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В НаСТЫИСЬ время, к период интенсивного развитии тоо - 

рия коммуникация, изучение у с т о и  рорми р< чи, в частности, 

вопросов ^HKiiHoiiK.'ioi'-iii»» просодических средств и различных 

*л стилистических чпзни&идностнх, приобретает особую значи

мость. чесьма аа.:шш и актуальным продетаьлнотси исследова

ние такого е л о в о г о  и многопланового пилении речи как ритм.

И силу своей сложности и многоплановости ритм представляет 

совой трудноинтернретирусиос мвление (отсюда многообразие 

точек зрении), а также одно из наиболее трудноусваиваеных 

явлений при изучении иностранных языков. Он членит и орга

низует речевой поток (делая его  обозримым и доступным пони

манию), а тикке непосредственно с другими компонентами инто

нации участвует н передаче смысла высказывания.

Элементарная ритмическая единица осуществляет периодич

ность я речи и явлиетсн результатом акцентного членения <1>ра- 

эы по определенным законам данного нзыкэ. С другой стороны, 

фонетическое членение фразы валяется вссыза сложным процес

сом, связанным с  логико-смисловьии отношениями, которые ьы- 

рзжвны просодической (интонационной) структурой всей фразы 

и, в первую очередь, мелодией. Она тесно снизана со смыслом 

нисказшшнин и несет информацию о ого  коммуникативной нап

равленности, законченности, незаконченности.

Тесной взаимосвязь между ритмом и мелодией проявляется 

как и плане акцептного членения, так и в выполнении комму-



никотивнол функция просолии (интонации и пироком смысле). 

Ритм, таким образом, выполняет смыслорачличительную Функцию, 

оттеняя, углубляя, разъясняя или подчерним я смысл ьисказы-

вания.

.’.ирорыатлвксстъ ритма проявляется не только в том, что 

он служит формированию функционально значимых участков ; са

зы, но и в возиохности противопоставления акцепт. единим 

и парадигматическом и синтагматическом лдекях. г-итмачвсмн • 

единица, таким оброзоа, является эдчиеатарно. автосскаити- 

ческо;1 единицей высказывания, структур, которой несет в к 'ср -  

мяцкю о влиянии лингвистических (позиционного и структурно

г о ) ,  а такие экстра лингвистических факторов. Последние яв

ляются причине!- распределения вариантов акцентноритмических 

структур по различию* стилистическим сфсреи.

Тем нс менее исследование стиледифреренцирухае:! Функции 

витке и характера влиянии на ритмическую структуру высказы

вания тех или иных экстралиигвистичеюих фвкторов только на

чинается. Зез полного описания влияния каждого из них (хара

ктера отношений мекду говорящим и слуиаюдих, социального 

статуса гоиоряаего, численности аудитории, перед которой 

произносится речь и т .д . )  навозиожно всестороннее и полное 

стиледя1;1|ереа1:иру1д ее описание ритма. Анализ (онегическо? 

литературы свидетельствует, чте до настоящего времени этот 

вопрос либо совсем не освецался, либо затрагивался попутно, 

т .е .  приводятся лиаь некоторые сведении о ритмическое орга

низации различных типов и видов высказывании, которые полу

чены в результате исследования просодии (интонации) ipaau в 

целен.

о английской :сасгичесхоР литературе, в частности, при



водятся некоторые данные об особенностях ритма английской 

спонтанной диалогической речи, письменных текстов,прочитан

ных вслух, художественного и научных текстов , прочитанных 

вслух, текстов художественной прозы в сравнении с научной,о 

также разговорной речью, разновидностей собственно публицис

тической речи с уметом такого ((акторе, как численность ауди

тории.

Данные этих исследование убедительно свил* тельствуют о 

влиянии экстралиигвистических Факторов на рити речи. Однако 

их еще недостаточно для полного описания стилистических ва

риантов акцаитноритмических структур, различающихся, в ча

стности, в зависимости от характера отношений между говоря

щим и слушающим.

Предметом настоящего исследования является описание ак

центноритмических структур английских квазиспонтаниых моно

логических высказывании, принадлежащих к текстам официально- 

делового и непринужденного стилей.

В ходе исследования был применен комплексный экспери

ментально-фонетический метод, который обеспечил надежность 

полученных данных и достоверность различий между исследуемы

ми стилями.
Основными признаками, способствующими правильной иден

тификации стилей на воспринимаемом уровне, явились:

1. Различия в чередовании ударных и безударных слогов: 

более четкое и регулярное их чередование в оЛициольно-дело- 

вои стиле и иенее четкое -  в непринужденной;

2 . Различия в темпе произнесения акцептных единиц: бо

лее быстрый темп в непринужденном и несколько замедленный -  

В ОО'ИЦИиЛЫ.О-Д ловом стиле.
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стиледи, ;ерекцир_г :ik:j нрИопппна на воспринимаемом 

уровне отн .сптсй также:

I .  Высокая частотность четирех-аестисдо.'» х н наличие 

семн-восьмисложных ритмических единил а текстах непринужден 

иого стиля, в то время как в текстах официально-делового 

стиля преобладают ритмические единицы, состоящие из трех 
слогов.

Преобладание межулапного интервал^ в 1-5 слога и 

текстах оГешиально-дслоэого, 5->  слогов -  в тсхстах непри

нужденного с7клеИ.

Тенденция к сохранению иежудазного интервала в 3-5 

слогов в И, и 1-5 слога -  в ОД" ведет к появление з нечле

нимых акцентных единицах частичного ударения, которое при

ходится, как правило, на одно из ее эмоментальных слов.

Влияние это!» тенденции проявляется также ь сохранении 

акцентной структуры сложных слов, принадлежащих ч акцент

ным типам X  X ,  X  т < т  X  , если число безударных слогов 

М' чд. ними превывает ужжааииый интервал. :!ри наличии двух 

полноударных слогов иажды.: из ьих маркирует отдельную нечле

нимую акцептную единицу, т .е .  данное слово членится на две

непринужденный стиль, ОД -  официально-деловой стиль

J— L -  слова с  двумя главными удвоениями;

-i— г  -  слова с  первым главным и последующим зторостспсн- 
I ним удогониями;

слови с перв!* вгоростепеннчм и послед;,таим глав
ным ударениями.
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нечленимые акцентные единицы. Показания аудиторов относи

тельно границ нечленимых акцентных единиц свидетельствует 

о той, что если сложное слово состоит из главного и второ

степенного ударения с интервалом, превамаодш 5-5 слогов 

во фразах Н, 1-5 слога -  во фрезах ОД, то оно входит в со

став нечленимой акцентной единицы сдохного акцентного ти

па: в состав последней входит ударный, частично-ударный и 

безударные слоги. Слова с главный и второстепенным уда ре-  

ыияии с интервалои в 0 , 1-5 слога, как правило, сохраняю? 

свою акцентно-ригническую структуру, если число слогов пек

улярного интервала пре выкает определенный предел в данной 

стиле, и теряют одно ударение, если оно меньше этого пре

дела.

1». (England

beeches 1

Официально-деловая речь: 
|th e  4 o u r l e t  а «ю ге  p l o tplclureequi end 'v a r i e d

In  th e  South-i-Kn.il t and because of thatI
1 I .  -  границы между нечленимыми акцентными единицами; 

IL -  границы мехду членимыми акцентными единицами.
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Уменьаеикс слогсв указанных интервалов наблвдается л 

случаях, когда несколько односложных знамена сальных слов 

(хах во фрезах И, так к ОД) или слов одинакового акпеитно- 

ритмичесхого типа (в  непринужденной речи) следуют друг за 

другом:

К . . . o f  the 'ahlpjand the ‘ poop]• Jon 'board I t !
----------- «-1---------*-------- f f -  -i--------A *

u (непринужденная речь)
2 . . . . because you c n n 't j l i #  <1o«n thsrsjjor ^ m fo r tn b ly  | 

's in ce  there Is  n o ‘ *an«l|
----------------- l J-l --------- j -  J .  T ---------------- |t --------------------

3 .. . .u p o n  « ‘ pR intsd 'оскял
(официально-деловая

речь)

(вспринухденнея речь)

Акустический анализ показал, что опрс делящая роль в 

процессе идентификации стилевой принадлежности .рраз пранад- 

лехкг длительности и структуре фразовой слоговыделенности. 

Тип ударного слога, маркирующего нечленимую акцентную сди- 

кицу, определяет ее квантитативную отруктуру, регулируя 

иеислоговое распределение длительности, а также обеспечива

ет степень отклокения/приЗлиження данной ритмической едини

цы от квантитативной модели во фразе. При зтои иехсинельной 

степенью приближения характеризуются ритнические единицы, 

маркированные кинетическим -оной (ядеряын и терминальным
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ядерньы слогами).

Степень приблихения/отнлонения от  квантитативной моде

ли определяет, в свою очередь, частотность тех или иных ри

тмических единиц. Кок показал акустический анализ, для 

офмциально-делового стиля характерно сочетание медленного 

и среднего, для непринужденного стиля -  бистроп) и средне

го  томпорольиых контрастов.

Из всего изложенного выше следует, что ритм им яетоп 

одним из самых сложных и плане выражения и содержания ком

понентов ipaaoHOll просодии. Сложность этого  явлении опре

деляется также трудностью его усвоения при изучении иност

ранных языков. Отсутствие знании ритмических законов чле

нения и организации речевого потока приводит не только к 

акцептным ошибкам, делвпцин речь неестественной «лн носите

ля аы :ного языки, но и г. рил о лит л искажению смысла аысказы- 

ьанжи. Многочисленные примеры и тинизанин омиоок свидетель

ствуют о том, что именно недостаточное владение ритмом н е 

чаемого языка, законами акцентуации, ритмического членении, 

правилами делимитации ритмических единиц, отсутствие так 

называемого "чувства ритма" данного языка приводит к тому, 

что речь говоритегс становится недоступной нопиннкию, а 

слушавший,работающий а ложном ритмическом ключе, зачастую 

не может извлечь информация на прослушанного текста, хотя 

при граоческом  его предъявлении довольно успешно справляе

тся с  поставленной задаче!:.

Из всего изложенного следует, что обучать законам рит

мическою членении нужно систематически, как в процессе 

«и•ихоьгл'П-ич нводно-нар..jKYiiHMoio курсы, так и на занятиях



основного курса. В процессе воветхческой работы над текстом 

и перед его  звуковых воспроизвсдечием следует определить 

ритмические единицы каждого высказывания, дать ряд подгото

вительных упражнений на узнавание тех или иных типов ритми

ческих структур, воспроизведение отдельных ритмических групп, 

маркированных различными типани ударных слогов , на быстрое 

произнесение безударных сло"ов и плавный переход от соглас

ного к последущему гласному (отсутствие тах называемого 

гортанного взрыва -  g lo t ta l  a top ) в составе ритми

ческой едннкцы, на отстукивание ударных слогов и определе

ние их типов, а также грокнц между ритмическими единицами.


