
МОДУЛЬ II. ЛЕКЦИЯ 11. 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

СТИЛИСТИКА



План

1. Исполнительские фонетические средства

2. Авторские фонетические стилистические средства



1.Исполнительские 
фонетические 
средства

Каждое литературно-художественное произведение, как 

поэтическое, так и прозаическое, есть произведение 

речевое, а значит, представляет некоторую звуковую 

последовательность, из которой возникает 

последовательность слов, фраз, предложений и дальше 

все сообщение. Музыкальный эстетический эффект при 

этом создается не одними звуками или просодическими 

элементами, т.е. изменениями и противопоставлениями 

высоты тона, интенсивности и долготы, но звуками и 

просодическими элементами в единстве со значением. 

Звуки языка вне значения и контекста фактами искусства 

не становятся. Звуковая сторона произведения 

художественной литературы составляет одно целое с 

ритмом и значением и отдельно от них на читателя 

воздействовать не может. 



Для того чтобы быть эстетически действенной, звуковая сторона произведения

должна чем-то выделяться и обращать на себя внимание. Впрочем, провести

грань между эстетически действенными и выдвинутыми элементами текста и

эстетически нейтральными весьма трудно, и в подлинно художественном

произведении действенны все его элементы.

Для удобства изложения и рассмотрения фонетические стилистические

средства можно условно подразделить на исполнительские и авторские.

Исполнительскими называют фонетические средства, допускающие

варьирование, имея в виду, что при перекодировании произведения из

письменной формы в устную возможны в известных пределах некоторые

различия в интерпретации его звучания, что, естественно, изменяет и

смысловую интерпретацию.



Напротив, фонемный состав текста, его 
инструментовка и стихотворный размер 
целиком зависят от автора; эти 
фонетические средства можно назвать 
авторскими. От исполнителя зависят 
больше всего так называемые 
просодические элементы, т.е. изменения и 
противопоставления высоты тона, 
длительность произнесения, громкость, 
ускорения и замедления, вообще темп 
речи, разрывы в произнесении, паузы, 
расстановка более или менее сильных 
смысловых и эмфатических ударений. 



2.Авторские фонетические 
стилистические средства

Авторские фонетические средства, 
повышающие экспрессивность речи и ее 
эмоциональное и эстетическое 
воздействие, связаны со звуковой 
материей речи через выбор слов и их 
расположение, и повторы. В своей 
совокупности эти средства 
рассматриваются учением о благозвучии, 
или эвфонией. Эвфонией, или 
инструментовкой, называют также и 
самый объект этого изучения, т.е. 
соответствующую настроению сообщения 
фонетическую организацию 
высказывания. 



Важную роль в инструментовке и других фонетических средствах играют повторы как отдельных звуков, так 
и словесные. Общая фонетическая окраска текста создается выделяющимися (выдвинутыми) на общем 
фонетическом фоне близко расположенными повторами. Выдвинутость этих элементов сообщает им 
ритмическую роль, которая оказывается тем более заметной, чем теснее они расположены. Близость 
повторяющихся звуков называется теснотой ряда (термин Ю. Тынянова). Как в поэзии, так и в прозе 
возможны смежные звуковые повторы, расположенные цепочкой и создающие эмоциональную 
приподнятость и выразительность. 

Характер инструментовки зависит от следующих факторов: фонетическое качество повторяющихся звуков и 
степень их сходства (повтором считается близкое расположение не только одинаковых, но и сходных звуков, 
например, случаи, когда строка содержит несколько свистящих); теснота ряда, т.е. близость повторяющихся 
звуков; чем она больше, тем заметнее эффект инструментовки; количество повторяемых звуков; повторы 
групп из нескольких звуков делают инструментовку более заметной, чем повторы отдельных звуков. 
Звукописью называется соответствие звукового состава фразы изображаемому, т.е. первой, или денотативной, 
части сообщения, в то время как инструментовка связана с коннотативной его частью. 



Частным случаем звукописи выступает звукоподражание, 
т.е. использование слов, фонетический состав которых 
напоминает называемые в этих словах предметы и 
явления – звуки природы, крики животных, движения, 
сопровождающиеся каким-нибудь шумом, речь и 
различные звуки, которыми люди выражают свое 
настроение, волю и т.д.: bubble n – журчание, splash n –
плеск, rustle n – шорох, buzz v – жужжать, purr v –
мурлыкать, flop n – падение, babble n – болтовня, giggle n 
– хихиканье, whistle n – свист и т.д. Звукопись может 
сочетаться с аллитерацией как в узком смысле этого 
термина, так и в более широком его понимании, как 
любого повтора согласных в близко расположенных 
словах. Некоторые авторы относят к инструментовке 
также явление парономасии, т.е. близости звучания 
контекстуально связанных слов. 

Аллитерация в широком смысле слова есть повтор 
согласных или гласных звуков в начале близко 
расположенных ударных слогов: Doom is dark and deeper
than any sea dingle (W. Auden). Аллитерацией называют 
также повтор начальных букв: Apt Alliteration's artful aid
(Ch. Churchill). 



■ Ассонансом, или вокалической аллитерацией, называется

повторение ударных гласных внутри строки или фразы

либо на конце ее в виде неполной рифмы. Ассонанс в виде

повтора ударных звуков широко использован в

стихотворении Э. По «Ворон»:

«...Tell this soul, with sorrow laden, if within the distant Aiden,

I shall clasp a sainted maiden, whom the angels name Lenore

Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore?»

Светлый образ умершей возлюбленной передан здесь эпитетом

radiant maiden, несущим огромную экспрессивно-эмоциональную

нагрузку. Осуществление его стилистической функции

поддерживается целой конвергенцией приемов; важную роль

среди них на 39 фонетическом уровне играет ассонанс в виде

многократных повторов дифтонга [ei].

• В современной поэзии аллитерация не

ведущее, а вспомогательное средство. Роль ее

экспрессивная — аллитерируемые слова

выделяют важнейшие понятия. В одном из

стихотворений В. Одена, помещенном в его

сборнике The Age of Anxiety, во время войны

встретились в баре в Нью-Йорке и

разговаривают четыре человека. Благодаря

аллитерациям внимание читателя фиксируется

на ущербном мировоззрении говорящих:

We would rather be ruined than changed

We would rather die in our dread

Than climb the cross of the moment

And let our illusions die.



Рифмой называется особый вид регулярного 
звукового повтора, а именно повторение более или 
менее сходных сочетаний звуков на концах строк или 
в других, симметрично расположенных частях 
стихотворений, выполняющее организующую 
функцию в строфической композиции. Рифма, таким 
образом, имеет двойную природу: как и всякий 
эвфонический звуковой повтор, она является фактом 
инструментовки, и как регулярный повтор она 
выполняет композиционную функцию. 
Композиционная роль рифмы состоит в звуковой 
организации стиха, рифма объединяет строки, 
оформляющие одну мысль, в строфы, делает более 
ощутимым ритм стиха, способствует запоминаемости 
поэтического произведения. 

Для того чтобы уяснить место рифмы в системе художественных средств, необходимо рассмотреть ее как

один из видов повтора, как один из видов сцепления и как один из видов отклонения от нормы. Изучение

рифмы будет, таким образом, связано с некоторыми общетеоретическими вопросами, о которых уже

говорилось выше. Звуковые повторы – один из ведущих признаков, отличающих поэзию от прозы. Различают

эвфонические и метрические повторы.



Рифма принадлежит к эвфоническим типам повтора, куда относятся также аллитерация, рефрен,

ассонансы, диссонансы, анафора, эпифора, парономасия, параллельные конструкции.

Метрические повторы — это стопа и кратные ее повторы (размер) и строфа.

Для стилистики декодирования очень важно то, что рифма является одним из главных типов

поэтического сцепления, т.е. использования сходных элементов в одинаковых позициях,

придающего структурную целостность всему произведению или большому его отрезку.

Довольно распространенное определение рифмы как концевого созвучия неточно.

Действительно, чаще всего рифмуются, т.е. совпадают по звучанию, именно концы строк,

начиная от последнего ударного слога, однако возможны также рифмы в середине строки

(цезурные), в начале строки (головные) и акромонограммы.



По слоговому объему рифмы делятся на мужские 
(ударение на последнем слоге), женские (ударение 
на предпоследнем слоге) и дактилические (ударение 
на третьем от конца слоге). Для английского стиха, 
благодаря редукции окончаний и преобладающей в 
исконных словах односложности, характерны 
мужские рифмы.   Одинаковость позиций может 
быть разной: по сходству положения в стихе 
различают концевые рифмы, внутренние, начальные 
(редкий вид) и рифменные акромонограммы. 
Начальными, или головными, называют иногда 
рифмы, соединяющие конец одной строки с началом 
следующей.   Другое, более специальное их 

название – рифменная акромонограмма.

Положение рифмы в стихе и 

строфе подчиняется той или иной 

схеме. По вертикальному 

размещению различают рифмы 

смежные (аа, bb), перекрестные 

(ab, ab) и опоясывающие (ab, bа). 

Важно также отметить расстояние 

между стихами, соединенными 

рифмой, и число стихов, 

объединенных одной рифмой. 



Акромонограмма есть лексико-композиционный прием – слоговое, лексическое или рифменное

повторение на стыке строк. Лексическая акромонограмма называется также подхватом,

анадиплозисом и стыком, но в этих случаях важен повтор, а не его расположение на стыке

строк. С точки зрения сходства звучания рифмы могут быть точными (heart – part) и

приблизительными.

Приблизительные рифмы подразделяют на ассонансы, в которых при одинаковости гласных

согласные различны (advice – compromise), консонансы, в которых совпадают, напротив,

согласные (wind – land, grey – grow), и диссонансы, в которых совпадают неударные гласные и

согласные, а ударные не совпадают (devil – evil). В консонансной рифме (ее также называют

парарифмой и полурифмой) совпадают согласные, предшествующие несовпадающим ударным

гласным (star – stir). Если за ударными гласными следуют еще согласные, совпадают и они (hall

– hell). Большая роль консонанса в английском стихе обусловлена относительно большей, чем в

других языках, ролью согласных в английском языке, а также тем, что диссонанс гласных и

отклик согласных связывают консонансную рифму с традиционной для англосаксонской поэзии

аллитерацией В зависимости от числа совпадающих звуков различают рифмы бедные (by – cry)

и богатые (brevity – longevity), т.е. состоящие из большого числа одинаковых звуков.



В плане морфологических особенностей однословным рифмам противопоставляются рифмы

составные, т.е. состоящие из двух или более слов, объединенных одним ударением (better – forget

her). Составная рифма используется преимущественно как шуточная наряду с каламбурной

рифмой, объединяющей омонимы. Ритмом называется всякое равномерное чередование, например

ускорения и замедления, ударных и неударных слогов и даже повторение образов, мыслей и т.д.

Ритм имеет большое значение не только для музыки, стихов, но и для прозы. Но если в поэзии

ритмика неотделима от метрики, т.е. разнообразных стихотворных размеров, основанных на

ударении, то в прозе дело обстоит несколько иначе.

■ Ритм прозы основан по преимуществу на повторе образов, повторе тем и других крупных

элементов текста, на параллельных конструкциях, на употреблении предложений с

однородными членами, специфическом расположении определений. Ритм прозы более трудно

уловить, чем ритм стихотворный, но и в прозе можно наблюдать равномерное чередование

соизмеримых элементов, которое действует на эмоциональное восприятие читателя, хотя оно и

не видно глазу, подобно чередованию элементов в поэзии.



■ Раздел поэтики, посвященный ритмической 
структуре литературных произведений и ее 
эффективности в передаче мысли и эмоции, 
называется просодией. Выделение, 
осуществляемое ритмической организацией 
произведения, обеспечивает 
дифференциацию материала произведения, 
создание перспективы – она делает более 
выпуклыми, рельефными одни слова, мысли, 
чувства и затушевывает, отодвигает на 
задний план другие. Таким образом, понятие 
просодии и ритма должно быть отнесено и к 
прозе; в прозе так же, как в поэзии, ритм 
способствует соотнесению искусства с 
жизнью.

• Ритм как в поэзии, так и в прозе не 

является орнаментом для значения 

или чувственным элементом, 

внешним по отношению к 

значению. Так же, как, например, 

метафора, ритм – носитель 

значения. Поэтому ритмическая 

организация текста также 

стилистически релевантна, она 

делает более четкими и мысль, и 

эмоцию автора, причем это 

справедливо как для 

стихотворений с обычной 

метрикой, так и для верлибра и 

прозы. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


