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Актуальность данной работы заключается в том, что фоностилистические средства и их роль в 

художественных текстах всегда вызывали огромный интерес со стороны лингвистов, специалистов по 
языкознанию, фразеологии и лексикологии, в числе которых Г.В. Векшин, А.П. Журавлев, С.В. Воро-
нин, Г.С. Рогожина и другие. Существует большое количество работ, посвященных изучению, класси-
фикации и анализу функционирования фоностилистических средств. Использование фоностилистиче-
ских средств зависит от исторического аспекта, культуры и особенностей языка. Исследование фоно-
стилистических средств, особенно их функционирования в художественном тексте, дает возможность 
решить целый ряд вопросов, связанных со звуковой организацией текста, их употреблением авторами 
художественных произведений, а также позволяет получить представление об основных фоностили-
стических приёмах и фоностилистических средствах и восприятии их реципиентами. Фоностилистика в 
разных стилях речи проявляется по-разному. Приемы фоностилистики широко используются в публи-
цистике и художественной речи, но также и в рекламных слоганах, текстах, заголовках. 

«Фоностилистика это раздел языкознания, изучающий произносительные варианты языковых 
единиц и закономерности их функционирования в различных сферах и ситуациях общения» [17. С. 137]. 
Исследователи выделяют целый ряд различных фоностилистических приемов. Основные анализиру-
ются в данной статье примерами из русско- и английскоязычных поэзии и прозы. Звуки речи, длинна 
слова, словесное ударение, ритм и рифма как средства фоностилистики тщательно изучаются лин-
гвистами, но есть фонетические средства языка, которые исследованы недостаточно. Фоностилисти-
ка, по определению, приведенному в словаре методических терминов и понятий под редакцией  
Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, это «раздел языкознания, изучающий произносительные варианты язы-
ковых единиц и закономерности их функционирования в различных сферах и ситуациях общения»  
[1. С. 24]. Значимость этого раздела языкознания очевидна, так как делается акцент на «проблеме 
звукового строения речи как результата сознательного или бессознательного предпочтения одних 
форм композиционно-звуковой организации текста другим» [8. С. 45]. 

Активное исследование фонетической составляющей художественного текста в начале ХХ в. 
проводили представители формальной школы: В.Б. Шкловский, Р.О. Якобсон, Б.М. Эйхенбаум,  
Л.П. Якубинский, Е.Д. Поливанова и др. Большинство ученых этого направления исследовали ис-
ключительно поэтический текст в качестве носителя поэтической функции. Именно поэзия признава-
лась той областью, где звуковой символизм наиболее ощутим. Позднее важным шагом на пути к изу-
чению фонетических стилистических средств стало расширение области исследования и включение в 
нее художественной прозы. 
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Необходимо отметить, что, выбирая одинаковые фоностилистические приемы, авторы пресле-
дуют разные цели. Фоностилистические приемы играют огромную роль в восприятии прозаических 
произведений, поскольку, создавая тот или иной мелодический эффект, автор доносит до читателя 
чувства и эмоции, свои мысли, идеи и видение действительности. Анализ фоностилистических 
средств в художественном тексте позволяет получить представление об основных фоностилистиче-
ских приёмах и их использовании. В научных работах Г.В. Векшина представлен взгляд на основные 
фонетические единицы фоностилистики (фоносиллабемы) художественного текста с точки зрения их 
композиционной значимости: основа большинства фоностилистических приемов, звуковой повтор, 
рассматривается как «далеко не чисто количественное, но позиционное, композиционное» явление  
[8. С. 78]. Перестановка или повтор звуков могут не демонстрировать увеличение частотности той 
или иной фонемы в тексте, а проявлять свою значимость в основном в особенностях ее композицион-
ного употребления. Выделение фоносиллабемы как основной единицы фоностилистики и основной 
единицы измерения звукового повтора представляется чрезвычайно важным и оправданным с пози-
ций современной фонетики и фонологии, где слог признается наименьшей единицей артикуляторной 
и перцептивной фонетики. 

Фонетическое оформление стилистических разновидностей речи составляет предмет фунда-
ментальных и прикладных разделов языкознания. Многие исследователи рассматривают фоностили-
стику в ракурсе социолингвистики. Автор статьи «Фоностилистика коммуникативных неудач»  
Р.Э. Кульшарипова пишет, что начало этого направления может быть найдено в работе Н.С. Трубец-
кого «Основы фонологии». По его мнению, человеческая речь предполагает наличие говорящего, 
слушателя (или слушателей) и определенного предмета речи, о котором говорят. Каждое языковое 
выражение имеет три аспекта: оно является одновременно выражением (экспрессией), или характе-
ристикой говорящего, обращением (или апелляцией) к слушателю (или слушателям) и сообщением 
(или экспликацией) о предмете речи [17. С. 137]. Иными словами звуковые впечатления способству-
ют звуковой изобразительности текса и прояснению намерений говорящего: как он хочет воздейство-
вать на чувства слушателя и т.п. Экспрессивная функция речи – именно та характеристика, которая 
оказывает значительное влияние на восприятие. Для всестороннего анализа звуковой организации 
текста используется фоносемантический подход. 

Фоностилистика неразрывно связана с фоносемантикой. Фоносемантика зародилась во второй 
половине ХХ в. на стыке фонетики, семантики и лексикологии. Появление фоносемантики датирует-
ся неоднозначно. Ряд исследователей ссылаются на американского психолога Ч. Осгуда, который в 
1952 г., анализируя публичные выступления политиков, заметил, что из двух примерно одинаковых 
кандидатов с идентичными программами побеждает тот, кто употребляет более благозвучную мело-
дику речи [17. С. 58]. Другие считают основателем фоносемантики С.В. Воронина, который в 1982 г. 
в работе «Основы фоносемантики» продемонстрировал наличие объективных законов, управляющих 
связью между звуком и смыслом в слове [10. С. 44.] Возникновение фоносемантики как отрасли лин-
гвистической науки — это явление закономерное, поскольку постулат принципиальной произвольно-
сти языкового знака фактически отрывает значение от самого знака: знак, не обладая общими качест-
вами с денотатом, не получает никакой мотивировки для соединения именно с таким означаемым. 
Фоносемантика объясняет данный процесс, представляя звучание как единое общее свойство знака и 
сущности, что обеспечивает их искомую связь. Указано, что проблема отношений между звуком и 
смыслом всегда была и остается одной из дискуссионных проблем философии языка. По мнению  
Г.С. Рогожиной, фоносемантика «изучает звукоизобразительность как необходимую, существенную, 
повторяющуюся и относительно устойчивую, непроизвольную, фонетически мотивированную связь 
между фонемами слова и полагаемым в основу наименования признаком объекта» [23. С. 54]. 

Фоносемантика отличается от фонетики и фонологии тем, что представляет собой учение, в ко-
тором звук рассматривается в качестве мотивированного языкового речевого знака с точки зрения 
говорящих на языке. В фоносемантике, интерпретирующей семантику звука, с одной стороны, с уче-
том его акустико-артикуляционных свойств, а с другой стороны, в тесной связи с особенностями его 
восприятия носителями языка, в качестве фонетической основы выступает способность звука быть 
произнесенным и услышанным, а за фонологическую основу берется способность дифференцировать 
значение. Звукоизобразительность языка изучается с номинативной позиции, то есть звукам соответ-
ствуют признаки объектов. Поскольку нельзя однозначно признать мотивированную связь между 
звуком и «беззвучным объектом» (тем более абстрактным), то установление звукоизобразительности, 
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или связи между звуком и значением, ведет к рассмотрению слов, где звук наиболее прямо и ощути-
мо проявлен – к словам, обладающим фонетической мотивированностью. Они становятся основным 
иллюстративным материалом концепции фоносемантики, но, при этом не составляют основу лексики 
языка и собственно языка. 

В лингвистической науке к фоностилистике применяется фоносемантический подход, посколь-
ку фоностилистику и фоносемантику объединяет то, что звуки имеют значение не только в совокуп-
ности, но и сами по себе. Также фоносемантика рассматривает звук с точки зрения способности быть 
произнесенным и услышанным, что может быть использовано в рамках фоностилистики в художест-
венных текстах, а эффективнее всего – в поэтической речи. Также элементы фоносемантики могут 
быть найдены в разных сферах: в работе переводчика, журналиста, специалиста по рекламе. 

При изучении звукоизобразительной системы языка одним из основных методов служит фоно-
семантический анализ, предполагающий, согласно С.В. Воронину, следующие этапы:  

1) установление у лексемы наличия или отсутствия «звукового» значения;  
2) учет и анализ критериев идентификации звукоизобразительной лексики;  
3) этимологизация слова с учетом его фонетико-семантических коррелятов в близких языках;  
4) корреляция акустико-артикуляторных характеристик звукового облика лексемы с сенсорно-

эмоциональными характеристиками денотата для определения мотива для номинации;  
5) выделение параллелей (фонетическая форма и семантика этимологизируемой лексемы) в не-

родственных языках (типологические обобщения); 
6) установление наличия или отсутствия и характера звукоизобразительности [10. С. 49]. 
Главными принципами фоносемантики являются: непроизвольности языкового знака, детерми-

низма, отражения [28. С. 26]. Принцип непроизвольности языкового знака предполагает, что языко-
вой знак мотивирован, непроизволен. В акте номинации (процесс «изготовления» знака, момент рож-
дения слова) того или иного денотата выбирается один или другой его признак, который в основе 
своей непроизволен, а вот выбор конкретного признака является произвольным. Когда слово уже об-
рело свои права в языке (процесс усвоения знака), в силу вступает конвенциональный код. Например, 
название радуги в русском языке < рай «радужный, пестрый» (ср. раѐк «радужная оболочка глаза») + 
дуга. 

Это только на первый взгляд произвольный выбор признака, по которому номинируется радуга. 
Название в основе своей содержит два важных мотива: соединяющий изгиб (дуга, лук, мост, дорога) 
и «небесную» радость (веселка, радужный, бог). Впрочем, при всей «произвольности» выбора при-
знака, лежащего в основе номинации, вариантность данного выбора в любом случае ограничена или 
свойствами самого денотата, или трансформацией формы и содержания уже существующего языко-
вого знака. 

Принцип детерминизма предполагает обусловленность звукового облика слова значением этого 
слова: зная значение звукоизобразительного слова, можно предположить его звуковую структуру: 
обозначение удара в любом языке будет связано со взрывными согласными и/или аффрикатой: рус. 
топ-топ, тик-так, стук; англ. dab «бой барабана», clack «стук», chip «рубить топором». 

Принцип отражения – соответствие между структурой элементов знака и структурой элементов 
денотата: рус. трень «звук струнного инструмента», англ. strum «бренчать, тренькать». 

Фоносемантика включает в себя звукоизобразительную систему (ЗИС) – архисистема языка, в 
словах которой имеется необходимая, существенная, повторяющаяся и относительно устойчивая не-
произвольная фонетически мотивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу но-
минации признаком денотата (мотивом). В ЗИС выделяются две подсистемы – звукоподражательная 
(подмножество взаимосвязанных слов, фонетически мотивированных звуком) и звукосимволическая 
(подмножество взаимосвязанных слов, фонетически мотивированных незвуком). 

Центральный элемент ЗИС – звукоизобразительное слово – слово, в котором имеется необхо-
димая, существенная, повторяющаяся и относительно устойчивая непроизвольная фонетически мо-
тивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации признаком денотата 
(мотивом). 

Что касается приемов фоностилистики, наиболее употребляемыми являются фонетические по-
вторы, среди которых принято выделять аллитерацию (alliteration) – повторение одинаковых или 
сходных coгласных [10. С. 63]. Так в стихотворении поэтессы А.С. Головиной аллитерация звуков 
«л» и «з» позволяет имитировать пчелиное жужжание:  
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И забывши в июльский зной 
Разлинованный свой уют, 
Темный улей любви земной 
Населяют и узнают [22. С. 74]. 

 

И.А. Бунин в рассказе «Первая любовь» использует аллитерацию, чтобы читатель почувствовал 
ритм движения. 

«– шум: сплошной шум по тесовой крыше, 
– стук: стучит клювом: что же это такое, потоп, настоящий потоп.– Дождь: свежий дождь»  

[6. С. 38]. 
В рассказе “The tell-tale heart” («Сердце-обличитель») А.Э. По повествование ведется от лица 

сумасшедшего, аллитерация подчеркивает обострившиеся чувства, и у читателя возникает ощущение 
того, что он видит реальность глазами сумасшедшего человека. “Presently I heard a light groan, and I 
knew it was the groan of mortal terror” [38. P. 84]. 

Самым распространённым фоностилистическим средством Джеймса Тёрбера в произведении 
“The 13 Clocks” является аллитерация звуков [s] и [t] , создающая шумовую атмосферу в таверне. “At 
the sign of the Silver Swan, in the town below the castle, where taverners, travelers, taletellers, tosspots, 
troublemakers, and other townspeople were gathered” [38. P. 34]. Э.А. По в рассказе “Eleonora” использу-
ет аллитерацию для характеристики цветущей долины: “…force, the foliage of many thousands of forest 
trees, and of crushing to death the glories of many millions of fragrant flowers” [38. P. 98]. 

Другим распространенным фоностилистическим приемом является ассонанс (assonance) – по-
вторение гласных, которое основано на чередовании лишь ударных звуков [12. С. 75]. В стихотворе-
нии русской поэтессы Анны Ахматовой «Не будем пить из одного стакана» наблюдается повторение 
звука О (тобой, голос, которого, розовые, моего и пр.). Это придает стихам мелодичность и певучесть 
– «Лишь голос твой поет в моих стихах» [3. С. 63]. Ассонанс в виде повтора ударных, преимущест-
венно гласных, звуков использован в стихотворении Э.А. 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? [38. P. 40] Светлый образ умершей возлюбленной 
передан здесь эпитетом “radiant maiden”, несущим экспрессивно-эмоциональную нагрузку. 

Стилистическая функция поддерживается через использование ассонанса – многократных по-
второв дифтонга [ei], что указывает на переход от состояния скорби к надежде, от зловещего колори-
та к светлым звучаниям стиха. 

Анафора (anaphora) – повторение начальных согласных, также относится к фоностилистиче-
ским приемам. Приведем яркие примеры анафоры в стихотворениях Э.Г. Багрицкого, А.С. Пушкина, 
Вильяма Блейка. 

 

«Только ветер да звонкая пена, 
Только чаек тревожный полет, 
Только кровь, что наполнила вены,  
закипающим гулом поет» [4. С. 58]. 
 

«Все моё, сказало злато; 
Всё моё, сказал булат. 
Всё куплю, сказало злато; 
Всё возьму, сказал булат» [21. С. 254]. 
 

“What the hammer? What the chain?  
In what furnace was thy brain?  
What the anvil? What dread grasp  
Dare its deadly terrors clasp» [32. P. 48]. 

 

Эпифора (epiphora) – повторение конечных звуков [15. С. 240] может быть рассмотрена в каче-
стве фоностилистического приема. Эпифора, как и анафора, может быть смежной (созвучные слова 
согласуются грамматически) и раздельной (подчёркивает экспрессивность, сообщая выразительность 
отрывку, выделяя конец речевого такта и усиливая роль паузы между тактами речи). Примером упот-
ребления эпифоры могут служить строки пушкинского стихотворения: 

 



 Фоностилистические языковые средства как способ звуковой организации…  451
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2019. Т. 29, вып. 3 
 

«Все моё, сказало злато; 
Всё моё, сказал булат. 
Всё куплю, сказало злато; 
Всё возьму, сказал булат» [21. С. 254]. 

 
Звукоподражание (onomatopoeia) – один из видов звукописи, когда используются слова, звуча-

ние которых как бы повторяет звуковые особенности изображаемых явлений [24. С. 125]. В зависи-
мости от характера этого звукоподражания выделяются два типа лексем: ономатопеи (direсt onomato-
poeia) – слова, которые по своему звучанию напоминают называемые ими действия (чиркать, кукаре-
кать). Звукоподражательные слова имитируют звуки животных, звучание человеческого голоса (хо-
хотать, хихикать), «голоса» неживой природы (скрипеть). В качестве примера можно привести на-
родные стихотворения на английском и русском языках. 

 

“Bow-Bow says the dog 
Mew-Mew says the cat 
Grunt-Grunt says the hog 
Tu-whu says the owl 
Caw-Caw says the crow 
Quack, quack says the duck”. 

 

«Наши уточки с утра – 
Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 
Наши гуси у пруда – 
Га-га-га! Га-га-га! 
А индюк среди двора – 
Бал-бал-бал! Балды- балды. 
Наши гуленьки вверху – 
Грру-грру-у! Грру-грру-у! 
Наши курочки в окно- 
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 
А как Петя-петушок 
Раным-рано поутру 
Нам споёт – 
Ку-ка-ре-ку!». 

 

Звукообразные слова (indirect onomatopoeia) – выразительные по звучанию, способствуют об-
разной передаче природной стихии, эмоциональных состояний, физических и психических явлений. 
В произведении «Ветер в ивах» британского писателя Кеннета Грэма звукоподражания выполняют 
функцию усиления экспрессивного воздействия: “Never in his life had he seen a river before – this sleek, 
sinous, full-bodied animal, chasing and chuckling, gripping things with a gurgle and leaving them with a 
laugh, to fling itself on fresh playmates that shook themselves free, and were caught and held again. All was 
a-shake and a-shiver – glints and gleams and sparkles, rustle and swirl, chatter and bubble” [35. P. 5]. 

Англоязычная традиция использует также понятие «фонестема» (phonestheme). Этот термин 
ввел известный британский фонолог Джон Руперт Ферт в 1930 г. А.П. Журавлев определяет фоне-
стему как ряд звуков в начале или конце лексемы, которые отвечают за «поддержание» одной семы в 
значении ряда лексем со схожим началом или концом. К примеру, существительные с рифмующими-
ся окончаниями на -ump обозначают некоторую «округлую выпуклость»: “bump, dump, lump, rump, 
chump, hump, mump, stump” [14. С. 120]. В ряде работ по этому вопросу можно встретить термин 
идеофон (ideophone). Как пишет В.Н. Базылев, «идеофоны – звукосимволические слова, особенно 
часто обозначающие различные виды движения, световые явления, форму, величину, удаленность 
объектов, свойства их поверхности, походку, мимику, физиологические и эмоциональные состояния 
человека и животных» [5. С. 108]. Звукообраз – это художественный образ, усиленный cpeдствами 
звукописи [24. С. 52]. Звукообразы придают произведению художественную завершенность и явля-
ются показателем авторского стиля. 

Различные приемы звукописи выполняют разные функции: отражают настроения и чувства ге-
роев произведения, способствуют звучанию слов, движению артикуляционных opганов, модуляции 
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голоса и интонированию. Фонетическая выразительность тесно связана с лексической выразительно-
стью речи. Такой троп как эпитет часто усиливается на фонетическом уровне. Выделяют три разно-
видности звукообразных эпитетов: звукоподражательные, аллитерирующие, звукосимволические. 

Звукоподражательные слова выражены лексемами, которые имитирую т звуки окружающей 
действительности. Звуки воспроизводят голоса животных, птиц, звуки издаваемые человеком; звон, 
скрежет, стук металла, треск дерева, звуки дождя, грома. [2. С. 26]: “trickling stream” – «шумливый 
поток», “fierce and shrill yells of Orks” – «неистовые злобные вопли орков», “roaring voice” – «рыча-
щий голос», “roaring of the falls” – «гром водопадов», “harch voices” – «хриплые вопли».  

В художественных текстах часто встречаются аллитерирующие эпитеты, которые основаны на 
явлении аллитерации, т.е. на «повторении одинаковых, созвучных согласных звуков для усиления 
выразительности художественной речи» [10. С. 432]. Чаще всего повторяется начальный согласный: 
это объясняется, вероятно, наибольшей психологической значимостью начальной позиции звука в 
слове:  

“they are deadly dull” – «они смертельно скучные», 
“huge, hanging, helpless hands” – «огромные болтающиеся, беспомощные руки»,  
“weary warren” – «усталый муравейник».  
Аллитерирующие эпитеты часто становятся привычными и устойчивыми. Такими в английской 

поэзии являются следующие словосочетания:  
“likely lass” – «красивая девушка»,  
“fickle fortune” – «переменчивая судьба»,  
“primrose path” – «путь усыпанный цветами». 
С этой целью используются и звукосимволические эпитеты. Их семантика обусловлена значе-

нием звуковых образов или звуковых символов, т.е. таких звуковых комплексов, которые своим зву-
чанием вызывают наши наглядные представления. Наглядность звукосимволических эпитетов соеди-
няется с оценочной коннотацией, к примеру, в эпитетах sloppy «мокрый, грязный, слякотный», 
splashing «шлёпающий по воде, грязи» преобладает негативная оценка с общим значением «мокрой 
грязной поверхности». 

Стилистически значимым фонетическим средством является словесное ударение. Для фоности-
листики правильность ударения (в устной речи) и чередование ударных и безударных слогов очень 
важны. В художественном тексте они имеют эстетическое значение. Орфоэпические ошибки, вы-
званные неправильной постановкой ударения в словах, объясняются влиянием просторечия или диа-
лектов. Поскольку в системе русской графики обозначать ударение не принято, ошибки такого рода 
встречаются лишь в устной речи. 

Словесное ударение как в художественной, так и в поэтической речи используется для форми-
рования ритмической структуры стиха, основанного на чередовании ударных и безударных слогов. 
Ритмическая организация речи усиливает ее эмоциональную и художественную выразительность. В 
прозе стилистическая функция чередования ударных и безударных слогов незначительна. Однако 
непроизвольная ритмизация речи может стать стилистическим недостатком фоники, как в художест-
венном, так и в нехудожественном тексте. 

В поэтической речи важнейшую роль играет рифма (rhyme) как средство композиционно-
звукового повтора. Рифма используется для создания красоты звучания стиха и выделения, важных в 
художественном отношении слов. В прозе случайная рифма становится серьезным стилистическим 
недостатком фонетической организации речи. Каламбурная рифма создает комический эффект. Осо-
бенности ударения в разных языках: подвижное в русском и фиксированное в английском, приводят 
к тому, что в разных языках складываются разные системы стихосложения. В итоге один и тот же 
стихотворный размер и один и тот же тип рифмы совершенно по-разному воспринимается носителя-
ми разных языков, например, сплошные мужские рифмы, характерные для английского языка, в рус-
ском языке приобретают налет экзотики и совершенно другую эмоциональную окраску. Кроме того, 
по-разному рифму воспринимают носители разных языков. Если в русском языке слово «три» риф-
муется с «дари» и «утри» и не рифмуется с «проси», то в английском языке считаются рифмованны-
ми “tree” и “see”, тогда как рифмы “sea – foresee” или “Peter – repeater” не понравились бы большин-
ству поэтов. Фонетические средства языка имеют различное как стилистическое, так и семантическое 
значение в зависимости от стилей речи. 
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Приемы фоносемантики встречаются в работе переводчика, журналиста, создающего привлека-
тельный заголовок, рекламиста и т. д. Эффективнее всего свойства фоносемантики могут быть исполь-
зованы в художественной, а особенно – в поэтической речи. Например, в стихотворении Т. Хьюза:  

 

The wolf with its belly stitched full of big pebbles;  
Nibelung wolves barbed like black pineforest [37. P. 95].  

 

На протяжении всего текста используются звуки [w] и [f], обладающие символическими значе-
ниями «минорный», «тяжелый». Также автор часто употребляет взрывные [b] / [p] и фонему [u], ас-
социирующиеся с понятиями «округлый», «объемный». Это позволяет говорить о том, что звуковое 
оформление поэтического текста усиливает общее содержание стихотворения. Создается мрачная 
мистическая атмосфера: образ волка вживается во внутренний мир главного героя во время просмот-
ра фотографии, на которой изображен последний убитый в Великобритании волк (“the hairless 
knuckled feet / Of the last wolf killed in Britain”). Таким образом, фоносемантическая маркированность 
текста может действовать как некий катализатор, запускающий воображение читателя/слушателя, 
настраивающий его на восприятие тональности стиха. 

Фоносемантика – сравнительно новое научное направление в языкознании, обосновывающее 
смысловую содержательность звуковых форм в языке. Если слушать речь на неизвестном нам языке, то 
какие-то слова будут восприниматься положительно, а другие слова, наоборот, негативно. Не все слова 
по звучанию воспринимаются благосклонно и в родном языке. Так, слово «чайка» ассоциируется с чем-
то «быстрым, подвижным», а слово «клещ» по звучанию представляется чем-то «страшным, низмен-
ным, тихим» [14. С. 131]. В английском языке фонема [g] встречается в начале слов, связанных с поня-
тием «большой» (grand – «грандиозный», great – «великий», grow – «расти», gain – «прирост», gross – 
«большой, тучный» и т. п.), в то время как сочетание Gr – в начале слова предполагает что-то неприят-
ное, жалкое, негативное: groan (стон, тяжелый вздох); grumble (ворчание, воркотня); grunt (хрюкать, 
ворчать); grizzle (огрызаться, рычать) и т. д. Cl – в начале слова ассоциируется с чем-то резким, острым, 
металлическим, звенящим: click (щелкать); clank (греметь, бряцать); clap (удар, хлопанье); clash (зво-
нить, лязгать), а Wh – в начале слова часто предполагает движение воздуха или что-то, связанное с воз-
душным пространством: whistle (свистеть); whirr (шум, рокот); whizz (свист); wheeze (тяжело дышать, 
кряхтеть); whiff (веять, слегка дуть); whir (кружиться, вертеться) и т. д. 

Поскольку фоностилистика и ее средства наиболее полно реализуются в художественном стиле, 
анализ текстов художественных произведений показывает, каким образом она функционирует и воз-
можно ли говорить о функции фоностилистики как о механизме коммуникации. Любой художествен-
ный текст, в независимости от жанра и типа, в том или ином виде – коммуникация, т. е. взаимодейству-
ет с читателем. Автор романа ставит цель рассказать читателю некий сюжет, непременно содержащий 
какую-либо мораль или несущий определенный смысл, т. е. сообщить ему некоторые важные установ-
ки; в форме, например, элегии, хочет навести читателя на раздумья о вечном; гимн и эпиграмма – яркий 
пример выражения внутреннего состояния души автора – радости и насмешки соответственно; через 
создание художественного, особенно поэтического текста, писатели и поэты реализуют свою творче-
скую потенцию, и читатель воспринимает данный текст как своеобразный монолог автора. 

Коммуникация участников речевого акта, за исключением научного и официально-делового 
функциональных стилей, не может быть «сухой» и безэмоциональной. Для наиболее полной и про-
дуктивной коммуникации с читателем, авторы художественных текстов часто прибегают к следую-
щим фоностилистическим средствам: 

Элегия, сатира, баллада – вот примеры лирических произведений. Приводя примеры, относя-
щиеся к данному жанру, можно представить глубоко психологическое стихотворение А.А. Ахмато-
вой «Ты знаешь, я томлюсь в неволе»:  

 

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,  
О смерти Господа моля.  
Но все мне памятна до боли  
Тверская скудная земля [3. С. 57]. 

 

В данном примере показано, что в центре внимания автора – переживания героя, его душевные 
страдания. Реализации замысла помогает аллитерация – в данном случае употребление звука [т], уси-
ливающее общую психологическую напряженность стихотворения. Также данный звук может слу-
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жить другой цели – призыву читателя к действиям. Это использовал Ф.К. Сологуб в стихотворении 
«Поэт, ты должен быть бесстрастным...» [25. С. 245]:  

 

Поэт, ты должен быть бесстрастным,  
Как вечно справедливый бог,  
Чтобы не стать рабом напрасным  
Ожесточающих тревог.  

 

Глухой звук [т] неожиданно становится своеобразным рупором, который автор использует, 
призывая читателя – другого поэта к творческой борьбе. Поразительным кажется контраст между 
стихотворениями А.А. Ахматовой и Ф.К. Сологуба, но не следует забывать, что данный контраст 
обусловлен реализацией творческой потенции автора, то поскольку разные люди по-разному воспри-
нимают мир, то и свою творческую потенцию они реализуют по-разному. 

Великолепным примером использования аллитерации и ассонанса как средств коммуникации 
может служить пушкинская «Песнь о Вещем Олеге»:  

 

Как ныне сбирается вещий Олег  
Отмстить неразумным хазарам;  
Их сёла и нивы за буйный набег  
Обрёк он мечам и пожарам…[20. С. 89].  

 

Поэт повествует читателям о древнерусском князе Олеге, хочет, чтобы они наиболее полно 
ощутили события тех далеких, неспокойных лет. Звук [с] в вышеприведенном примере задает повест-
вовательный тон произведения, а звуки [б], [ж] и [з] отвечают за динамичность развития событий, 
рисуя картины битв и сражений. Гласный звук [o] в начале слов – Олег, oтмстить, oбрёк – обращают 
на себя внимание читателя, не давая ему отвлечься от того, что говорит ему автор, словно заставляя 
смотреть автору в глаза, непрерывно следя за развитием сюжета. 

Примером использования аллитерации в английском языке может служить строчка из пьесы 
ирландского драматурга Шона О’Кейси «Тень и звёзды» (The Plough and the Stars), где повтор звука 
[l] свидетельствует о высоком накале эмоций говорящего, недовольного поведением другого челове-
ка. Автор хочет, чтобы читатель разделил с его героем негодование, и действительно, при прочтении 
создается эффект раздражительности: “You, lean, long, lanky lath of a lousy bastard!” [37. P. 42]. 

В стихотворении А.Э. По «Ворон» [38. P. 40] разнообразно использованы фоностилистические 
средства, но всегда с определенной целью. Сочетания букв [a] [e] [y] и [u] [a], а так же буквы [u] в 
первых же строчках знаменитого стихотворения настраивает читателя на таинственный лад, рисуя 
картину мрачной комнаты, где буквально все, включая и лирического героя, тонет в некоем полусне, 
в котором вязнет и читатель: “Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, / Over 
many a quaint and curious volume of forgotten lore…” 

Анафора, как любой стилистический повтор, делает стихотворение более выразительным, яв-
ляется своеобразным голосом поэта, помогает понять его душевное, эмоциональное состояние. Она 
нужна для смыслового подчеркивания мыслей, которые кажутся автору наиболее значимыми, напри-
мер у Ф.И. Тютчева: 

 

Эти бедные селенья,  
Эта скудная природа –  
Край родной долготерпенья,  
Край ты русского народа [27. С. 425].  
 

Здесь повтор созвучных лексем «эти» и «край» помогают поэту вызвать у читателя чувство со-
причастности судьбе народа родной земли.  

В английском языке прекрасным примером анафоры может служить стихотворение Роберта 
Бёрнса “My heart’s in the Highlands”: 

 

My heart’s in the Highlands,  
My heart is not here,  
My heart’s in the Highlands, 
a chasing the dear [31. P. 77].  



 Фоностилистические языковые средства как способ звуковой организации…  455
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2019. Т. 29, вып. 3 
 

Роберт Бёрнс, великий шотландский поэт, повествует о любви к своей прекрасной родине – 
Шотландии. Он рассказывает читателю о ее пейзажах. Этому способствует повтор лексем “My 
heart’s”. 

Эпифора – противоположное анафоре фоностилистическое средство, также использующееся 
для усиления воздействия художественного текста на читателя. Ее мы находим в стихотворении  
З. Гиппиус: 

 

Одиночество с Вами… Оно такое, 
Что лучше и легче быть ОДНОМУ. 
Оно обнимает густою тоскою, 
И хочется быть совсем ОДНОМУ. 
Тоска эта – нет! – не густая – пустая. 
В молчаньи проще быть ОДНОМУ. 
Птицы-часы, как безвидная стая, 
Не пролетают – один к ОДНОМУ [9. С. 254]. 
 

Повтор лексемы «ОДНОМУ» формирует ощущение абсолютного одиночества, это чувство пере-
дается читателю. Эпифора встречается не только в поэзии, но и в прозе: у Ричарда Олдингтона в ро-
мане «Смерть героя» есть такая строчка: Is life vain, beauty vain, hope vain, happiness vain? [30. P. 247], 
где многократное употребление лексемы vain способствует созданию эффекта наваждения, навязчи-
вой идеи.  

Звуподражание делится на два типа: ономатопея и звукообразные слова. Когда ребенок только 
учится говорить, одними из первых его слов становятся именно ономатопеи. Именно поэтому онома-
топеи часто встречаются в детской литературе. Например, в одном из рассказов Е.И. Чарушина о со-
баке по кличке Тюпа есть такая строчка: «Когда Тюпа очень удивится или увидит непонятное и инте-
ресное, он двигает губами и тюпает: “тюп-тюп-тюп-тюп…”» [16. C. 77]. В популярной английской 
детской песенке “Old MacDonald had a farm” можно наблюдать звукоподражание голосам животных 
на ферме: 

 

Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O 
And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O 
With a “moo-moo” here and a “moo-moo” there 
Here a “moo” there a “moo” 
Everywhere a “moo-moo” 
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O [34. P. 34]. 

 

Ономатопеи, благодаря своему сходству с детским лепетом, выполняя функцию слов детской 
речи, одновременно служит и своеобразным способом ознакомления ребенка с окружающим миром. 

Звукообразные слова служат автору для создания определенной атмосферы, например, у Джона 
Дос Пассоса: “Then with an enormous, shattering rumble, sludge puff, sludge ... puff, the train came into the 
station”. Словосочетание sludge puff сразу отзывается в сознании читателя грохотом и шумом вокзала, 
криками носильщиков и лязгом вагонов [35. P. 156]. Пример из русской художественной литературы – 
роман «Как закалялась сталь» Н.А. Островского: «Бабахнул выстрел. Пуля ударилась о камень и, 
взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву» [20. С. 88]. Даже вырванная из контекста краткая цитата 
достаточна для понимания того, что автор в данном отрывке описывает бой.  

Приведенные примеры из английской и русской художественной литературы демонстрируют 
живой, образный и полный настоящих человеческих эмоций язык. В разных жанрах художественной 
прозы наблюдается активное использование фоностилистических средств для создания комического 
эффекта или усиления лирического настроения. Ярко фоностилистические свойства текста проявля-
ются в жанрах детской прозы, в частности в литературной сказке, где фонетическая игра обусловлена 
особенностями детского восприятия.  

Среди функций фоностилистических средств следует упомянуть «выдвижение» (в англоязыч-
ной традиции – “foregrounding” – выдвижение на первый план) на фоне немаркированных элементов 
текста. В качестве маркированных элементов текста могут выступать единицы фонетического уровня 
языка, которые, будучи организованными определенным образом, становятся структурно активными. 
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Актуализация единиц фонетического уровня художественного текста может являться характер-
ной чертой индивидуального стиля автора, зависеть от жанра произведения, т. е. служить своеобраз-
ным маркером авторского или жанрового стиля.  

Художественный текст – также своего рода речь, высказывание, заключенное в написанный на 
бумаге текст. В стихотворении В.В. Маяковского «Флейта-позвоночник» аллитерация служит сред-
ством звукового усиления, позволяет услышать напряжённость, нервозность отчаявшегося лириче-
ского героя:  

 

Собери у мозга в зале любимых 
неисчерпаемые очереди.  
Смех из глаз в глаза лей.  
Былыми свадьбами ночь ряди.  
Праздник нарядных черпал и черпал.  
Где с северным ветром ведет река торги [7. С. 3].  

 

О. Генри в рассказе “Next to Reading Matter” при помощи аллитерации [f], [c], [m], [w], [t], [p], 
[b] и [ph] передает читателю свое раздражение: 

 

“And yet there are people who spend hours fixing their faces--rubbing in cold cream and massaging 
the muscles (always toward the eyes) and taking in the slack with tincture of benzoin and electrolyzing moles 
– to what end? Looking handsome. Oh, what a mistake! It's the larynx that the beauty doctors ought to work 
on. It's words more than warts, talk more than talcum, palaver more than powder, blarney more than bloom 
that counts – the phonograph instead of the photograph” [37. P. 77]. 

 

В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» неоднократно повторяются звукообраз: тяж, звон, 
скак, что усиливает чувство отчаяния героя и позволяет передаться этому чувству читателю: 

 

Бежит и слышит за собой – 
Как будто грома грохотанье – 
Тяжело-звонкое скаканье 
По потрясенной мостовой. 
И, озарен луною бледной, 
Простерши руку в вышине, 
За ним несется Всадник Медный 
На звонко-скачущем коне; 
И во всю ночь безумец бедный, 
Куда стопы ни обращал, 
За ним повсюду Всадник Медный 
С тяжелым топотом скакал [22. С. 425]. 

 

Примером апелляции в английской поэзии служит следующий отрывок из «Ворона». Повторе-
ние звука [d] в ниже следующих строках рассчитано на усиление подавленного, мистического на-
строения, создаваемого всей поэмой: 

 

…here I opened wide the door –  
Darkness there, and nothing more. 
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no 

mortal ever dared to dream before [38. P. 40]. 
 

А. Э. По в стихотворении «The Bells» при помощи звукописи, соединения аллитераций, ассо-
нансов, ономатопеи создает звуковую картину стиха, имитацию различных колокольных звонов: 

 
HEAR the sledges with the bells – 
Silver bells! 
What a world of merriment their melody foretells! 
How they tinkle, tinkle, tinkle, 
In the icy air of night! 
While the stars that oversprinkle 
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All the heavens, seem to twinkle 
With a crystalline delight; 
Keeping time, time, time, 
In a sort of Runic rhyme, 
To the tintinnabulation that so musically wells 
From the bells, bells, bells, bells, 
Bells, bells, bells – 
From the jingling and the tinkling of the bells [38. P. 75]. 

 
У С.Я. Маршака аллитерация звука [р] позволяет буквально ощутить приближение дождя: 
 

По небу голубому 
Проехал грохот грома, 
И снова все молчит [19. С. 34]. 

 

Художественная литература, как и язык в целом, реализует ряд функций, в числе которых ком-
муникативная, экспрессивная, эстетическая и др. Поскольку коммуникация обусловлена не только 
лингвистическими факторами, но и рядом экстралингвистических, то анализ примеров из художест-
венной литературы позволяет выявить роль и функцию фоностилистики как механизма коммуника-
ции. Любой художественный текст, в независимости от жанра, взаимодействует на читателя. Комму-
никация, за исключением, научного и официально-делового функциональных стилей, не может быть 
«сухой», неэмоциональной. Художественная литература построена на образности, и фоностилистиче-
ские средства помогают сохранить ее. Проанализированные примеры из английской и русской худо-
жественной литературы являются доказательством того факта, что язык прозы и поэзии живой, об-
разный и полный настоящих человеческих эмоций. Фоностилистические средства являются способом 
привлечения эмоционального  внимания читателя.  

Выбирая одинаковые фоностилистические приемы, авторы преследуют разные цели. Фоности-
листические приемы играют огромную роль в восприятии прозаических произведений, поскольку, 
создавая тот или иной мелодический эффект, автор доносит до читателя чувства и эмоции, свои мыс-
ли, идеи и видение действительности. Анализ фоностилистических средств в художественном тексте 
позволяет получить представление об основных фоностилистических приёмах и фоностилистических 
средствах. Необходимо изучение фоностилистических средств с точки зрения культуры, истории 
языка и восприятия их специфических свойств в художественных текстах. 
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PHONOSTYLISTICS LANGUAGE TOOLS AS A SOUND TEXT ARRANGEMENT IN ENGLISH  
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DOI: 10.35634/2412-9534-2019-29-3-447-460 
 
This article considers in details the phonostylistics language tools and techniques as a part of culture, history of the lan-
guage and the perception of their basic specific properties. The theoretical material is illustrated by examples from Rus-
sian and English literature. 
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The analysis of the phonostylistic means and their functioning in a fiction text makes it possible to solve a number of 
issues related to the sound organization of a text, their use by the authors of works of art. Any fiction text accomplishes 
a communicative function, that’s why an author needs any certain phonostylistic means to draw the reader's attention 
for creating a particular emotional image or mood. The similar phonostylistic tools can lead readers to a different per-
ception of a text.  
 
Keywords: phonostylistics, linguistics, language techniques, poetry, prose, style, emphasis, rhythm, rhyme, language 
units, phonosemantic. 
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