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товых ЛФ. Все это делает данную СМРФ 

более «восприимчивой» к смене звуковы-

сотных координат. 

Завершая характеристику остерских 

доминантных напевов дссиинско-сожской 

свадьбы, можно сделать предположение о 

том, что в каждой региональной песенной 

системе существуют доминантные структу

ры. Они определяют целостность традиции 

в типологическом и/или географическом 

планах, закономерности ее внутренней орга

низации и формы интеграции в более круп

ную региональную систему, в данном слу

чае - традицию западнорусской свадьбы. 
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and their descriptors. 

Изучая проблему полисемии аудиовизу

альных моделей, мы не могли обойти вни

манием вопрос о возможности иллюстра

ции этого явления на материале современ

ного театрального и кинематографическо

го искусства. 

К сожалению, поиски иллюстративно-

то материала в этой среде заранее обрече

ны на неудачу по многим причинам. 

В сфере театрального искусства невоз

можность использования бытовых сцен с 

разговорной речью обусловливается архи

тектурой современных театральных залов, 

в отличие от архитектуры древнегреческо

го театра. 

Народный характер греческого театра 

в огромной мере определил и его архитек

туру. Он сооружался на открытом воздухе 
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и состоял из трех основных частей: орхест

ры (от глагола орхэомай танцую), теат-

рона - места для зрителей (от глагола тэао-

май - смотрю) и скены (скене - палатка, 

позже и деревянное строение). 

Скена располагалась на касательной к 

окружности орхестры (круглой площадки, 

на которой выступали хор и актеры), а зри

тели размещались полукругом на прилега

ющих холмах. Такое расположение актеров 

и зрителей доводило акустику древнегре

ческого театра до недостижимого в наше 

время совершенства, чему в огромной мере 

способствовали рупоры в масках исполни

телей и резонирующие сосуды, помещавши

еся среди зрительских мест. В качестве при

мера необычайной слышимости, характер

ной для античных амфитеатров, достаточ

но привести пример из телехроники, в ко

торой корреспондент, стоя в центре орхест

ры, разорвал плотный лист бумаги, в теат-

роне же звуки разрываемой бумаги были 

похожи на звуки страшной канонады. 

Акустика помещений явно уступает аку

стике амфитеатра, поскольку хаотическое 

отражение звука от стен зрительской ауди

тории может приводить даже к погашению 

звука за счет интерференции звуковых волн. 

В ГАБТе, например, существует ряд кресел, 

где зрители могут наслаждаться абсолют

ной тишиной даже при фортиссимо оркест

ра в яме. 

Низкий уровень акустики в современ

ных театрах приводит к тому, что актеры 

при передаче особенностей бытовой разго

ворной речи вынуждены форсировать звук, 

что явно противоречит ее естественным 

просодическим особенностям. 

Естественная разговорная речь благода

ря акустике звучала в английском театре 

только в эпоху Возрождения во времена 

Шекспира. Помещение театра в то время 

имело форму трапеции с тремя галереями, 

опоясывающими зал, на которые взбира

лись граждане с известным достатком. Зри

тели более скромного достатка или вовсе 

не обладавшие им толпились прямо перед 

сценой, на которой могли наслаждаться 

спектаклем. На особых стульях сидели лица 

вьгеокого ранга. Тут было тесно, весело и 

шумно. Часто представление прерьгвалось 

из-за шуточек и колкостей, которыми ре

месленный люд обменивался с актерами. 

Небольшие размерьг зрительской ауди

тории и диалогические контакты со зрите

лями способствовали тому, что актеры не

вольно переносили особенности бытовой 

речи в сценическую, не успевая переклю

читься от перепалки со зрителями на игру. 

Что касается современного кинематог

рафического искусства, то оно для поисков 

примеров, иллюстрирующих полисемию 

аудиовизуальных моделей, абсолютно не

пригодно, поскольку, в основном, в актер

ской игре доминируют кинссические моде

ли, дублирующие интонационно-просоди

ческие, а поиски многозначных аудиовизу

альных моделей требуют просмотра огром

ного количества материала, не говоря уже 

о трудоемкой процедуре отбора необходи

мых примеров. 

Неприемлемо оно и еще по одной при

чине, имеющей отношение к аутентичнос

ти предполагаемого нами эксперимента. 

Для того чтобьг доказать наличие аудиови

зуальной полисемии, ггеобходимо, чтобьг 

вербальная модель, употребленная с раз

личной кинесикой, была бы акустически 

или перцептивно одинаковой, чего в речи 

добиться нельзя, как нельзя войти в одну и 

ту же воду дважды. 

В сфере литературы поиски примеров 

аудиовизуальной полисемии тоже затруд

нены, за исключением тех случаев, когда 

автор для характеристики персонажа при

бегает к комбинированному описанию его 

киггесики с дескриптором интонационно-

просодической модели. 

Тем не менее мы были вынуждены про

анализировать литературный материал, но 

совершенно в другом направлении. Нас, в 

основном, интересовал вопрос, какое мес

то занимает в коммуникации мимика и, в 

частности, выражение благожелательности 

122 



Соотношение просодии с кннеспкой в сфере искусства и литературы 

и неприязни в форме улыбки и нахмурен

ных бровей. 

В систему изобразительных средств ли

тературных произведений входят, по степе

ни их употребительности, мимика, жести

куляция, просодия, тембр и паралингвис-

тические акты. 

Следует отметить, что несмотря на то 

что мимика, жестикуляция и тембр, отно

сясь к числу наиболее универсальных чело

веческих средств коммуникации, в узусном 

плане могут быть конвенциональны в сфе

ре того или иного социума. Так, например, 

японцы, говоря о своих покойных род

ственниках, должны непременно улыбать

ся, чтобы не доставить неприятностей со

беседнику, или поворачиваться к чуже

странцу спиной, чтобы его не смущать. 

В Индии, например, манящий жест ру

кой означает: «Иди прочь!», а обратный 

ему: «Иди сюда!». Не менее конвенцио

нальными и явно противоположными для 

европейца по смыслу являются в Индии и 

движения головы: кивок означает отказ, 

а ее качание из стороны в сторону со

гласие. 

В наше время происходит тотальная 

американизация жестов. Среди получив

ших распространение в Европе американ

ских жестов следует отметить наиболее по

пулярный жест, состоящий из складывания 

большого пальца с указательным в букву 

«О», означающую начало аббревиатуры 

слова «О.К.». 

Весьма популярен в наше время и V-жест, 

складывание пальцев в букву «V». Для ев

ропейцев он означает победу. Но только в 

том случае, если он демонстрируется тыль

ной стороной руки. Но, если его демонст

рация осуществляется, как в ряде случаев в 

необразованной среде, обратной стороной 

ладони, то он означает: «Заткнись!». 

Поднятый вверх палец используется при 

голосовании на дороге. Но если его в ука

занной среде резко выбрасывают вверх, то 

значение этого жеста становится равно

сильным отсыланием коммуниканта в сфе

ру гениталий. Но этот же самый палец, от

ставленный в сторону, воспринимается 

коммуникантом как насмешка. 

К числу жестов, не всегда понятных для 

европейца, относится и сцепление пальцев 

рук, выражающее недоверие, и закладыва

ние их за спиной, свидетельствующее о вы

сокомерии коммуниканта. 

Следует отметить, что эти жесты пока 

еще считаются вульгарными или типичны

ми для низших слоев общества и не вписы

ваются в систему коммуникативных жестов, 

используемых образованными лицами из 

мелкобуржуазного английского общества. 

Эта система характеризуется предельной 

стабильностью на протяжении многих ве

ков благодаря консервативному традици

онализму англо-саксов. 

Вследствие этого в качестве источника 

для анализа особенностей английской жес

тикуляции, мимики, просодии, паралингви-

стических актов и тембра нами был избран 

роман Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Автору довольно хорошо были знако

мы обычаи, традиции и жизнь респекта

бельных членов буржуазного общества, 

поскольку сам он воспитывался в состоя

тельной буржуазной семье, а образование 

получил в закрытом привилегированном 

колледже, в Оксфордском университете. 

Поскольку герои «Саги» во всем руко

водствуются чувством собственности, их 

поведение поражает предельной сдержан

ностью, ибо чувствительность, по их мне

нию, противоречит деловым интересам, 

что, в определенной мере, согласуется и с 

респектабельным духом дидактического 

пособия О'Коннора/Арнольда. 

Среди жестов, считающихся респекта

бельными для этой среды, следует отметить 

в прочитанном тексте только три: помани-

вание рукой, помахивание рукой при про

щании и указательный жест. 

Пластика головы включает
-
 в себя тоже 

три движения: утвердительный кивок, от

рицательное покачивание головой и подне

сение руки к уху. Последний жест может 

123 



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

означать и побуждение «повторить», и не

доверие к услышанной информации. 

Для пластики плеч характерно только 

их подергивание вверх, равносильное недо

умению. 

Зато писателем отмечен ряд тайных жес

тов, привлекающих внимание или застав

ляющих молчать , из которых наиболее 

употребительным является сжатие руки или 

запястья. 

Таким образом, жестикуляция в данной 

среде занимает довольно скромное место в 

кинесической системе коммуникации. 

В сфере, общепринятой для данного со

циума мимики, наиболее ответственная 

роль придается кинесике глаз. 

Она выражается в ориентации взгляда 

и его характеристике. 

Мы насчитали около 20 постоянно по

вторяющихся авторских ремарок, описыва

ющих это явление: avoiding her eyes, intent 

look, eyes turned upon him, looking straight into 

his eyes, watched her askance, lifted her eyes, 

dropping his eyes, looking in his face, he looked 

away, looked at her sharply, his suspicions glance 

rested on her, with a shrewd look, fixing him wit h 

a dreadful stare, her eyes angry and direct, his 

eyes boiled with excitement, looked severely, 

looking hard, looked kindly. 

Ориентация взгляда относится к разря

ду самостоятельных знаков, смысл кото

рых определяется характером ситуации. 

Например, можно опустить или отвести 

глаза от смущения, но можно сделать это 

и для того, чтобы собеседник не проник в 

тайные мысли коммуниканта. И, наконец, 

отведение глаз в сторону может соответ

ствовать утрате интереса коммуниканта к 

предмету речи. 

Что касается характеристики взгляда, 

то знаки, относящиеся к этому комплексу, 

не все подпадают под категорию самостоя

тельных. Дело в том, что глаза в комбина

ции с бровями могут группироваться толь

ко в трех визуальных знака: 

1) высоко поднятые брови и округлен

ные глаза; 

2) нахмуренные брови и сощуренные 

глаза; 

3) естественное положение бровей + 

опущенные веки. 

Количество же дескрипторов взгляда с 

различными смыслами доходит до 10. Из 

этого следует вывод, что смыслы взглядов 

формируются в совокупности с другими 

кинесическими средствами выражениями 

нижней часги лица за счет мимических дви

жений губ, нижней челюсти и, возможно, 

за счет пластики тела или жеста. 

Тем не менее смыслы этих комбинаций 

отождествляются с функцией глаз, очевид

но, из чисто эстетических соображений. 

Автор, сталкиваясь с описанием отрица

тельных персонажей, использует для изоб

ражения смысла их взглядов негативные дес

крипторы: 4-е против одного kindly с 2-мя 

нейтральными (sharply, shrewd). Однако реа

листическая манера, которой строго следу

ет автор, позволяет нам считать, что обмен 

негативной информацией при помощи 

взгляда в данном социуме является не толь

ко откровенным, но и дозволительным. 

Что касается автономной знаковой си

стемы бровей, то она представлена в тексте 

произведения только в одном виде - их 

сморщивание, свидетельствующее о рабо

те мысли или неприязни: she wrinkled her 

brows, old Joly on frowned. 

Лабиальная (губная) мимическая знако

вая система представлена в английском со

циуме, описанном Голсуорси, в форме ком

бинации вербальной модели с улыбкой. 

Характер улыбки, в основном, положитель

ный: улыбка может быть робкой, веселой, 

светлой и лишь только в 2-х случаях расце

ниваться как ехидная или высокомерная: he 

smiled superciliously, he smiled a sneering smile. 

Что касается самостоятельной улыбки 

как знака, то она, в определенной мере мо

жет обеспечиваться ее размерами, хотя и 

дополнительно комбинироваться со свой

ствами взгляда. 

Абсолютно самостоятельным в лаби

альной мимической знаковой системе мо-
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жег быть только покусывание губ при вол

нении, облизывание их при предвкушении 

чего-либо, высокомерное выставление ниж

ней губы и сжатие губ при обиде : she 

compressed her lips;... puffing out her lower lip; 

... biting her lip; she licked her lips. 

Немаловажную роль при выражении 

внутреннего психического состояния пер

сонажей в описаниях Голсуорси шрае г ок

раска лица и его изменяющиеся формы. 

В первом случае он используег синонимы, 

фиксирующие приток крови к лицу, свиде

тельствующие о волнении, стыде или ощу

щении оскорбления в зависимости от ситу

ации: he flushed; he reddened; ... with flaming 

cheeks; ... her face crimsoning. 

В других случаях автор пользуется дес

крипторами, которые суммируют когни

тивную деятельность наблюдателя, учиты

вающего целый ряд визуальных признаков, 

немаловажными из которых являются ми

мические движения всего лица: Roger's face 

brightened; she looked detached and pleased. 

Что касается просодических дескрипто

ров, используемых автором при описании 

буржуазных нравов, то их смысл явно не 

делает комплиментов большинству комму

никантов: на 10 негативных дескрипторов, 

отражающих отношение говорящих к пред

мету речи, приходится всего 3 позитивных: 

П о з и т и в н ы е Н е г а т и в н ы е 

д е с к р и п т о р ы д е с к р и п т о р ы 

gently, softly, curtly coldly, with scorn, coolly, 
in a fluster, sulkily, abruptly, 
sternly, nervously, 
mournfully, grumbling 

Замечаний , о тносящихся к уровню 

громкости или разборчивости речи, вводи

мой словами said, replied, answered и т. п., у 

автора нет. Уровень громкости передастся 

глаголом murmur, а степень разборчивос

ти глаголом mutter. 

Некоторые сведения о просодических 

особенностях произносимых фраз у автора 

можно извлечь из оборотов со словом voice. 

Часть из них может быть отнесена как к 

характеристике тембра, так и к передавае

мому ими отношению: in a jocular voice, in а 

solemn voice, in an injured voice, in her staccato 

voice, in a rumbling voice. 

И очень редко напрямую эти обороты 

связываются с фонетическим тембром го

лоса: said hoarsely, hissed и т.п. А из пара-

лингвистических средств общения в тексте 

фигурируют лишь вздохи, стоны и смех. 

Есть в авторском тексте и замечания, 

относящиеся к специфике взаимодействия 

вербальной и кинесической систем в ре

жиме полилога при многочисленном уча

стии коммуникантов в общении. В этом 

случае, как уже указывалось, слушающий 

обратит внимание на коммуниканта уже 

произнесшего фразу, лишь после того, как 

она реализовалась в аудиовизуальном 

режиме. В тексте Голсуорси именно по

этому в данных случаях кинесика комму

никанта не описывается: ... said a voice 

behind; ... said her father's voice: ... said the 

voice of Swithin. 

Если сравнить просодические дескрип

торы Голсуорси со списком дескрипторов 

О'Коннора/Арнольда, то они, вне всякого 

сомнения, подпадают под квалификацию, 

относящую их к разряду прагматической 

оценки информации, либо совпадая пол

ностью со списком О'Коннора/Арнольда 

(coldly, coolly), либо передают их смысл си

нонимически. 

А если считать, что реалистическая ма

нера Голсуорси не позволяет ему прибегать 

к преувеличениям или к преуменьшениям 

масштаба описываемых явлений, то стати

стически соотношение всех знаковых сис

тем, используемых персонажами буржуаз

ного социума, можно свести к следующей 

схеме: брови - 1%, глаза - 20%, ульгбка -

15%, лицо - 6%, жесты и пластика тела 

10%, просодия - 46%, тембр - 1%, паралин

гвистика 1%. 

Е. Л. Корлыханова, занимавшаяся ис

следованием театральной речи актеров, 

приводит следующие данные (по Куперу): 

кинесика - 55%, просодия 38%, слова - 7%. 
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В этом нет ничего странного, посколь

ку их речь предельно форсирована, что при

водит к однообразию звучания. 

Характерной особенностью писательс

кой манеры Голсуорси является строжай

шая экономия изобразительных средств, 

относящихся к характеристике речи. 

Нами не был зафиксирован ни один 

пример, в котором бы присутствовала ком

бинация вербального дескриптора с кине-

сическим. Поэтому поиски механизма воз

никновения смысла при взаимодействии 

вербальной системы с кинесической в тек

стах Голсуорси ни на йоту не приближают 

нас к решению поставленной проблемы. Но 

даже в том случае, если комбинации подоб

ного рода и будут найдены в иных литера

турных текстах, то из-за особенностей ли

тературного стиля их описание авторы, как 

правило, будут связывать с планом выра

жения, но не содержания. 

Тем не менее, как и предполагалось, в 

результате анализа текстов Голсуорси 

нам удалось установить, что отобранные 

нами для проведения эксперимента мими

ческие маски, выражающие благожела

тельное и неприязненное отношение, ре

ально существуют и входят в визуальную 

знаковую систему образованного англий

ского общества. 

М. П. Кислицына 

НАПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ В СВЕТЕ 
ФОНЕМНО-ГРАФЕМНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ: 

НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСИ «КНИГА О РЫЦАРСКОМ ИСКУССТВЕ» 

Работа представлена кафедрой романской филологии. 
Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Л. А. Становая 

Статья посвящена фонемно-графемным особенностям е в р офр а н ц у з с к о й рукописи XIII в . 

«Книга о рыцарском искусстве». Автор рассматривает проблему вариативности при написании 

согласных. 

The article covers phonemic and graphemic characteristics of the Old French manuscript «The Book 

on the Chivalry Art» of the 1 3 * century. The author of the article considers the problem of variation in 

consonant writing. 

Неотъемлемой характеристикой всех 

старофранцузских рукописей является ва

риативность, проявляющая себя на морфо

логическом и фонетическом уровнях, что свя

зано в первую очередь с особенностями ре

гиональных письменных традиций (скрипт). 

Фонемно-графемная вариативность прису

ща и исследуемой нами рукописи «Книга о 

рыцарском искусстве». Однако чтобы от

ветить на вопрос, насколько она ей свой

ственна, рассмотрим некоторые случаи на

писания согласных. 

Так, нами была замечена вариативность 

в написании форм глагола navrer < древне-

сканд. *nafarra. Мы исследовали частот

ность употребления в рукописи «Книга о 

рыцарском искусстве» форм с / и v и при

шли к выводу, что формы сf встречаются в 

86% случаев, а формы с v - в 14%. Как отме

чает М. А. Бородина, / перед согласной 
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