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Статья посвящена фонетическим особенностям детских стихов жанра Nursery rhymes, отно

сящихся к бытовому фольклору. Сопоставительный анализ самых высоких по частоте использо

вания звуковых повторов в изучаемом материале позволяет выявить сходства и различия в по

вторяемых гласных и согласных в трех разных жанрах игрового фольклора. 

The theme under consideration in the article is the phonetic structure of nursery rhymes used by 

children in everyday life. The comparative analysis of the repetitions with high frequency ratio a l lows one 

to see similarities and differences in the repeated consonants and vowels in three different genres of poetry 

for children. 

В детском фольклоре есть жанры, для 

которых характерны многофункциональ

ность (детские сказки, детские песни, стра

шилки), сочетание игровой и вербальной 

магической функций (заклички и пригово

ры, обрядовые песенки), нравоучительной 

и коммуггикативно-речевой (дразнилки, про

звища). Все эти жанры, отразившие различ

ные стороны детского быта, М. Н. Мельни

ков относит к детскому бытовому фольк

лору' . В данной статье рассматривается 

функционирование звуковых повторов в 

таких малых жанрах бытового фольклора, 

как песни, заклички и приметы. 

Детские песни 

Детские песни разнообразны по содер

жанию, композиции, музыкальному строю 

и характеру исполнения. Некоторые песни 

содержат ряд повторяющихся звукоподра

жательных элементов. Они исполняются с 

целью развлечения и имеют несложную ме

лодию: 

A carrion crow sat on an oak, 
Fol de riddle, lol de riddle, hi ding do, 

Watching a tailor shape his cloak; 
Sing heigh ho, the carrion crow, 
Fol de riddle, lol de riddle, hi ding do

2
. 

У детей нет еще в запасе слов для обо

значения окружающего их звукового мно

гообразия, отсюда стремление к по

вторам, звукоподражаниям: «Doodledy, 

doodledy, doodledy, dan», «fa la, la, la, lal, de», 

«fiddle fiddle fe fum fo», «he, haw, hum». Ок

казиональные звукоподражания обычно 

рефреном проходят через всю песенку, при

давая тем самым выразительность и эмоци-

ональность произведению. 

Наше исследование посвящено анализу 

функционирования следующих видов зву

ковых повторов в детских стихах: аллите

рации (звуковой повтор согласных в нача

ле слов); консонанса (повтор двух или бо

лее согласных в строке, при консонансе по

вторяющиеся звуки локализуются либо в 

середине, либо в конце слов); ассонанса (по

втор гласных, основу ассонанса составля

ют ударные гласные, так как в безударной 

позиции их качество меняется). 

Анализ частоты использования звуко

вых повторов в английских текстах прово

дился построчно, т. е. средняя частотность 

звуковых повторов в стихе определялась с 

учетом отношения количества повторов к 

количеству строк. Коэффициент частотно-

78 



Звуковые повторы в детском бытовом фольклоре (на материале английского языка) 

сти звуков в повторах вычислялся по сле

дующей формуле: Kfnq - QJQS, где Kfreq - ко

эффициент частотности звука; Q. количе

ство повторов одного звука в аллитерации, 

ассонансе или консонансе в стихах одного 

жанра; Qs - общее количество звуков, встре

чающихся в соответствующем виде звуко

вого повтора стихов одного жанра. 

Исследовательский корпус состоял из 34 

детских песен (количество строк - 369). 

Анализ показал, что коэффициент частот

ности повторов согласных в песнях преоб

ладает над повтором гласных. В стихах с 

высокими показателями частотности звуко

вых повторов наблюдается преобладание 

явления аллитерации над остальными ви

дами повторов. Средний показатель часто

ты появления аллитерации в строках песен 

составляет 0,5, консонанса - 0,4, ассонанс 

встречается реже - 0,3. 

Результаты статистического анализа 

показали, что наибольшая частотность ха

рактерна для сонорных звуков [п], [1] и смыч

ных взрывных [t], [d]. Остальные звуки 

встречаются значительно реже. Обобщая 

результаты статистического анализа консо

нантного состава звуковых повторов в пес

нях, можно отметить, что основной его ха

рактеристикой является преобладание со

норных и смычных согласных. Сонорные 

звуки придают мелодичность песням, а по

вторяющиеся смычные способствуют со

зданию четкого ритмического рисунка. 

Среди гласных монофтонг [I] и дифтонг [el] 

обладают самым высоким показателем ча

стотности. 

Прием ассонанса отчетливо просматри

вается при чтении следующего стихотворе

ния: 

As I was going along, long, long, 
A singing a comical song, song, song, 
The lane that I went was so long, long, long, 
And the song that I sung was as long, long, long, 

And so I went singing alongK 

В данной песне высокая концентрация 

звука [Р] в совокупности с повторами со

гласных [1], [s], [N] и лексическими повто

рами сообщают ей мелодичность и про

тяжность. Эта песня яркий пример того, 

как звуковая инструментовка, действуя «в 

унисон» с содержанием, делает звучание 

произведения более выра зи т е л ьным и 

красивым. 

Заклички 

К закличкам относятся небольшие пе

сенки или рифмованные приговоры, содер

жащие словесное обращение к силам при

роды, животным, насекомым и растениям
4
. 

Заклички как нельзя лучше отвечают ми

ровосприятию детей, для которого свой

ственно естественное одухотворение живой 

и неживой природы
5
. 

В нашем исследовании подверглись ана

лизу 15 закличек (72 строки). Результаты 

статистического анализа показали, что са

мый высокий коэффициент встречаемости 

звуковых повторов относится к следующей 

закличке: 

Соте, butter, соте, 
Come, butter, соте! 
Peter stands at the gate, 
Waiting for a butter'd cake; 
Come, butter, come!

1
' 

Эта закличка имеет древнее происхож

дение, ее произносили, когда сбивали тес-

го. Звуковые повторы встречаются в каж

дой строке анализируемой заклички: со

гласных [t], [m], [к], гласного [А] и дифтон

га [е1]. Благодаря повторам фонетического 

и синтаксического уровней закличка отли

чается экспрессивностью, выражает настой

чивость говорящего, который магией слов 

пытается «уговорить» неодушевленное су

щество повиноваться ему. 

К ггаиболее часто встречающимся со

гласным в явлении аллитерации исследуе

мых закличек относятся взрывные [Ь], [к] 

(0,15) и сонорный [ш] (0,13). Частотность 

появления согласных в консонансе больше 

по сравнению с аллитерацией: наиболее 

частым звуком является латеральный [1] 

(0,27), за ним идет снова сонорный [т ] (0,2), 

взрывной [t] (0,14). 
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Приметы 

Детская тяга к таинственному, потреб

ность заглянуть в будущее, а в особенности 

узнать свою личную судьбу свойственна 

девочкам и юным девушкам во все време

на. Склонность к суевериям, заимствован

ная у взрослых, воплотились в таком фоль

клорном комплексе, как приметы
1
. Темати

ка анализируемых примег связана с разны

ми жизненными ситуациями, проблемами, 

явлениями: погодой, отношениями, рожде

нием, бытовыми вещами. 

В рамках нашего исследования анализу 

были подвергнуты 6 примег (24 строки). 

Звуковая организация примет не отличает

ся особой экспрессивностью. Самый высо

кий коэффициент частотности (1,8) отно

сится к следующему стиху: 

If you love те, love те true, 
Send me a ribbon, and let it be blue; 
If you hate me, let it be seen, 
Send me a ribbon, a ribbon of green". 

Тематика приметы любовная, поэтому 

звучание стиха действует в унисон со смыс

лом, вкладываемым в него: в звуковых по

вторах приметы преобладают такие «свет

лые» звуки, как [1], [n], [I], [е]. Они делают 

стихотворение приятным для восприятия и 

вызывающим положительные эмоции. 

По частотности появления в звуковых 

повторах можно отмстить латеральный [1], 

встречающийся как в аллитерации с коэф

фициентом 0,25, так и в консонансе с боль

шим показателем частотности 0,4. В яв

лении ассонанса наиболее часто участвует 

гласный [I] (0,41), за ним по уровню частот

ности следует дифтонг [el] (0,24). 

Таблица 1 
Коэффициент частотности согласных и гласных в звуковых повторах 

(на материале детских песен, закличек, примет) 

Коэф. частоты 
Песни Заклички Приметы 

Коэф. частоты 
Ап. Асе. Кон. Ал. Асе. Кон. Ал. Асе. Кон. 

0,45-0,4 И [I] 

0,34-0,3 И 

0,29-0,25 [el] [А] [I] ГШ М 

0,24-0,2 М [I] И [т] [el] 

0,19-0,15 М [el] N ММ 

0,14-0,1 ИГЛ 
N [Р] 

и м 

ИИ 
[т] М ИМ 

ММ 
ИИ 

[Ц 
[А] 
[QI] 

0,09-3,08 [Ь] M P ! 
[х] М [I] 

ММ 
[п] 

Сопоставительный анализ звуковой 

организации в NR, принадлежащих к бы

товому фольклору, позволяет выявить об

щие и ра зличные черты фонетической 

структуре песен, примет и закличек. 

Общие черты: 

• преобладание переднеязычных соглас

ных в явлениях аллитерации и консонанса; 

• преимущественное использование 

взрывных согласных в аллитерации; 

• наличие латерального [1] в консо

нансе; 

• средняя частотность появления глас

ных и согласных во всех видах звуковых 

повторов; 

• дифтонг [el] в ассонансе. 
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Степень мотивированности лингвокультурем в тематическом поле «одежда».. 

Различия: 

• отсутствие звуков с высокими показате

лями частоты встречаемости в повторах, кро

ме гласного [I] и согласного [1] в приметах; 

• преобладание разных по качеству зву

ков в аллитерации (в песнях ft], в заклич-

ках - [k],[b], в приметах - [f], [1]); 

• высокие показатели частотности зву

ков в приметах относительно песен и за-

кличек; 

• преимущественное использование глу

хих согласных в аллитерации песен. 
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Статья посвящена проблемам мотивированности культурно-маркированных слов в темати

ческой группе « од ежда» в английском и русском языках. Проведенное исследование, основанное 

на межкультурном сравнительном анализе, позволило выделить основные принципы номинации 

в данной группе. 

The article focuses on motivation of culturally marked words in the «clothes» theme group both in the 

English and Russian languages . The conducted research based on a comparative cross-cultural analysis 

makes it possible to distinguish basic nominative principles in the group under consideration. 

Проблема соотношения и взаимосвязи 

языка и культуры всегда вызывала значи

тельный интерес многих лингвистов, кото

рые, несмотря на своеобразие подходов к 

данному вопросу, рассматривают культуру 

и язык во взаимодействии. 

Каждый язык имеет собственный способ 

отображения действительности, который 
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