходит под влияни-
ем глянцевых журналов, что находит отражение 
и в названиях статей, посвященных данной проб-
леме: «Образ успешной женщины в современных 
женских глянцевых журналах» [Утробина, Барано-
ва, 2018], «Роль женских журналов в формирова-
нии концепта “успешная женщина”» [Харитонова, 
2017]. Диссертационное исследование китаянки 
С. Ху «Рече вое воплощение концепта “успешная 
женщина” в текстах глянцевых журналов (на фоне 
китайского языка)» [Ху, 2013] также основано на 
материале глянцевых журналов.

«Успешная женщина» по-русски

В современной русской лингвокультуре выделяются 
такие составляющие успеха, как удача, ее общест-
венное признание, признание необходимости 
определенного физического и / или интеллектуаль-
ного труда, целенаправленной деятельности, а 
также фиксируется представление о сложности 
движения к успеху. Таким образом, удача (везение) 
рассматривается как необходимая составляющая 
успеха (более подробно см.: [Раренко, 2020]).

Создаваемый при помощи российских глян-
цевых журналов, а также других СМИ конст-
рукт «успешная женщина» весьма сложен 

1Более подробно см.: [Данилевская, Ху, 2014].

и  противоречив. Быстро меняющиеся социальные 
условия подталкивают современную женщи ну, по-
мимо ранее ей привычных и ожидаемых обществом 
ролей заботливой матери и верной жены, к актив-
ной деятельности вне дома. Следует отме тить, что 
современное российское общество в целом поло-
жительно относится к происходящим переменам, 
отмечая ряд преимуществ женщины перед муж-
чиной (в силу ее гендерных особенностей): акку-
ратность, точность, внимательность, надеж ность, 
исполнительность, трудолюбие, которые позво-
ляют ей составить конкуренцию мужскому полу 
в изначально «мужской» профессиональной сфере 
деятельности.

Так, в сознании россиян успешная женщина 
оказы вается замужем, она испытала счастье 
и  радость материнства, такая женщина добивает-
ся постав ленных перед собой целей, в то же самое 
время она имеет хорошую (высокооплачиваемую) 
работу. Среди ее многочисленных достоинств – 
(хоро шее) образование, достойное воспитание. 
Она красива, ухожена, у нее хорошие манеры. Она 
умеет достойно совмещать свою профессиональ-
ную работу и  заботу о семье. При этом успешная 
женщина обязательно интеллектуально, духовно и, 
что особенно подчеркивается, эмоционально раз-
вита. Отмечается при этом приоритет духовности, 
наличие ее богатого внутреннего мира. Для успеш-
ной женщины материальные блага, т.  е. внешний 
комфорт, не представляют исключительной ценно-
сти, но не отрицаются, воспринимаются как нечто 
само собой разумеющееся. Они выступают как 
своего рода приложения к внутреннему совершен-
ству. Среди отмечаемых качеств внутреннего (т.  е. 
эмоционально-психического) мира русской успеш-
ной женщины присутствуют такие качества, как 
целеустремленность и самодисциплина. Успешной 
женщине чужда суетливость, она спокойна во всех 
ситуа циях – деловых и семейных; она уравновешен-
на, рассудительна, коммуникабельна. У нее высо кий 
интеллект, она в меру эмоциональна, реши тельна 
(т. е. способна самостоятельно принимать решения), 
надежна, держит обещания, ответственна (т. е. готова 
нести ответственность за свои действия), интеллек-
туальна и эрудированна. Внешний мир успешной 
русской женщины определяют ее семья и материн-
ство, полученное достойное обра зование, хороший 
заработок (богатство), наличие друзей, обла дание 
материальными ценностями и др.

Как отмечают исследователи, сегодня в каче-
стве приоритета русские женщины рассматривают 
профессионализм и материальную независимость, 
и именно успешная карьера может обеспечить эти 
возможности [Ажгихина, 1997; Харитонова, 2017; 
Утробина, Баранова, 2018]. Для девушек получение 
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качественного высшего образования в особой сте-
пени востребовано. Остается добавить, что если 
раньше, их привлекали «женские» профессии 
(педа гог, учитель начальных классов, учитель-пред-
метник в школе, педиатр и пр.), то сегодня они 
уверенно претендуют на «мужские» профессии – 
программист, управленец, технолог, владелец соб-
ственного бизнеса и пр.1

В отличие от конструкта «успешный человек», 
в конструкте «успешная женщина» отсутствует 
такая составляющая, как везение. Видимо, русская 
женщина должна самостоятельно, собственным 
трудом идти к намеченной цели, на рассчитывая 
на «чудо».

Итак, «успешная женщина» по-русски – это 
женщина – обладательница лучших женских и 
мужских качеств, которые подчеркивают целост-
ность ее натуры.

«Успешная женщина» по-китайски

В китайском языке лексическая единица «успех» 
[成功] полисемична, в двуязычных словарях 
(китай ско-русских)2 зафиксированы одиннадцать 
значений, некоторые из них не совпадают с семан-
тикой соответствующего русского слова3.

Подобно русской лексеме, в коннотациях 
китай ской единицы акцентируется внимание на 
труд, результат, завершенность дела, но нет указа-
ния на сопутствующую удачу или хороший резуль-
тат в учебе, зато есть на периферии значения «уро-
жай», «воспитывать, готовить, растить» и «быть 
достойным, надежным человеком». При этом 
в китай ской лексеме находит отражение значение 
необходимости длительного, кропотливого труда 
на пути к достижению успеха.

Идеальная успешная китайская женщина – 
замуж няя с детьми, имеющая хороший карьерный 
рост как обязательное условие, при этом послед-
нее обстоятельство является желательным, но не 
обязательным условием, она хорошо материально 
обеспе чена. В китайском мировосприятии представ-
ление об успешной женщине ассоциируется с обра-
зом У Цзэтянь (кит. трад. 武則天, упр. 武则天, пиньинь 
Wǔ Zétiān, палл. У Цзэтянь, 17 февраля 624 г. — 16 
декабря 705 г.), первой и единственной женщиной, 
единолично правившей Китаем  с  665 г.  до своей 
1Гусева Ю. Е. Женщина на страницах женских изданий (обзор жур-
нальной прессы). URL: http://www.a-z.ru/women/texts/guseva.htm 
(дата обращения: 22.01.2024).
2Большой толковый словарь китайского языка / Комитет составите-
ля большого толкового китайского словаря: в 22 т. Шанхай: Китай-
ский язык, 1986 = 汉语大词典（全22册） / 汉语大词典编辑委员会编篡. 
汉语大戏词典出版社出版. 上海. 1986年.
3Более подробно см.: [Данилевская, Ху, 2014].

смерти. Несмотря на противоречивость обра за импе-
ратрицы, в одних источниках вырисовывается образ 
жестокой, во многом взбалмошной и  нечестивой 
женщины, идущей на поводу своих жела ний, в дру-
гих – образ мудрой, образованной правительницы, 
заботящейся о благополучии страны.

В Китае «успешная женщина» проявляет 
свои качества прежде всего в работе, имея четко 
выстроен ную ею систему ценностей и приорите-
тов. Такая женщина способна следовать к наме-
ченной цели, добиваться ее. Как особое качество 
китайской «успешной женщины» отмечается то, 
что она не требует от людей больше, нежели они 
в состоянии дать [Ху, 2013].

Сам факт замужества представляется не таким 
привлекательным (хотя иметь статус замужней жен-
щины в Китае по-прежнему весьма важно), как факт 
наличия дружной семьи из нескольких поколений, 
достойного мужа и детей, которые бы являлись 
гордостью матери семейства. На фоне последнего  
решительность, настойчивость и другие «деловые» 
качества успешной китайской женщины уходят на 
второй план [Данилевская, Ху, 2014].

Таким образом, как следует из сопоставитель-
ного анализа полученных данных, при ожидаемом 
сходстве восприятия понятия «успешная женщина», 
различия в сопоставляемых лингвокультурах – рос-
сийской и китайской – всё же прослеживаются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в современных реалиях в восприятии росси-
ян успешная женщина представляет собой целе-
устремленную личность, имеющую семью, детей 
(успехами которых можно при случае похвалить-
ся), хорошую (во всех смыслах работу, т.  е. хоро-
шо оплачиваемую, с удобным графиком работы, 
в идеале недалеко от дома) работу. Это ухоженная, 
внешне красивая, духовно развитая женщина.

Для представителей современного китайско-
го общества успешная женщина – это замужняя, 
имею щая детей, образованная, имеющая хоро-
шую работу, т.  е. сделавшая хорошую карьеру, и, 
возможно, богатая. Про душевные и духовные 
качества китайских женщин ничего не сказано. 
Однако, как нам представляется, данный факт не 
означает, что в китайской лингвокультуре духов-
ным и душевным качествам женщин не придается 
никакого значения, тем более, что эти качества не 
игнорируются. Вполне допустимо, что в системе 
китайских ценностных ориентиров, напротив, эти 
качества воспринимаются априори, по отноше-
нию к любой китаянке, тем более успешной, поэ-
тому респонденты не акцентируют внимание на 
идеаль ных качествах женщины.
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Таким образом, хотя составляющие формирую-
щегося концепта «успешная женщина» в русской 
и  китайской лингвокультурах происходят парал-
лельно под влиянием быстро меняющихся внеш-
них факторов в целом совпадают, но ядерная 

и пер иферийная зоны этого концепта оказываются 
не идентичными друг другу, что имеет объяснение 
укоренившимися в этих культурах разными пред-
ставлениями о месте женщины и роли семьи в этих 
национальных обществах.
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