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лингвистически* осоетиноста НЕКОТОРЫХ видов 
УСГ.ЫХ HCHOAOIYHECXMX BUCKABbBAiDlB

С.А. Дубиико

В работах, посвященных анализу лингвистических особен

ностей вербальной коммуникации, все чале высказывается мне

ние о той, что специфика устной речи требует более углублен

ного анализа с целью изучения уотносги хак возможного крите

рия при разграничении наиболее существенных разновидностей 

речевой деятельности.

Традиционно изучение взаимодействия лексмко-синтаксуче- 

ской и интонационной систем проводилось, главна» образом, на 

материале читаемых письменных текстов, оформлениость и свя

зность которых задана лексико-грамматическими средствами. А 

поскольку при чтении звуковое воплощение является вторичным 

и <(акулывгив1па1 способом реализации текста, и интонация вы

полняет, в основном, вторичную роль, в лингвистике возник и 

надолго упрочился тезис о вторичности интонации, о ее  эавя- 

синостн от синтаксиса.

Известно, однако, что устная форма речи накладывает эяа 
чительный отпечаток на все устные манифестации. Б условиях 
устного порождения высказываний взаимодействие между лекси
ко-синтаксическими и интонационными средствами носит иной 
характер, при этом интонация из вторичного интерпретирующе
го ;октора становится равновправный, а порой к главным сред
ством, ее функциональная нагрузка проявляется в полной нсре.

С целью более пристального иэучеиия критерия устности 

при разграничении некоторых видов высказываний нами было
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проведено исследований, материалом которого послужили спон

танные монологические высказывания, устные монологические 

высказывания, произнесенные о опорой на письменный текст, 

также тексты, прочитанные вслух.

Забегая вперед отметим, что устные монологические выска

зывания , произнесенные с опореI1 на письменный текст, имеют 

определенные черты, характерные для устной рочелродукцни. К 

ним, в частности, относятся: I )  линейность во времени, зак

лючающаяся в кратковременности проявления звуковых единиц; *• 

2 ) более ксшпрессивный характер выбора языковых средств,обу

словленный использованием просодических и паралингвистичс- 

с»ех средств; 5) возможность учете психологического состоя

ния, возрастных особенностей, опыте аудитории. Однако нали

чие опоры на письменный текст придает некоторые специфичес

кие черты этому виду устных ыомологяческих ьискззиваний. 3 

частности, оно превращает устные монологические высказыва

ния в цело на правде иное речевое воздействие, которое з  мень- 

ией степени подвержено влиянию зкстраяннгвистической ситуа

ции. В результате произвольности этого процесса говорянк!» 

освобожден о? затруднения в выборе языковых средств.

Существует особый вид речевой деятельности -  чтение 

вслух, который сочетает в себе черты, свойственные устной я 

письменной формам речи.

Чтение как речевая деятельность дифференцируется по 

разным признакам, в результате чего выделяются различные 

виды чтения: I )  по (срыв (чтение про себя и чтение вслух);

2 )  по характеру организации деятельности (подготовленное, 

неподготовленное) я т .д .

Говоря о важности обучения чтению вслух письменных



• ксгой в рачтдки обучении интонации. Г.Киигдон указывает 
ни 1.*явсообреэвос'ь ! , деления особого "спим WMiHIt", под

черкивая тем с&мш своеобразно его просодической органкза- 

яи л сравнении с устнш и высказывэниних (5:16 ,1).

Л. Абсркроибл, напротив, основываясь иа определенных 
интонационных закономерностях, которое прошляются при 470- 
-l-.il ЛИСЬМОННЫХ текстов г л устных монологических высказыва
ниях, выделяет "особус категорию Зункцнонкрониции устное ре- 
ч:--чтение вслух" (я :2).

.<чк речевая деятельность, чтение вслух необходимо вкдл- 
чэот такие стали, к.к опознание грирешюго состава, т .с . 
мзе’г.ну рецепцию письменного текста, «медзннук церсаод.-. 
рояг, адеаонтов граФлческоР системы в звуковую и циническое 
ЗССПрС НаВСДСНИС ЗВуКОВиХ сообщ ений, подученных а результате 
: .слепне; перекодировки. При згой ня первой и трепли эта
пах чтение вслух имеет черты, харше-гериыс соответственно для 
- во», vi.;,.: г;, рецепции (чтение про себя) и устно;' рочепродук- 
ции (говорение).

Однпко чтение вслух существенно отличается от этих яй
лой речевой деятельности и имеет свои специфические харак
терно тили.

Чтение ьелух и чтение про себк различаются но психофи
зиологическим характеристикам (наличие полного озвучивания, 

с рячтие тскотн более мелкими отрезками, большая длитель
ность -фиксации глаз и т .д .)  и коммукикатимаем задачам.

Отличие- чтеяии вслух от говорении заключается в наличии 
черт, общих с рецептивным нидои иисьимшой речи, а такие и 
условиях Функционировании аппарата .иямчискогп м.пиползнодс- 
ния звуковых сообщении, исключающих необходимость ярипиосов
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выбора и мысленного продуцировании. Особенностью чтения 

вслух является реализация ассоциаций между графическими и 

звуковыми образами. Прочность этих ассоциаций и специальный 

навык их реализации является необходимой основой хорошего 

чтения.

Черты устной и письменной формы речи, присущие различ

ным видам речевой деятельности, отражены в следующей таблице.

Таблица I

Виды речевой деятельности в соотнесении *.
с формами речи

Виды рече- 
вой деятель
ности

Формы
речи

Гово:)екие Сдува
ние

Письмо Чтение 
про се 
бя

Ч'внме 
вс. ухВыск. 

с опо
рой на 
текст

Выск.
без
опоры
на
текст

Устнак
речь

Т ♦ “ ♦

Р *

Письм.
речь

Т ♦ t -

Р - ♦ ♦

Т -  трансмиссии

Р -  рецепция
t ,  -  надичие/отгутствие черт устной или письменной форм 

речи, характерных длн данного вида речевой деятель
ности.

В целях исследования лингвистических особенностей мо

нологических высказыьамий, различающихся в зависимости от

на. ичии/отсутствин опоры на письменный текст, нами был про

виден эксперимент, который включал следующие этапы:
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Сапись экспериментального материала, идлкссрир чего  

перекодирование устной речи з пнсьмениу». лиыуло дЛ>: а^ ,-  

лиэации высказываний явились вопросы по содсоапнип о-г.• i or 

из современной английской прозы, а такие просьбе ясгиэить 

снос суждение по поводу стихотворения или книги, пролнырл- 

гсльно прочитанных испытуемыми.

На втором этане полученные спонтаняие -johc.ioi ичеекке 

высказывания предьявлнлись для порерибо' vn в письменна ва

риант, который был начитан испытуемыми-носителныи на: та, а 

затем не третьем этапе эти письыенные текст были вс ользо- 

ьены для последуо«ей реализации в виде устного tepecKr.au с 
опорой на текст.

Таким образом, нами било получено три вариант» экспери

ментальных текстов, которые включали: тексты, реализованные 

спонтанно, письменные варианты, прочитанные вслух, а такие 

тексты, реализованные с опорой из письменный вариант. Для 

.эксперимента было отобрано 100 фрез, которые характеризова

лись максимальным сходством по лексико-грамаатхческоыу сос

таву.

Сравнение исследуеиых фраз по лсксикс-граииаткческому 

наполнению позволяет сделать вывод о том, что спонтанные 

монологические высказывания характеризуются динамичный раз

вертыванием мысли, предпочитая синтаксически простые и гла

гол: мыс структуры. Для текстов, прочитанных вслух, а также 

с опорой на текст, напротив, характерно употребление слож

ных синтаксических построений, статичность и описатсльность 

яядохенин. Лексическое разнообразие в этих типах текстов до

стигается употреблением синонимов (во избежание иовтороь 

слов в пределах определенных отрезков), пери*рая, уелокне-



пипы синтактической организации высказывания. В спонтанных 

v дологических высказываниях повтор удачно найденного, по 
.ненки говорянего,слова является нормой. Колебания, повторы, 

персоной часто играет лсструхтирукнцую рель и приводят к на

рушению синтаксическом структуры высказывания. Спонтанные 

"■ппологические высказывании изобилуют вводными словами, ко
торые употребляются при оодумнванни, заполненными паузами 

калсолиип, а также междометиями:

f e l l  } i t  wan a b s o l u t e l y  t remendous} j t h t e  e x h i b i t  i on  J J 

i t  r e a l l y  woof |  t h e  o n ly  t h i n g  wn» |  I t  una packed w i t h  people}^ 

i d o n ' t  кпое {|  one  c o u l d  h a r d l y  move}j i t  wea I n c r e d i b l e  j 

Bm [ t he  moat I t h i n k  a b o u t  t h e  I m p r e s s i o n i s t  p a i n t i n g s } j  w e l l } ;

t ho  t h i n g  I r e a l l y  l i k e  moot Ц е п е  t h e  d e l i c a c y  o f j j t h e  u t -  

l l c a c y  o f  со l o u r  [be  f o r e  an i m p r e s s i o n i s t  p a i n t i n g  I r e a l l y  

f e e l | j  I  d o n ' t  k n o w J | t h a t  I could H e p  j I c o u l d  r e a l l y  s t e p

i n t o  t h e  p a i n t  l n g f  t h a t ]  j em[ j l  c o u ld  be p a r t  o f  l t } j  em j 
t h e r e  were  l o t e  o f  h e a u t l f u l  p i n k [ | d e l i c n t e  p ink  w a t e r  M i l e s }

n g a l n n t  a  deep  r o y a l  b lue *  which was t h e  w n t e r [ |  t h r  w a t e r  o f  

t h e  l a k e 1 1  and o h J J  I t  иая яо w o n d e r f u l [ j i t  r e a l l y  w a e . . .

вводные слова, паузи колебания встречаются, хотя и ре

же, и в высказываниях, произнесенных с опорой на техст.В  те

кстах, прочитанных вслух, они практически отсутствуют.

Для сопоставления просодических структур исследуемых 

видов высказываний анализу подвергались следующие параметры:

19

Значком { мал отмечаем физические паузы, 

1 -  обрыв синтаксических связен
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темп, средняя длительность ударных к безударных слогов,дли

тельность фразы в зависимости от темпа произнесении и коли

чества ударных слогов, длительность ритмогруппы (нечленимой 

акцентной единицы) в зависимости от позиции ударного слога 

и темпа произнесения.

Осиоэкши единицами в нашем исследовании являются: 

слог, нечленимая акцентная единица, членимая акцентная еди

ница, фраза*.

На воспринимаемом уровне исследуемые фра ,ь на иден

тифицировались аудиторами как принадлежащие к одному из трех 

типов текстов. При атом в качестве основных различительных 

признаков отмечались: более дробное членение Фраз,представ

ляющих чтение письменных текстов, по сравнению с остальными 

типами высказывания. Наибольший контраст наблюдается между 

чтением вслух и спонтанными высказываниями. Зто, очевидно, 

объясняется четкой структурацией текстов, прочитанных вслух. 

Высказывания, принадлежащие к этому типу текста, имеют чет

кую синтаксическую организацию, котооан обеспечивается соб

людением всех формальных связей как между отдельными слова

ми, так и мекду акцентными единицами. Это объясняет незна

чительное количество случаев затруднений при определении 

границ между ними (I/»).

В спонтанных высказываниях наблюдается тенденция к ос

лаблению эксплицитных грамматических связей между акцептными 

единицами,что,вероятие,объясняет больший процент случаев за т -

I ~
Нечленимая акцентная единица -  элементарная ритмическая 
единица, ударный слог которой может занимать в вей любую 
позицию: начальную, срединную или конечную; членимая ак
центная единица может состоять из одной или нескольких не
членимых акцентных единиц.
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руднений при их делимитации ( I ? } ) .  Членимая акцентная еди

ница является минимальной единицей, в которой реализуется 

ритмическая функция нечленимой акцентной единицы, а также 

интонационно-смысловым единством. Раэрушемае синтаксических 

связей на стыке этих единиц в спонтанной речи компенсирует

ся вариативностью просодических, в частности, темповых ха

рактеристик, что приводит к большей контрастности оаонтанных 

высказываний: здесь наблюдаются как трехсложные (55,в ), так и 

односложные (2 0 } } , а также четырег-оестисложние (3 5 })  нечле

нимые акцентные единицы. Важные в смысловом отношении нечлени

мые акцентные единицы выделяются в отдельную акцентную едини

цу и соответственно произносятся замедленно, менее важные -  

объединяются в одну членимую акцентную единицу, что сопрозож- 

доетса ускорением темпа.

сто согласуется с предсказанием Л.В. гербы относительно 

возыожмости семантического использования различий в скорости 

темпа речи: " . . .  как будто можно утверждать, -  пишет автор, -  

что чем короче ритмическая группа, тем значительнее будет ка

заться понятие, ею выражаемое" (3 :1 8 1 ) . Большая контрастность 

спонтанных высказываний по количественно слоговому составу 

нечленимых акцентных единиц, а также темпу является средством, 

компенсирующим нарушение синтаксической структурации высказы

вания. Спонтанные высказывания отмечались аудиторами как про- 

и. несенные, в основном, в бистром темпе с тенденцией к замед

лению в конце фразы. Чтение вслух характеризуется иедлекным 

(в начальной и конечной позициях) и средним тейпом (в средин

ной позиции нечленииой акцентной единицы во ф разе).

урпзы, реализованные с опоро/ на письменный текст, отме-



22

ча/ись аудиторами как произнесенные в среднем темпе, что 

объясняется возможностью их соотнесения как с устной, : г.к 

и письменной речью. Поскольку темп и характер членения ма

зь являются по сути дела осноэныии диф*лренторами кос.1.'.. -

им/ типов высказываний на воспринимаемом уровне, наш даль

нейший исследовательский поиск был направлен на вылил.нио 

хсрактера распределении длительности ио ,р о зс , а также ь ак

центных единицах в зависимости от темпа и количества ударны 

слогов.

сравнение Фраз, различа дяхея в зависимости от наличии/ 

отсутствия опоры на токст, по средней длительности /дэрп^го 

слоге во .розе л о/озал о, что иаибсльзими значенклих этого  

порьметра характеризуется чтение, наименьшими -  спонтанные 

высказывания (250 нее*:, и 1<*-0 мсек, соответственно), нрхчея 

эти различия практически нивелируются ь конечной позиции нс 

фраза.

Самые короткие по длительности безударные слоги встре

чается в быстром темпе, т .е .  в спонтанных высказываниях,что 

сопровождается редукцией гласных, их выпадением, случаями 

ярко выраженной сссимиляцли. Контрасты ударных и безударных 

слогов в этих высказываниях выражены в 1 ,5  раза сильнее,ком

пенсируя, таким образом, деструкцию, наблюдаемую зиутри этих 

вьгеказыванир и приводнлую к разрушению формельно-синтакскче- 

скнх границ между единицами высказывании. Эти контрасты яви

лись одним из основных критериев делимитации акцентных еди

ниц этого типа высказываний на воспринимаемом уровне. Резу

льтаты эксперимента показали такие, что ударные слоги .р а з , 

произнесенных в быстром темпе, приблизительно равны по дли

тельности безударным слогам фрез, произнесенных в медленном
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темпе.

Несмотря ua то , что ^разы, произнесенные с опорот kb 

кот, отмечались аудиториик как произнесенные л среднем тем

ни, дг.ятелыость ударных и безударных слогов в них проявляет 

ту же. зависимое гь, что и и спонтанных высказываниях.

Сравнение слогов по длительности свидетельствует о тот, 

чте существует не только контраст удприый/бваудариыК слог,но  

и опредслсннин иерархии между безударными слогами, "ритмиче

ское чередование" внутри последовательности безударных сло

гов,что нропьлчотся и удлинении некоторых из них (6 :4 ? ) . Су- . 

.остк угт, как известно, и он ре делен нан иерархии в..утри нос- 

ледоиательиости ударных слогов во ф резе. О нилични второ- 

crnieiiinix ударении во французском нэыкс пнист Л-3. 4ср6а 

( i : * j ) .  ii английском нанке ото частичное ударение, которое 

наряду с полным образует ритмическую группу сложного акцент

ного типа ( I ) .  K.IK свидетельствуют проведенные исследовании, 

его появление » значительней степени обусловлено ритмической 

тенденцией и регулируется длительностью межударногс интерва

ла ( ? ) .

Сравнение длительности сильных и слабых безударных сло

гов межударного интервала в исследуемых видах монологичес

ких высказываний показало, что наиболее ярка зтн контрасты 

пропил нитей в высказываниях,прочитанных вслух, наименее яр- 

к■: -  'Tittix монологических высказываниях, реализованных

спонтанно к с опорой на текст. Об-ьнснснне этому келейно с о : -  

но найти, если обратиться к рассмотрению длительности ме»;.ли

рных интервалов, различающихся ь зависимости о? количества 

I-логов. Рим обнаружено, что срсдния длительность ОДНОС.Ю -  

пых интервалов в I ,? -?  раза превышает ср едн е (относительно)
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константную) длительность, характерную для данного вида т .-  

сказываний. В многосложных (более трех слбгои) иежудориых 

интервалах среднеслогоаая длительность сокращается, находись 

с односложными интервалами » соотношении Г:1 ,5 .  Ввиду того, 

что в прочитанных высказываниях преобладают одяо-TpexcJjO»:- 

ные интервалы в отличие от спонтанных высказываний и выска

зываний, реализованных с опорой на текст, характеризующихся 

многосложными (в три и болое слогов) пекулярными интервала

ми, частичное ударение в этом виде высказываний, как прави

ло, сохраняется, а контрасты мехду сильными и слабыми слога

ми выражены ярче, чем в двух других видах высказывания.

Условно распределение длительности в межударных интер

валах исследуемых видов высказываний можно изобразить сле

дующим образом:
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Виды высказываний Средняя длительность 
мехудариого интервала

Соотнесение сред
ней длительности 
сильных и слабых 
безударных слогоо

Спонтанные
высказывания

а d

Высказывания с 
опорой на текст

я 1 d1

Чтение
ь

0

При этом Ъ >  а 1 >  я , с >  d 1 >  d

З н а ч е н и я ,  выраженные я 1 и d 1 , незначительно 

отличаются от я и d , а темп ко этих участках фраз от

мечался аудиторами как быстрый или средний, в отличив от 

чтения, где темп квалифицировался аудиторами как медленный.
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Данные по сопоставлению сред^^Д длительности нечлени

мых акцентных единиц в исследуемых видах высказываний пред

ставлены на рис. 1 ,2 .

1000
900
800
700
600 А ---------А -----------А
•300 □ ---------□ ----------□
чОО
300 -4-----------  4 - ---------- 1-
200
I0C

с ---------------------------------------------------
и с к

Рис. I .  Средняя длительность нечленимой акцентной 
единицы в зависимости от позиции ударного 
слога в различных видах высказываний

н, с ,  к -  нечленимые акцентные единицы с начальной, средин
ной, конечной позицией ударного слога

Д  -  средняя длительность н .а .а .  в спонтанной речи 
-  средняя длительность н .а .е .  в высказываниях, 

прочитанных вслух

О  -  средняя длительность н .а .е .  в высказываниях, 
реализованных с частичной опорой на текст

о -----------------------------------------------------------------
1-3  3 3 и более слогов

Р и с .! . Средняя длительность нечленимой акцентной еди
ницы в зависимости от количества слогов в раз
личных видах высказываний
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Как явствует из рис. 1 ,2 ,  средняя длительность нечле

нимой акцентной единицы во всех вилах высказываний не зави

сит от позиции ударного слога, при этой значения этого ла- 

раыетра в спонтанной речи и в высказываниях, реализованных 

с опорой на текст, значительно выше.

С увеличением количества слогов от трех и виде средняя 

длительность нечленимой акцентной единицы а чтении значите

льно возрастет. С уменьшением количества слогов от трех до 

одного средняя длительность нечленимой акцентной единицы 

заметно сокраиается (по отношению к наиболее рекуррентным -  

трехсложным) в спонтанных высказываниях и высказываниях,ре

ализованных с частичной опорой на текст. Следует отметить, 

что нечленимые акцентные здиницы такого слогового состава 

являются наименее типичными для данных видов высказываний.

Средняя длительность фразы сокращается на ?5» и 21% о 

переходом от чтения к спонтанным высказываниям и высказыва

ниям, реализованным с опорой на текст.

Итак, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы:

В силу многоканального характера порождения устной ком

муникации материальная форма и смысл как отдельных высказы

ваний, так и целых текстов создаются сложной комбинаторикой 

лексико-грамматических и просодических средств. Если при 

чтенки звуковое воплощение является вторичным способом реа

лизации текста, а интонация выполняет лишь преаентирующую 

роль, то в условиях устного порождения высказывании и тек

стов интонация из вторичного интерпретирующего фактора ста

новится равноправным средством, а ес функциональная нагруз-

Ц Т М гм
v rw w .uup  co m



ка проявляется в полной мере наряду с лексико-синтаксиче

скими средствами. Именно к устным высказываниям и применим, 

вероятно, закон А.М.Пешковского о наличии стабильной взаиио- 

комленсирупцей корреляции лексико-синтаксических и интона

ционных средств.

Устные монологические высказывания и высказывания, про

изнесенные с опорой иа текст (пример перекодирования письмен

ной речи в устную), при наличии ряда различительных черт име

ют зучественные общие черты лингвистического и нелингвисти- 

чесхого характера и принадлежат к одному виду речевой дея - . 

тельности.

Чтение вслух и устные монологические высказывания, п, ■>- 

иэнесенные с опорой на письменный текст, представляют собой 

различные виды речевой деятельности, несмотря на ряд общих 

черт, обусловленных соотнесенностью с письменной речью.

Полученные данные позволяют также сделать вывод о зало

женной в языке определенной темпоральной программе, которая 

регулирует распределение длительности в акцентных единицах в 

зависимости о? лингвистических ректоров: количества слогов в 

акцентных единицах и ыехударных интервалах, текла, а также 

от экстралингвистичсских ;ахторсв, в частности, яаличия/от- 

сутствия опоры на письменный текст.

Обращаясь к методике обучения навыкам иноязычной устной 

речи,, отметим в качестве основных вывозов необходимость 

строгого ди(*4ереяцировэния лингвистической базы устной и 

письменной речи, учета лингвистических особенностей высказы

ваний, различающихся в аазисииости от наличия-отсутствия 

опоры на письменный текст ( т .е .  соотнесенноегью с устной иди 

письменной речью), а также правильного подбора учебного ма

27
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териала.

В обучении навахам устной речи следует использовать 

записи образцов устных монологических высказываний, реали

зованных спонтанно или с частичной опорой на текст (устные 

монологи, дискуссии, фонограммы выступлений на конференции, 

и пресс-конференциях, фонограммы фильмов).

В обучении же чтению как особое виду речевой деятель

ности следует использовать литературные или дидактически 

препарированные тексты в исполнении носителей языка.
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