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Общепризнано, что звучащий поэ-

тический текст отличает особая 

выразительность. Одним из главных 

средств создания выразительности в 

поэтическом произведении, прочи-

танном вслух, является просодия. 

«Просодия есть голосовое звучание 

высказывания в категориально суще-

ственных параметрах. Этими параме-

трами служат мелодия в фиксирован-

ных признаках, ритм в фиксирован-

ных признаках, интенсивность, темп, 

тембр…» [1, с. 5]. В статье рассматри-

ваются просодические параметры с 

точки зрения их способности обеспе-

чивать экспрессивность звучащего 

поэтического текста и эмоциональное 

воздействие на слушателя. В ходе ис-

следования анализировались темпо-

ритмические характеристики и осо-

бенности паузации, акцентуации, а 

также некоторые окказиональные 

просодические характеристики, пред-

ставляющие интерес с точки зрения 

повышения выразительности и эмо-

циональности звучащего текста.

Поскольку корпус исследования со-

ставили стихотворные произведения, 

созданные в первой декаде XXI в., необ-

ходимо отметить, что одной из особен-

ностей поэзии данного периода является 

отсутствие метра и рифмы в традицион-

ном понимании. В данной ситуации ритм 

становится одним из главных вырази-

тельных средств. Под ритмом понимает-

ся «всякое равномерное чередование, 

например, ускорения и замедления, уда-

рения и неударных слогов и даже повто-

рение образов, мыслей и т.д.» [2, с. 267]. 

Аудиторский и элек трон но-акусти че ский 

анализ стихотворений показал большую 

роль просодии в ритмизации. Кроме 

того, стихи были исполнены британским 

актером Мартином Куком, чья манера 

чтения (так называемое «авторское чте-

ние») характеризуется замедленным тем-

пом и тенденцией к монотону. При таком 

исполнении ритм становится одним из 

главных экспрессивных средств.

Например, в стихотворении Майк-

ла Донахи “Alas, Alice”, своеобразная 

«задыхающаяся» ритмика просодиче-
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ски реализуется на уровне фонемы, 

слога, интонационной группы, а так-

же фонодиктемы. Аудиторский анализ 

данного стихотворения выявил нали-

чие четырех фонодиктем, заканчива-

ющихся выпадающими из общего рит-

ма интонационными группами (The 

words were dust; the words were crows).

and loved by ˏsleeping|| and slept by 

ˏweeping||| and called out ˏonce.||| The 

ˏwords |were ˋdust.||||

and counted her ˏtears|| and divided by 

ˏseven|| and called out ˏonce.|||The ˏwords 

||were ˎcrows.||||

Просодическая выделенность инто-

национных групп, а также их смысловых 

центров реализуется за счет разницы в 

крутизне угла падения ядерного тона 

(средний нисходящий тон на фоне низ-

ких нисходящих и восходящих ядерных 

тонов в предшествующих строках), а 

также за счет контрастного направления 

движения ядерного тона на фокусных 

единицах. Выделенность обеспечивает-

ся также за счет использования сверхд-

лительных пауз на границах интонаци-

онных групп. Таким образом, обеспечи-

вается ритмизация стиха на уровне ин-

тонационной группы и фонодиктемы. 

Просодия также участвует в ритми-

зации произведения на уровне фонемы 

и слога. Отметим своеобразную внутрен-

нюю рифму, которая основана на чере-

довании аллитерационных повторов [ŋ] 

и ассонансе долгого гласного [i:] с ассо-

нансом дифтонга [au] и краткого гласно-

го [Ʌ] (ceiling, sweeping, reading, weep-

ing; crows, hung, down, out, dust). Право-

мерно говорить об оппозициях гласных 

широкой и узкой разновидности на про-

тяжении всего стихотворения (alas – al-

ice, hung – ceiling, down – sweeping и т.д.). 

Внутренняя рифма маркирована чере-

дованием тональных уровней и крутиз-

ной ядерного тона.

who woke to ˏcrows and woke up on the 

ˏceiling and ˋhung there fearing the eve-

ning’s ˎsweeping and looked ˋdown ˏnow at 

her unfinished ˏreading and loved by 

ˏsleeping and slept by ˏweeping and called 

ˋout ˏonce. The ˏwords were ˋdust.

Тональный уровень имеет соответ-

ствие с широкой или узкой разновидно-

стью гласных звуков в ударном слоге, 

таким образом участвуя в реализации 

внутренней рифмы и ритмизации про-

изведения на сверхсегментном уровне 

за счет выделения отдельных лексем. 

Для обеспечения выделенности лек-

сем ‘hung’, ‘down’, ‘out’, ‘dust’ использу-

ются следующие просодические параме-

тры: во-первых, разница крутизны угла 

падения ядерного тона (средний нисхо-

дящий тон на фоне низких нисходящих 

и восходящих ядерных тонов), во-вто-

рых, увеличение длительности пауз, сле-

дующих за данными лексическими еди-

ницами. Необходимо также отметить 

значительное увеличение просодиче-

ских параметров (громкости и скорости 

произнесения), предшествующих фокус-

ным единицам в интонационных груп-

пах 1 и 3, и просодический повтор. В со-

вокупности все отмеченные просодиче-

ские средства повышают экспрессивный 

потенциал лексем ‘hung’, ‘down’, ‘dust’.

Кроме того, в стихотворении при-

сутствуют просодические контрасты, 

реализованные направлением движе-

ния ядерного тона (ˏceiling – ˎsweeping; 

ˎreading – ˏsleeping; ˎevening – ˏdrifting) 

и в данном случае способствующие ре-

ализации экспрессивного потенциала 

аллитерации [ŋ] и синтаксических по-

второв причастия настоящего време-

ни, участвующих в создании «завуали-

рованной» рифмы произведения. 

Интересным c точки зрения про-

содической реализации стихотворно-

го ритма представляется произведе-



305

2 / 2013 Преподаватель XX
ВЕК

Лингвистика

ние Франчески Биард “The Poem that 

Was Really a List”. Строки в данном 

стихотворении имеют разное количе-

ство ударных слогов, при этом паузы 

помогают компенсировать разницу в 

длительности фонации и способству-

ют созданию более четкого ритма.

1 The ˊspade|| that was →really a ˏsymbol|||

9 The →small ˏboy|| who was →really a 

ˋhelicopter|||

22 The →frigid ˊcock tease|| that was 
→

re-

ally ˈlack of ˎinterest|||

Помимо структурирующей функции 

паузы в данном тексте выполняют также 

стилеобразующую и экспрессивную 

функцию. Внутренние паузы художе-

ственно мотивированы и делят строку 

на две синтагмы, тем самым повышая 

экспрессивный потенциал антитезы. 

В стихотворении присутствуют про-

содические повторы: высокая ровная 

шкала во второй части строк 1, 3, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 21 и постепенно нис-

ходящая шкала (Falling Head) в строках 

8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22.

5 The ˎmilkman|| who was →really ˋˊDad

11 The ˊtoy| that was →really a ˎbribe|||

13 The ˏbaby|| that was really a 
→

last ˈditch 

atˋtempt|||

17 The ˏshortcut|| that was 
→

really a ˈcul-

de-ˋsac|||

Повторы усиливают эффект просо-

дических контрастов, выраженных ва-

рьированием направления движения 

ядерных тонов на концах строк и реали-

зующих экспрессивный потенциал анти-

тезы, которая является здесь одним из 

главных выразительных средств.

Большое количество просодиче-

ских повторов обнаруживается также 

в стихотворении “The Shout” Саймона 

Армитиджа: 

Повторы высокой ровной шка- ●

лы и низкого нисходящего терминаль-

ного тона 

from the →end of the ˎ road

from the →foot of the ˎ hill.

Повторы высокой ровной шка- ●

лы и низкого восходящего тона

→me and the ˏboy

→name and ˏface

→had to ˏshout

→all he was ˏworth.

Здесь просодические повторы уча-

ствуют не только в ритмизации произве-

дения, но также в создании определен-

ного фона, что способствует выделенно-

сти отдельных участков стихотворения.

Выделение лексем ‘park’, ‘bounds’, 

‘farm’, ‘gunshot’, обозначающих грани-

цы слышимости голоса мальчика, не 

случайно. Выделенность достигается 

за счет использования высоких нисхо-

дящих терминальных тонов на фоне 

низких нисходящих и восходящих. 

Данные фокусные единицы особенно 

важны для восприятия стихотворения 

в аспекте композиции и реализации ху-

дожественного замысла автора. 

Результаты комплексного анализа 

образцов современной британской поэ-

зии позволяют сделать вывод о высокой 

роли просодии в ритмизации, создании 

образности стихотворных произведе-

ний и повышении экспрессивного по-

тенциала выразительных средств других 

языковых уровней. Правомерно также 

говорить о том, что просодия может вы-

ступать в качестве самостоятельного вы-

разительного средства при реализации 

звучащих поэтических текстов. 
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