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Юбилей Павла Анатольевича Скрелина

21  февраля 2024  года исполняется 
70 лет доктору филологических наук, 
профессору, заведующему кафедрой 
 фонетики и  методики преподавания 
иностранных языков Павлу Анатолье-
вичу Скрелину.

Павел Анатольевич — последо-
ватель Щербовской (Петербургской) 
 фонологической научной школы по изу-
чению звучащей речи, получившей при-
знание в России и за рубежом. 

В 1974  году Павел Анатольевич 
окончил Минский государственный 

лингвистический университет (бывший МГПИИЯ). В  1986  году 
защитил кандидатскую диссертацию «Акцентно-мелодиче-
ская структура фразы во французских говорах Швейцарии». 
В 1999 году была защищена докторская диссертация «Фонетиче-
ские аспекты речевых технологий».

На протяжении многих лет Павел Анатольевич работает 
на  Кафедре фонетики и  методики преподавания иностранных 
языков СПбГУ, а с 2007 года заведует кафедрой.

Павел Анатольевич — автор более 100 опубликованных на-
учных трудов; под его руководством реализовано большое количе-
ство научных проектов в области фонетики и речевых технологий. 
Он является членом Ученого совета Филологического факультета 
СПбГУ, состоит в  программных и  организационных комитетах 
международных и российских высокорейтинговых научных кон-
ференций, занимает должность заместителя председателя Топони-
мической комиссии Санкт-Петербурга.

Поздравляем Павла Анатольевича с  юбилеем и  желаем ему 
счастья, крепкого здоровья и творческих успехов во благо россий-
ской науки, Университета и нашей Кафедры!

С любовью и уважением,
Коллектив Кафедры фонетики и методики преподавания 
иностранных языков СПбГУ, коллеги и ученики
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Часть I

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ СКРЕЛИН И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ НА КАФЕДРЕ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ АМГУ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

C. В. Андросова 
(Амурский государственный университет)

Мое знакомство с  Павлом Анатольевичем Скрелиным со-
стоялось в знаменательном для меня феврале 2000 года, когда мы 
с двумя коллегами по кафедре — Светланой Викторовной Деркач 
и  Мариной Андреевной Пироговой (все молодые аспиранты)  — 
при поддержке Лии Васильевны Бондарко начали стажировку на 
кафедре фонетики и методики преподавания иностранных языков. 
С разрешения Лии Васильевны, которая в то время заведовала ка-
федрой фонетики и методики преподавания иностранных языков 
в СПбГУ, мы попали на фонетический семинар к Павлу Анатолье-
вичу.

В то время Павел Анатольевич был для нас совершенно недося-
гаемой фигурой, практически неземной. Настолько авторитетной 
и  всемогущей, что мы поначалу даже дышать в  его присутствии 
не осмеливались. А чтобы не выполнить его каверзные задания — 
это было просто немыслимо. Именно такие задания заставляли 
мой мозг просто «кипеть». Ну, в самом деле, как будет выглядеть 
аллофонная транскрипция синтагмы Министр иностранных дел 
России Игорь Иванов? Это и было нашим первым каверзным зада-
нием. Конечно, мы пришли на семинар с полным багажом класси-
ческих правил качественной редукции гласных и пограничных ал-
лофонов, даже про /ɨ/ на стыке первых двух слов догадались и были 
очень горды собой, получив одобрительный кивок Мэтра. Потом 
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мы начали мучить три реализации /i/, идущие подряд. А ведь во-
прос был, на первый взгляд, такой простой: «Сколько аллофонов 
/i/  и  как их отделить друг от друга?». Что мы только ни предла-
гали: по трети на каждый, половину на первый (ведь он ударный), 
остальную половину еще пополам (потом, правда, вспомнили, что 
и третий ударный), предложили спектрограмму изучить и инто-
нацию посмотреть (вдруг график основного тона или интенсив-
ность дадут ключ). Павел Анатольевич говорил свою любимую 
одобряющую фразу «Ну, хорошо» и загадочно улыбался, а потом 
показал нам акустическую картину этого отрывка фразы в своей 
лаборатории. Возмущению нашему не было предела  — один /i/, 
практически не удлиненный, и никаких признаков, что их там три. 
И  это речь диктора Российского центрального телевидения! Бе-
зобразие! На что Павел Анатольевич ответил: «А зачем они все? 
Слова и без них узнают». Для меня это стало откровением — вос-
приятию в условиях широкого контекста часто не нужно ни кано-
ническое количество фонем в слове, ни их канонический состав.

Монография Павла Анатольевича «Сегментация и  транс-
крипция» стала нашей настольной книгой [1]. В конце стажировки 
я набралась смелости и попросила экземпляр. Подписал он ее так: 
«Надеюсь, что пригодится». Еще как пригодилась. Оттуда мы и уз-
нали о  подобных и  других более сложных случаях. Зачитали ее 
практически до дыр. Именно по ней мы и разбирали перипетии 
постановки границ и  выбора знака для реальной аллофонной 
транскрипции.

Воодушевленные, летом 2000  года мы вернулись домой. Как 
говорится, «Декабристы разбудили Герцена. Он развернул на-
родную агитацию» [2]. До Герцена, конечно, далеко, но агитацию 
по созданию лаборатории экспериментально-фонетических иссле-
дований (ЛЭФИ) мы развернули и смогли заинтересовать ректора 
нашего университета, Андрея Долиевича Плутенко, приказом ко-
торого эта лаборатория и была создана в 2001 году. Отсюда нача-
лось активное применение информационных технологий сначала 
в фонетических, а потом и в целом в лингвистических исследова-
ниях в нашем университете.

Благодаря Павлу Анатольевичу и его книге в Амурском госу-
дарственном университете при поддержке новоиспеченной ЛЭФИ 
появилась дисциплина, посвященная акустическому анализу 
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речи. Именно Павел Анатольевич посоветовал нам перейти к ис-
пользованию программы Praat (до этого мы делали динамические 
спектрограммы в Sound Forge), что мы и сделали, освоив ее самые 
разные функции: от наложения шума и  удаления частотных со-
ставляющих до составления поуровневых аннотаций и работы со 
скриптами Praat [3].

Однако идеей фикс было хотя бы прикоснуться к автоматиче-
скому анализу речи. Во время более поздних командировок Павел 
Анатольевич рассказывал про синтез устной речи, про преимуще-
ства аллофонного синтеза над дифонным, который был в то время 
популярен за рубежом и, конечно, показал свой собственный про-
дукт  — систему синтеза русской устной речи. Я внимала всему 
этому с  благоговением и  трепетом. Про автоматический анализ 
речь тоже шла, но, скорее, как о перспективе. Это и стало мечтой. 
К ней хотелось идти.

Шли маленькими шагами. С подачи моего супруга, Андросова 
Евгения Юрьевича, по удачному стечению обстоятельств, очень 
хорошего программиста, я стала осваивать алгоритмический язык 
Free Pascal и  среду программирования Geany. Мы начали с  про-
граммирования автоматического транскрибирования отдельных 
английских буквосочетаний, а  затем перешли к  более сложным 
задачам. Так и получилось, что разговоры про аллофонный и ди-
фонный синтез в конечном итоге привели к разработке части ав-
томатического транскриптора от орфографии к транскрипции для 
некоторых явлений связной речи для американского варианта ан-
глийского языка [4]. Понятно, почему английского. Именно на нем 
проводились наши первые научные изыскания, но  главной при-
чиной, конечно, были непростые отношения между орфографией 
и  произношением. Как однажды сказала Нина Борисовна Воль-
ская, в английском языке нет правил чтения, в нем есть тенденции. 
Это означает, что к «правилу» обычно прилагается внушительный 
список исключений, которые мы и задавали в виде строковых кон-
стант и массивов. Ну а недавно мы разработали автоматический 
транскриптор эвенкийского письменного текста для селемджин-
ского говора [5].

Все свои наработки мы делали не просто ради науки. Хотелось 
применить новые интересные результаты в  обучении студентов. 
Мы накопили достаточно материала, апробировали методы его 
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сбора и  обработки, получили немало новых интересных резуль-
татов и на этой содержательной основе открыли магистратуру по 
фундаментальной и  прикладной лингвистике с  профилем «Ино-
странные языки и информационные технологии». Вторая часть — 
информационные технологии  — возникла с  легкой руки Павла 
Анатольевича. Теперь наши магистранты бороздят просторы 
информационных технологий в  лингвистике. Некоторые из  них 
по-настоящему заинтересовываются и  предлагают захватыва-
ющие идеи. Одна из недавних — программирование формулы, вы-
числяющей сложность иностранного языка для его изучения.

Та искра, которую зажег в нас Павел Анатольевич Скрелин, не 
угасла. Сейчас мы начали делать первые шаги на пути автомати-
ческого анализа устной речи на эвенкийском материале — нахо-
димся в стадии тренировки алайнера, а этим уже из Московского 
городского педагогического университета руководит моя ученица, 
Караваева Вероника Георгиевна, которой идеи Павла Анатолье-
вича оказались очень близки. Павел Анатольевич для меня явля-
ется знаковой фигурой. Я считаю его своим учителем. Надеюсь, он 
не будет против.

Литература
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СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ — КОЛЛЕГЕ И СОРАТНИКУ!

Н. В. Богданова-Бегларян
(Санкт-Петербургский государственный университет) 

Надо сказать, это не очень привычный, но от этого не менее 
приятный жанр  — поздравлять человека с  юбилеем письменно, 
почти официально, на страницах сборника, который готовится 
коллегами и учениками в его честь. Не так уж много припомина-
ется таких вот юбилейных сборников — буквально по пальцам пе-
речесть. Но тем приятнее писать о человеке добрые слова, которые 
он сам сможет прочесть и даже, может, как-то отреагировать.

И человек этот — Павел Анатольевич Скрелин, доктор наук, 
профессор и  заведующий кафедрой, а  еще давний мой коллега 
и даже соратник, как я и обозначила в заголовке этой небольшой 
заметки. Один из  тех немногих уже коллег, с  которыми мы тру-
димся рядом, на одном факультете, уже десятки лет, которого 
я могу называть просто Павлом и  на «ты», чье лицо и  высокую, 
статную фигуру так приятно узнавать в большой массе по большей 
части уже незнакомых факультетских лиц. Молодых, энергичных, 
наверняка талантливых, но  — практически незнакомых. В  броу-
новском движении по факультетским коридорам я  встречаюсь 
с  этой молодежью, со многими раскланиваюсь, кого-то знаю по 
имени, но с ними нет той прочной и давней связи, которую уста-
новить может только время и общий университетский бэкграунд. 
С Павлом у меня такой бэкграунд есть.

Забавно, но я даже помню, как Павел пришел на наш факультет 
(многие ли смогут сказать сегодня о  нем такие слова?!) и  на ка-
федру фонетики, где я в то время почти жила, практически не имея 
с ней никаких формальных отношений. Просто — была Лия Васи-
льевна Бондарко, был коллектив молодых энтузиастов, которых 
она собрала вокруг себя и который мы называли «Моделью», имея 
в  виду грядущую модель автоматического распознавания речи, 
которую мы самонадеянно, как бывает только в юности, собира-
лись построить, и были регулярные заседания этой «Модели». На 
одно из таких заседаний и пришел однажды Паша — и Лия Васи-
льевна представила его нам как нового члена кафедры. Павел уже 
тогда был высок и статен, но при этом робок и немного смущен, 
поскольку оказался новичком в  нашей довольно шумной и  ве-
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селой команде давних друзей и единомышленников. Длилось это 
смущение недолго: Павел быстро освоился в  нашем коллективе 
и вообще на кафедре, везде нашел свое место — и остался на нем 
на долгие годы, приняв затем эту овеянную традициями кафедру 
буквально из рук Лии Васильевны.

Маленький нюанс  — как вставная конструкция в  тексте 
моего воспоминания-поздравления: на кафедре фонетики есть 
знаменитая Профессорская, с  не менее знаменитым Щербов-
ским диваном и  книжными шкафами с  коллекцией камертонов. 
Эта комната, хоть и обновленная после ремонта, сохранила следы 
своих великих обитателей, ее успела обжить до своего ухода Лия 
Васильевна, но в нее никогда (!) — на правах полноправного хо-
зяина  — не входил Павел Анатольевич, облюбовав себе для ра-
боты и приема посетителей небольшую комнатку-аудиторию под 
крышей, на «Седьмом небе», и  сделав Профессорскую достоя-
нием всей кафедры. Согласитесь, это характеризует руководителя 
вполне определенным образом…

Получается, мне в  какой-то степени повезло: мой статус не 
члена, а  друга кафедры фонетики позволил мне никогда не вос-
принимать Павла как начальника и никогда не чувствовать себя 
его подчиненной, позволил сохранить с ним ровные, равные, дру-
жеские отношения, в которых если и появлялся когда-то дух со-
перничества, то только — научный.

Вот в этом качестве — давнего друга, коллеги, единомышлен-
ника и соратника, человека из команды Лии Васильевны — я и по-
здравляю сегодня дорогого Павла Анатольевича с замечательным 
юбилеем. С днем рождения, Пашенька! Счастья и здоровья тебе на 
долгие годы! Творческих успехов и радующих учеников! Грантов 
и  Скопусов, а  главное  — желания их получать и, хотя бы ради 
этого, держаться на плаву. Искренне хочу встречать тебя в факуль-
тетских коридорах и переходах еще так долго, как долго сама смогу 
оставаться в стенах родного университета. Поэтому — будем оба 
здоровы!
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«И НИКАКОЙ ЛИНГВИСТИКИ…»  
(СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛИНГВИСТА)

Ю. А. Клейнер
(Санкт-Петербургский государственный университет) 

Известно, что по числу «специалистов» за пределами про-
фессионального сообщества с  языкознанием может соперни-
чать, разве что, медицина: все болеют, все лечатся, все разговари-
вают хотя бы на одном языке, накапливая таким образом опыт, 
по мнению многих, дающий право судить о предмете. Суждения 
эти, как правило, не идут дальше рассуждений о «красивом, ме-
лодичном языке», «языке животных» или «народных этимо-
логий» типа тряпка — drapeau — драпать (остатки от кампании 
1812 года). 

Кое-какие пережитки такого обыденного (чтобы не сказать 
«обывательского») сознания весьма живучи. Есть даже опасность, 
что они станут частью сознания профессионального лингвиста. 
Поэтому нелишне бывает напомнить, что лингвисту не пристало 
делить языки по признаку «благозвучия» (/ˈsɣra.fəˈha.ɣə/ не менее 
«мелодично», нежели Santa Lucia), процитировать Аристотеля 
(«один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос 
выражает печаль и  радость, поэтому он свойствен и  остальным 
живым существам … Но речь способна выражать и  то, что по-
лезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что неспра-
ведливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых су-
ществ: только человек способен к восприятию таких понятий, как 
добро и зло, справедливость и несправедливость») или объяснить, 
что, с точки зрения этимологии, сходство между arm ‘рука’ (д. а., 
уэсс. earm) и arms ‘оружие’ (ст. фр. armes, мн. ч. от arme < лат. arma) 
чисто внешнее, на уровне означающих. 

Борьбу между «профессиональным и  общечеловеческим» 
приходится вести на всех этапах обучения филолога  — от «Вве-
дения в языкознание» на первом курсе и «Общего языкознания» 
на четвертом до соответствующих дисциплин в  магистратуре 
и аспирантуре. На каждом этапе возникают свои трудности, как 
правило, связанные с  проблемой соотношения понятия и  тер-
мина, его описывающего. Приходится убеждать, например, что 
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фонема — не звук, несмотря на φωνή в названии. Что же говорить 
о  СЕГМЕНТАЦИИ, священном для фонологии понятии и  тер-
мине? Что речевой поток не членится физическими средствами, 
студенты усвоили еще на первом курсе. Они без запинки прогова-
ривают это на экзамене, но когда оказывается, что сегментация на-
прямую связана с проблемой «устного ввода», которую не решила 
(и еще долго не решит) лингвистика, возникает недоумение: «Как 
же так? Разве, садясь в такси, мы не слышим, как водитель — на 
плохом русском языке — говорит навигатору, куда надо ехать? Это, 
что же, не устный ввод?»  — «Устный, конечно, начинает оправ-
дываться фонолог… Только это другая устность… (– ??? –) Не та, 
которая…». Фонолог может (и  хочет) рассказать о  той устности 
(и той сегментации), поняв которую, узнаешь, как устроен Язык, 
а значит, и Сознание, и, возможно, целое Мироздание, и вообще, 
что такое Человек. Но момент упущен. На лицах слушателей ясно 
читается: «Мироздание — возможно. Но с навигатором-то шофер 
разговаривает. Он, несомненно, человек и, значит, часть миро-
здания. А как у него это получается, вы знаете? Похоже, не очень». 
И это — увы! — правда. Приходиться признать, что для убедитель-
ности необходимы какие-то знания, которых чистому фонологу не 
хватает. Иначе говоря, нужен лингвист, который умеет разговари-
вать с машиной. И такой лингвист находится!

На одном из заседаний Кафедры фонетики, посвященном Па-
мяти учителей, демонстрируется синтезированная речь. Машина 
произносит текст — абсолютно человеческим голосом, довольно 
приятным, с выражением. Это впечатляет. Особенно, когда при-
сутствующие на заседании специалисты объясняют фонологу, что 
демонстрируемый результат  — далеко не тривиальный. И  еще 
более, когда эту синтезированную речь комментирует ее созда-
тель. Говорит он на удивление просто, и очень скоро фонолог вдруг 
осознает, что это — именно то, чего ему не хватало в лекции про 
устность — «ту» и «не ту». И он чувствует, что готов к этой лекции. 
И идет на нее совершенно уверенно, может быть, впервые за не-
сколько лет. И рассказав «о своем», переходит столь же уверенно, 
к тому, что услышал от специалиста. Приписывать эти знания себе 
нет необходимости. Наоборот! Очень важно подчеркнуть, что 
это идет от специалиста в двух областях — в лингвистике и еще 
в  чем-то, о  чем он сказал, заканчивая демонстрацию: «Надеюсь, 
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все понимают, что никакой лингвистики здесь нет». (То есть, де-
монстрируемое решение — чисто инженерное.) 

В лекции это произносится обязательно после паузы, с соот-
ветствующей интонацией (столь же необходимой) и с обязательной 
ссылкой на автора цитаты. И он видит, что аудиторию удалось на-
конец убедить в  существовании двух, по сути, самостоятельных 
областей, что часть этой аудитории (как правило, большая) удов-
летворится инженерным решением, но  кто-то (единицы, скорее 
всего) начнет задумываться об устройстве Мироздания.

Спасибо Вам, Павел Анатольевич!
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НАША СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СО ЗВУКОВЫМИ 
АРХИВАМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Т. де Грааф
(Исследовательский центр Меркатора Фризской академии)

Этот краткий обзор посвящается моим коллегам и друзьям 
на кафедре фонетики филологического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета, и, в  особенности, ее нынешнему за-
ведующему Павлу Скрелину, по случаю его юбилея. Здесь описыва-
ются наши совместные проекты с  использованием звуковых ар-
хивов, и работа над ним вызвала у меня приятные воспоминания 
о нашем успешном сотрудничестве в области языков, находящихся 
под угрозой исчезновения.

Саппоро, Япония, 1988 г. (на фотографии Т. де Грааф)

С 1985 года, во время моей работы на кафедре фонетики Гро-
нингенского университета, я все больше внимания уделял акусти-
ческим звуковым архивам. Меня заинтересовал метод, целью кото-
рого было восстановление старых звуковых записей на восковых 
цилиндрах с помощью лазерных лучей. В Саппоро (Япония) ока-
зался коллега, который использовал аналогичный подход. Впервые 
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мы познакомились в 1986 году, а в 1988 году Асакура сэнсэй при-
гласил меня на три месяца в Университет Хоккайдо, где мы с япон-
скими коллегами продолжали работать над методами сохранения 
старых звукозаписей.

Дальнейшее  — уже история, и  шаг от исчезающих архивов 
к исчезающим языкам оказался небольшим. Многие из этих зву-
козаписей содержат языковой материал неизвестных, находя-
щихся под угрозой исчезновения, а  иногда и  вымерших языков. 
И поэтому мой интерес к исчезающим языкам рос, как и мой ин-
терес к языкам коренных народов, которым также грозит выми-
рание. В Японии мы работали с историческим звуковым матери-
алом айнского языка, записанным в начале 20 века на острове Са-
халин. В 1990 году меня пригласили в шестинедельную исследова-
тельскую экспедицию для записи и описания исчезающих языков 
Сахалина, а также для поиска сохранившихся свидетельств языка 
айнов. Это язык, на котором сейчас говорят только на Хоккайдо, 
и там он близок к исчезновению. До начала 20-го века на айнском 
языке, который генетически не связан ни с каким другим языком 
и поэтому должен быть классифицирован как изолированный, го-
ворили также на Сахалине и на Курильских островах. Последний 
носитель сахалинского айнского языка, который был нашим ин-
формантом в 1988 году, скончался в Японии в начале 1990-х годов. 
На Сахалине мы не нашли больше его носителей, но  начали ис-
следования исчезающего нивхского языка, на материале которого 
мой студент Хидетоши Сираиси защитил в 2006 году в Гронинген-
ском университете диссертацию [1].

С 1990 года у меня сложились прекрасные отношения с кол-
легами с  Кафедры фонетики университета, а  также из  Фоно-
граммархива Института русской литературы (Пушкинский дом) 
в  Санкт-Петербурге. В  его музее есть замечательная коллекция 
старых восковых цилиндров со звукозаписями на многих языках 
коренных народов России. Мне удалось превратить работу по со-
хранению этой коллекции в международный проект, для которого 
европейская организация INTAS Европейского Союза в  Брюс-
селе и  голландский научный фонд NWO были готовы предоста-
вить финансирование. На их средства мы смогли оплатить труд 
нескольких российских ученых, которые внесли существенный 
вклад в наши проекты. С нами сотрудничали также Венский фо-
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нограммархив и  BBC. Более поздний аналогичный проект был 
поддержан Программой Британской библиотеки по сохранению 
архивов, находящихся под угрозой исчезновения. В 1998 году мне 
была присвоена степень почетного доктора Санкт-Петербурга за 
работу по сохранению звукового архива Пушкинского Дома.

Санкт-Петербург, ноябрь 1998 г.  
(слева направо: Т. де Грааф, Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая)

Звуковой архив Пушкинского Дома в  Санкт-Петербурге со-
держит более 6000 восковых цилиндров для фонографа Эдисона 
и  350  старых восковых дисков. Кроме того, здесь имеется об-
ширное собрание граммофонных пластинок и одна из крупнейших 
коллекций магнитофонных записей русского фольклора. Эти за-
писи документируют историю русской этнографии и  содержат 
широкий спектр материалов. Примером могут служить записи, 
сделанные известными русскими этнографами и  лингвистами, 
такими как В. И. Иохельсон, С. М. Широкогоров, Л. Я. Штернберг, 
В. К. Штейниц, А. В. Анохин, В. И. Анучин, Н. К. Каргер, З. В. Эвальд, 
Е. В. Гиппиус, С. Д. Магид, Б. М. Добровольский и В. В. Коргузалов, 
представляющие фольклорные произведения народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока России.

В рамках проектов INTAS мы, прежде всего, завершили ре-
конструкцию звукового архивного материала коллекции Жир-
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мунского. В. М. Жирмунский был специалистом по германским 
языкам, работавшим в  Санкт-Петербурге/Ленинграде. Одним 
из  главных его интересов в  начале ХХ века было изучение не-
мецких диалектов, на которых говорили на территории России. 
В период с 1927 по 1930 годы он и его ученики сделали огромное 
количество записей песен немцев-колонистов и  образцов не-
мецких диалектов. Многие из  этих диалектов сейчас находятся 
на грани исчезновения и, вероятно, очень скоро будут утрачены. 
В рамках проекта INTAS большая часть этих старых записей была 
оцифрована. В настоящее время изучение сохранившихся на тер-
ритории России немецких диалектов стало возможно на основе 
существующих лингвистических баз данных и новых полевых ис-
следований. Одним из  таких диалектов является язык плаутдич 
(Plautdietsch) сибирских меннонитов, ставший предметом доктор-
ской диссертации, защищенной в  Гронингенском университете 
[2]. В 1991 году мы зафиксировали язык плаутдич в других уголках 
мира, например, в  Сибири, недалеко от границы с  Казахстаном. 
В  настоящее время эти записи оцифрованы, а в  2023  году часть 
материала будет представлена на сайте Фризского кино- и аудио-
архива [3]. 

Хранящиеся в Санкт-Петербурге коллекции позднее были до-
полнены метаданными и словарями на русском и национальных 
языках. Они представляют собой богатейший материал для изу-
чения финно-угорских, самодийских, тюркских, тунгусо-мань-
чжурских и  палеосибирских языков Российской Федерации. 
Многие из них являются основой наших совместных с Санкт-Пе-
тербургом проектов. Первый из проектов по использованию баз 
акустических данных и  изучению языковых изменений (1995-
1998  гг.) получил финансовую поддержку организации INTAS. 
Нам удалось реконструировать часть многочисленных записей 
Пушкинского Дома и  сделать их доступными для дальнейшего 
исследования, что важно не только по историко-культурным при-
чинам, но и для описания языка и изучения возможных прямых 
свидетельств изменения языка. В  результате второго проекта 
INTAS «Санкт-Петербургские звуковые архивы во Всемирной па-
утине» (1998–2001 гг.) часть звукозаписей была внесена в каталог, 
опубликована на веб-сайте и теперь доступна для дальнейшего из-
учения [4].
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В лингвистических базах данных в  Санкт-Петербурге со-
держатся многочисленные записи русских диалектов и  языков 
национальных меньшинств Российской Федерации, таких как 
ханты, манси, ненцы, нивхи, тунгусы, якуты, юкагиры и др. Одной 
из наших целей было создание фонетической базы данных языков 
России, которая может иметь множество научных, культурных 
и технических приложений.

Каталог записей Пушкинского Дома

В рамках проекта «Голоса тундры и  тайги» (2002-2005  гг.) 
мы объединили данные старых звукозаписей с  результатами со-
временных полевых исследований, чтобы описать языки и куль-
туры этносов России. Эту информацию теперь можно использо-
вать для подготовки учебников по отдельным языкам, сборников 
фольклора, данных по этномузыкологии, а  также для изучения 
языковых контактов, языковых изменений и миграционных дви-
жений.

В периоды с 2006 по 2008 и с 2010 по 2012 годы мы получали 
гранты программы Британской библиотеки «Архивы под угрозой 
исчезновения», что позволило перезаписать материалы на исто-
рических звуковых носителях преимущественно из частных кол-
лекций с  помощью современных, актуальных технологий и  хра-
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нить их в  надлежащих условиях вместе с  соответствующими 
метаданными. Предусмотренные проектом хранилища могут по-
мочь модернизировать архивную деятельность в Российской Фе-
дерации.

В 2008 году мы завершили исследовательский проект «Защита 
и охрана звуковых материалов исчезающих языков в Российской 
Федерации для звуковых архивов Санкт-Петербурга», а в  каче-
стве продолжения в 2010 году получили новый грант для проекта 
EAP 347 «Исчезающие голоса Уральского мира: Звукозаписи для 
архивов России (из Удмуртии, а  также из  Эстонии, Финляндии 
и  Венгрии)». Работа выполнена в  соответствии со стандартами 
Международной ассоциации звуковых архивов IASA, и  многие 
важные данные по различным, преимущественно финно-угор-
ским языкам теперь стали доступны для дальнейшего изучения 
и использования. В юбилейном сборнике, посвященном 10-летию 
программы «Архивы под угрозой», опубликованы результаты 
этого проекта  [5]. Одним из  его результатов является оцифро-
ванная коллекция А. Л. Грюнберга, которую можно найти на веб-
сайте Архива языков, находящихся под угрозой исчезновения 
(ELAR, www.elararchive.org/dk0656) [6].

Вымирание языков — это процесс, который происходит прак-
тически повсюду в  мире. Языковое разнообразие прошлого бы-
стро сокращается. По оценкам лингвистов, в  ближайшие 50  лет 
многие из  более чем 6000  языков, на которых сейчас говорят 
в мире, исчезнут. В настоящее время от 20 до 50 процентов этих 
языков не используются детьми, что делает их выживание весьма 
сомнительным. Можно констатировать, что значительное коли-
чество языков на территории Российской Федерации находятся 
под угрозой исчезновения и  необходимо принять меры, чтобы 
положить конец процессу деградации и вымирания языков. Линг-
висты и этнологи должны сотрудничать с носителями исчезающих 
языков, чтобы найти решение этих проблем. Исследовательская 
группа ЮНЕСКО подготовила несколько публикаций по этому 
вопросу: так, опубликован «Атлас языков мира, находящихся под 
угрозой исчезновения», доступный в  Интернете [7]. Описанием, 
защитой и  продвижением вымирающих языков занимаются не-
сколько организаций, например, Фонд исчезающих языков [8] 
и Фонд сибирских культур [9].
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Нашей целью было не только физически сохранить звуковые 
и языковые данные, но и описать их с точки зрения содержания. 
Вместе с коллегами из России, Японии и других стран мы неодно-
кратно отправлялись в  экспедиции для записи и  фиксации язы-
ковых данных в Восточной Евразии. Там, где это было возможно, 
мы также пытались помочь общинам коренных народов возродить 
свой язык. С  большим удовольствием я вспоминаю многочис-
ленные встречи с коллегами и друзьями в Санкт-Петербурге и на-
деюсь, что в будущем станет возможной дальнейшая совместная 
работа по реконструкции акустических данных и новые полевые 
исследования для реализации тех же целей.
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ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ.  
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ СКРЕЛИН И КАФЕДРА ФОНЕТИКИ

Н. К. Иванова
(Ивановский государственный  

химико-технологический университет) 

Кафедра фонетики и  методики преподавания иностранных 
языков СПбГУ — одна из старейших в Санкт-Петербургском уни-
верситете, известна во всем мире плеядой выдающихся фонети-
стов, внесших огромный вклад в мировую и отечественную фоне-
тическую науку. 

Эта кафедра, на которой мне посчастливилось пройти обу-
чение в аспирантуре и защитить две диссертации, всегда отлича-
лась особым уважением к своей истории, людям, которые на ней 
работали в разные годы, к традициям, заложенным Л. В. Щербой, 
М. И. Матусевич, Л. Р. Зиндером, Л. В. Бондарко. Аспиранты и док-
торанты проходили на ней не только научную школу, но  и  жиз-
ненную. «Сладкие кафедры», семинары, посвященные М. И. Ма-
тусевич или Л. В. Щербе, скромные, но  теплые банкеты после 
защит — не в ресторане, а «за шкафами», дни рождения и скорбные 
проводы… Все это создавало особую семейную атмосферу.

Я не помню, когда и  как появился на кафедре Павел Анато-
льевич, мне кажется, что он на ней был всегда: так быстро и неза-
метно он вошел в ее кипучую жизнь. Помню, как в середине 90-х, 
в не самое простое время для нашей страны и СПбГУ, он спокойно 
работал на кафедре и в  Лаборатории экспериментальной фоне-
тики. Работа по грантам, хоздоговорные исследования, поездки 
и т. д. отнимали много времени, но Павел Анатольевич целеустрем-
ленно трудился во благо Науки и кафедры. С самого начала работы 
на кафедре– спокойный, рассудительный, компетентный не только 
в фонетике, но и в литературе, топонимике, краеведении, автор на-
учно-популярных публикаций в СМИ — он стал человеком, созда-
ющим атмосферу кафедры, уважаемым представителями разных 
поколений. Все видели, что научным авторитетом у корифеев ка-
федры обладает и сам Павел Анатольевич, а его трепетно-уважи-
тельное, поистине джентльменское отношение к женскому составу 
кафедры не могло не вызвать взаимного чувства уважения.
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Сейчас про искусственный интеллект знает каждый школьник, 
а в 90-е годы прошлого века на передовом рубеже фонетических 
исследований кафедру фонетики в этом направлении часто пред-
ставлял П. А. Скрелин. Фонетические аспекты речевых технологий 
в целом, автоматические транскрипторы и сегментация речевого 
потока многим казались фантастикой, но Павел Анатольевич уже 
этим овладел. Помню, как мы с трепетом держали в руках полу-
ченное от него небольшое бледно-зеленое издание. Знаю, что опи-
санные в  нем технологии вскоре получили распространение по 
всей стране: начался новый виток экспериментально-фонетиче-
ских исследований.

… Настал тревожный 2006  г., когда обозначилась болезнь 
Лии Васильевны Бондарко, руководителя кафедры, без которого 
ее дальнейшее существование в прежнем режиме казалось немыс-
лимым. Но было принято мудрое решение  — передать руковод-
ство кафедрой Павлу Анатольевичу. После ухода Лии Васильевны 
в марте 2007 года, многие оценили, что ее кабинет стал мемори-
альным (приезжающие на кафедру ходили туда оплакивать по-
терю среди фотографий и цветов). Кабинет не стал местом суетной 
рутины — туда не переехал новый заведующий кафедрой, и там 
сохранилась прежняя аура.

С Павлом Анатольевичем мы реализовали много успешных 
проектов: организовали с платформы кафедры фонетики и мето-
дики преподавания иностранных языков защиту кандидатских 
диссертаций выпускников аспирантуры ИГХТУ под моим руко-
водством, работали совместно в  редколлегии ВАКовского жур-
нала, издали к 80-летию Л. В. Бондарко коллективную монографию 
«Человек говорящий: исследования XXI века» (Иваново, 2012 г.), 
а также оппонировали, рецензировали, редактировали.

В юбилейный день рождения от себя и своих учеников желаю 
Павлу Анатольевичу творческого долголетия, новых успехов, 
талантливых последователей, прорывных научных идей и  ЗДО-
РОВЬЯ, чтобы все это реализовать. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ  
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА СКРЕЛИНА ОТ СПБ ФИЦ РАН

А. Л. Ронжин, А. А. Карпов, И. С. Кипяткова, А. А. Поволоцкая
(Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук)

История сотрудничества и дружбы Кафедры фонетики и ме-
тодики преподавания иностранных языков СПбГУ и Лаборатории 
речевых и многомодальных интерфейсов (изначально Группа ре-
чевой информатики) СПб ФИЦ РАН (СПИИРАН до 2020 года) на-
считывает уже несколько десятилетий с 90-х годов XX века и про-
должается несколькими поколениями сотрудников. Успешная 
кооперация между организациями была начата д-ром филол. наук 
Лией Васильевной Бондарко и д.т.н. Юрием Александровичем Ко-
саревым, а затем поддерживалась и развивалась д-ром филол. наук 
Павлом Анатольевичем Скрелиным со стороны СПбГУ, а  также 
д-ром техн. наук Андреем Леонидовичем Ронжиным и д-ром техн. 
наук Алексеем Анатольевичем Карповым со стороны СПИИРАН.

За это время организации выполнили несколько совместных 
междисциплинарных проектов и исследований в области русско-
язычных речевых технологий, в том числе, связанных с интегра-
цией вузовской и академической науки. В 1996 году СПИИРАН ос-
новал и провел в Санкт-Петербурге международную конференцию 
SPECOM (International Conference on Speech and Computer), про-
ходящую ежегодно и по сей день, в которой самое активное уча-
стие принимают ученые Кафедры фонетики и методики препода-
вания иностранных языков СПбГУ. В 2004  году на конференции 
SPECOM в Санкт-Петербурге пленарным докладчиком был при-
глашен Павел Анатольевич Скрелин, выступивший с актуальным 
докладом на тему «Segment features in different speech styles» [1], 
который вызвал живой интерес у  многочисленной аудитории 
конференции. Павел Анатольевич Скрелин является также неиз-
менным членом программного комитета серии международных 
конференций SPECOM, включая в  том числе последнюю 25-ю 
юбилейную конференцию SPECOM-2023, проходившую в г. Дхар-
ваде, Индия.

В 2007 году ученые СПИИРАН основали и провели в Санкт-Пе-
тербурге междисциплинарный семинар «Анализ разговорной рус-
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ской речи» АР3, который продолжился серией ежегодных меж-
дисциплинарных семинаров. С 2017 года семинар АР3 проводится 
нашими организациями совместно под общим председательством 
Павла Анатольевича Скрелина на базе СПбГУ, и летом 2023 года 
успешно прошел юбилейный уже 10-й семинар АР3.

В СПИИРАН (СПб ФИЦ РАН) непрерывно проходят практику 
и стажировки студенты Кафедры фонетики и методики препода-
вания иностранных языков СПбГУ, которые успешно показывают 
себя в решении прикладных научных задач в области речевых тех-
нологий. Наиболее успешные студенты затем остаются работать 
в Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов и учиться 
в аспирантуре академической организации, например, А. А. Пово-
лоцкая и В. О. Верходанова. Кроме того, с 2018 года Алексей Ана-
тольевич Карпов является председателем Совета основных об-
разовательных программ СПбГУ по междисциплинарным обра-
зовательным программам магистратуры и  бакалавриата «Общая 
и прикладная фонетика» и «Искусственный интеллект в речевой 
деятельности», реализуемых Кафедрой фонетики и методики пре-
подавания иностранных языков.

Сотрудники СПбГУ и  СПИИРАН непрерывно проводят ме-
ждисциплинарные инициативные научные исследования и публи-
куют совместные статьи. В частности, в сборнике трудов семинара 
АР3 2011 года была опубликована совместная статья «Анализ про-
блем автоматической обработки спонтанной русской речи» [2]. 

Последняя на данный момент совместная научная работа 
ученых СПбГУ и  СПб ФИЦ РАН на тему «Запись и  апробация 
набора речевых данных для распознавания негативных эмоций 
в речи» была очно представлена на 4-й Международной научной 
конференции по нженерной и  прикладной лингвистике «Пио-
тровские чтения 2022» и опубликована в 2023 году в российском 
журнале Terra Linguistica [3]. В данной статье описывается подход 
к  записи набора данных на основе специально разработанного 
списка фраз, в  перечень исследуемых эмоций вошли 7  базовых 
эмоций (отвращение, печаль, презрение, радость, раздражение, 
страх, удивление), нейтральное произнесение, а  также произне-
сение высказываний с  ехидством, что воспринимается и  интер-
претируется различными людьми по-разному.
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Павел Анатольевич Скрелин на банкете конференции SPECOM-2004  
после своего пленарного доклада

Коллектив Лаборатории речевых и  многомодальных интер-
фейсов и весь Санкт-Петербургский Федеральный исследователь-
ский центр Российской академии наук поздравляют Вас, Павел 
Анатольевич, с 70-летним юбилеем! Мы выражаем искренние по-
желания крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, хо-
роших коллег и учеников, высоких научных достижений и нескон-
чаемого исследовательского интереса!
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ция набора речевых данных для распознавания негативных эмоций 
в речи // Terra Linguistica. 2023. Т. 14, № 2. С. 59–76.



26

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ СКРЕЛИНУ  
ИЗ ГЕРМАНИИ

К. Саппок

Дорогой Павел!
Поздравляю Вас от всего сердца из далекой Германии! И по-

сылаю Вам пожелания всего самого доброго, здоровья, жизнера-
достности и страсти к фонетике.

Как приятно вспомнить нашу совместную работу, которая 
оказалась прекрасным толчком для нашего научного сотрудни-
чества, и Вам, и мне, и еще и многим другим. Я смотрю на фото-
графию, и  сердце дрожит от дружеских эмоций. Удивительным 
образом здесь соединяются три блестящие ученые женщины, 
серьезное, даже грандиозное влияние которых в Вашей и в моей 
жизни невозможно переоценить: Лия Васильевна как инициатор 
фонда, Наталия Дмитриевна как мастер интонации, и Валентина 
Люблинская, моя учительница в области физиологии речи.

На кафедре Фонетики и методики преподавания иностранных языков 
СПбГУ (слева направо: Л. В. Бондарко, К. Саппок, В. В. Люблинская, 

П. А. Скрелин, Н. Д. Светозарова, В. И. Кузнецов)
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Перечислить все Ваши подвиги, Павел, мне очень трудно, 
ограничиваюсь одним. Я заполняю базу данных rureg.de, внося 
в нее все из области русской речи, что доступно и имеет научную 
ценность, в том числе и все приложения БФФ, и звук, и текст. 

Я очень доволен и  счастлив, что и  Вы там присутствуете, 
причем на почетном месте. В качестве примера я привожу копию 
текста № 3 приложения БФФ 2, страницу 27. 

Это текст былины «Козарин». На странице 75  помещена 
и Ваша уникальная транскрипция.

Письменная версия былины «Козарин», первый фрагмент 
(Прил. 2, стр. 27)
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Транскрипция П. А. Скрелина, первый фрагмент былины 
(Прил. БФФ 2, стр. 75)

http://rureg.dch.phil-fak.uni-koeln.de/downloadFile/BFF2-01-03-tr.mp3

Сканировать смартфоном для прослушивания. Онлайн-

осциллограмма доступна через https://rureg.dch.phil-fak.uni-

koeln.de/browse

Нотная версия былины «Козарин» из публикации «Свод русского 

фольклора: Былины». Санкт Петербург, 2004, с. 548 ff., где 

помещён и текст этой былины целиком.

Вам, может быть, будет интересно увидеть, что в 

адресациях фигурирует Кёльнский университет. Это объясняется 

http://rureg.dch.phil-fak.uni-koeln.de/downloadFile/BFF2-01-03-tr.mp3

Сканировать смартфоном для прослушивания. Онлайн-ос-
циллограмма доступна через https://rureg.dch.phil-fak.uni-koeln.de/
browse
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Нотная версия былины «Козарин» из публикации  
«Свод русского фольклора: Былины». Санкт Петербург, 2004, с. 548 ff.,  

где помещен и текст этой былины целиком

Вам, может быть, будет интересно увидеть, что в адресациях 
фигурирует Кельнский университет. Это объясняется проблемой, 
с  которой, возможно, сталкивались и  Вы. В  данный момент со-
здание звуковых баз данных очень модно, но  потом никто не 
может их хранить и  обеспечивать их будущее. rureg.de, где со-
браны 1500  часов записей наших экспедиций и, кроме того, все 
русские звучащие материалы, которые мне доступны, выкинули 
из  Бохумского сервера из-за устарелых версий программного 
обеспечения. Теперь, слава Богу, наша база обеспечивается через  
dch-uni-koeln.de.

Дорогой Павел, я желаю Вам счастливого и продуктивного бу-
дущего. Передайте, пожалуйста, мои искренние пожелания и всем 
коллегам, которые соберутся в Вашу честь!

Китцинген, 15. 11. 2023
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗНАКОМСТВЕ  
С ПАВЛОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ СКРЕЛИНЫМ

А. О. Таланов 
(ООО «Центр речевых технологий»)

Я познакомился с Павлом Анатольевичем в 90-х годах, когда 
мы работали с французами над созданием синтеза речи на русском 
языке. Я тогда занимался разработкой транскриптора на языке Си. 
Тема была для меня совершенно новой и незнакомой. Павел Ана-
тольевич терпеливо объяснял мне правила русской транскрипции, 
и  я аккуратно их программировал: озвончения и  оглушения со-
гласных, предударные и заударные гласные и много других правил, 
а  также исключений из  них. Потом на многочисленных прове-
рочных текстах Павел Анатольевич указывал на ошибки и в итоге 
получился лучший на тот момент автоматический транскриптор, 
который отлично звучал в синтезе. Одновременно тогда было сде-
лано и моделирование интонации. В последующей командировке 
во Францию эти модули были внедрены во французскую систему 
синтеза речи, который, после этого, замечательно заговорил на 
русском языке. Помню, что тогда меня поразило, как легко и не-
принужденно Павел Анатольевич разговаривает с  коллегами на 
французском языке и находит с ними полное взаимопонимание.

Другое направление с работы с Павлом Анатольевичем — это 
его активное участие как эксперта в  создании программы Wave 
Assistant. В начале эта программа появилась под операционной си-
стемой DOS и  называлась Edsw. Потом Edsw был переделан под 
Windows, а еще позже стал называться Wave Assistant. Этот специ-
ализированный редактор сигналов был одним из  первых. Когда 
еще не было знаменитых Sound Forge и Аdobe Audition. Не было 
средств удобного оперативного экспертного исследования ре-
чевых сигналов в цифровой форме. Мы с Павлом Анатольевичем 
так продуктивно поработали: я программирую, предлагаю раз-
личные варианты обработки, пользовательские интерфейсы и т. д., 
а Павел Анатольевич определял, что конкретно больше всего надо 
для фонетических исследований и  обучения студентов. Какое 
отображение, какие графики, горячие клавиши удобны, а  какие 
нет. В  результате наших совместных усилий появился довольно 
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легкий и  удобный специализированный редактор, который не 
теряет актуальности уже 20  с  лишним лет и  продолжает разви-
ваться и улучшаться. На базе этого редактора мы проверяем идеи, 
связанные с обработкой звука, которые обычно предлагает Павел 
Анатольевич, я программирую и далее вместе проверяем, получи-
лось ли что-то интересное, или надо делать по другому. Идеи того, 
что надо еще исследовать и реализовать у Павла Анатольевича не 
заканчиваются. Постоянно появляются интересные новые.
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Часть II 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НЕЛИНГВИСТИЧЕКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

И. Е. Абрамова 
(Петрозаводский государственный университет)

Синтез речи, автоматическая транскрипция, клонирование 
голоса при помощи нейросети  — это лишь небольшой перечень 
речевых технологий, позволивший коренным образом изменить 
методику преподавания иностранных языков студентам-нелинг-
вистам. Неоценим многолетний вклад профессора Павла Анато-
льевича Скрелина в становление и развитие подобных технологий, 
стремительно меняющих разные стороны современной жизни, 
в том числе и иноязычное обучение в условиях аудиторного билинг-
визма.

Интерес к  современным речевым технологиям со стороны 
отечественных преподавателей английского языка, обучающих 
студентов нелингвистических специальностей не случаен. Дело 
в том, что многие россияне не имеют особой потребности учить 
иностранные языки, поскольку возможность применить приобре-
тенные знания на практике для большинства из них отсутствует, 
что подтверждают многочисленные опросы [1]. Наличие неравен-
ства в  иноязычном обучении учеников средних общеобразова-
тельных школ в разных регионах Российской Федерации, вызван-
ного нехваткой учителей и оборудования, признает Министерство 
просвещения [2]. Как следствие, больше половины выпускников 
средних школ, поступающих, например, на гуманитарные направ-
ления подготовки Петрозаводского государственного универси-
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тета, имеют не только средний и низкий уровни владения англий-
ским языком, что подтверждается стандартным входным тестиро-
ванием, но  и  низкую мотивацию изучать языки и  применять их 
на практике, высокий уровень тревожности при говорении на пу-
блике и другие коммуникативные и психологические барьеры [3].

Поскольку в высшей школе вопрос об овладении английским 
языком уже не актуален, и  необходимо выполнять требования 
образовательного стандарта по развитию коммуникативной ком-
петенции, в  том числе и  умения осуществлять деловое общение 
в  условиях цифровой трансформации профессиональной среды, 
то с недавних пор на помощь приходит цифровая дидактика и ре-
чевые технологии, которые быстро усваиваются вчерашними 
школьниками и творчески применяются ими в учебной деятель-
ности, помогая осваивать учебную программу по дисциплине 
«Иностранный язык». Среди множества ресурсов следует упомя-
нуть два наиболее эффективных. Речь идет об онлайн-перевод-
чике английского текста в  транскрипцию «Лингорадо», который 
позволяет за несколько секунд транскрибировать любой англий-
ский текст либо в британский, либо в американский вариант ан-
глийского языка с  помощью символов  международного фонети-
ческого алфавита, а также с учетом  слабой позиции слов в пред-
ложении [4]. 

Весьма востребован в  группах нелингвистических направ-
лений подготовки и Интернет-ресурс по синтезу речи с помощью 
искусственного интеллекта «Natural Reader», который обеспечи-
вает неплохое качество естественного звучания голосов, преоб-
разуя письменный текст в звучащую речь [5]. Студенты получают 
возможность послушать свой текст, воспроизведенный одним из 
голосов «носителей языка» британского, американского и других 
вариантов английского языка, и потренироваться не только в пра-
вильном произношении, но и в интонировании сложных текстов 
профессионального дискурса. В условиях малой сетки контактных 
часов, отводимых на усвоение дисциплины «Иностранный язык» 
на большинстве неязыковых специальностей, подобные ресурсы 
позволяют решать комплекс учебных задач, прежде всего задачу 
научить студентов с разным уровнем владения английского языка 
практически применять его в профессиональном общении, в том 
числе и в условиях цифровой трансформации.
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Одним из примеров практического применения речевых тех-
нологий специалистами кафедры иностранных языков гумани-
тарных направлений (ИЯГН) Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ) при обучении студентов разных специаль-
ностей является международный Интернет-проект «Students about 
Ecology», выполненный студентами первого и второго курсов на-
правлений «История» и «Социология» ПетрГУ и бакалаврами пер-
вого курса специальности «Востоковедение» Евразийского наци-
онального университета им. Л. Н. Гумилева (ЕНУ, Казахстан) [6]. 
Студенты двух стран обсуждают экологические проблемы своих 
регионов, анализируют причины климатических изменени и  их 
последствийй, ищут пути их решения. В этом им помогает и ИИ: 
некоторые студенты озвучили свои ролики с  помощью искус-
ственных «носителей языка», что позволило им принять участие 
в проекте, даже не владея английским языком на достаточно вы-
соком уровне. Хорошо ли это или плохо — вопрос методических 
дискуссий, но это работает, мотивирует и вдохновляет студентов, 
позволяет им решать сложные профессиональные задачи в меж-
дународных командах.

Кафедра иностранных языков гуманитарных направлений 
Петрозаводского государственного университета (Республика Ка-
релия) благодарит многоуважаемого Павла Анатольевича Скре-
лина за бесценный вклад в развитие речевых технологий и желает 
ему новых творческих и научных достижений.

Литература

1. Английский не нужен: как обманывают себя россияне, когда на-
чинают учить иностранный язык [Электронный ресурс]. Cетевое 
издание «forbes.ru». 2020. Электр. дан. URL: https://www.forbes.ru/
billionaire-school/400959-angliyskiy-ne-nuzhen-kak-obmanyvayut-seb-
ya-rossiyane-kogda-nachinayut?ysclid=lgxuq2mq9v797568814 (дата об-
ращения: 14.11.2023).

2. Минпросвещения исключило иностранный язык из  числа обяза-
тельных экзаменов [Электронный ресурс]. Канал РБК. Электр. дан. 
URL: https://www.rbc.ru/society/09/09/2020/5f588fe69a79474c8e4b800f 
(дата обращения: 14.11.2023).

3. Abramova I. E., Ananyina A. V., Sherehova O. M., Shishmolina E. P. 
Overcoming Barriers in Teaching EFL to Non-Linguistic Students 



35

//  Education and Self-Development. 2020. Vol. 15, no.  2. P. 10-20. 
DOI:10.26907/esd15.2.02

4. Автоматическая транскрипция «Лингворадо» [Электронный ре-
сурс]. Электр. дан. URL: https://tophonetics.com/ru/ (дата обращения: 
14.11.2023).

5. Речевой конвектор Natural Reader [Электронный ресурс]. Электр. 
дан. URL: https://www.naturalreaders.com/webapp.html?ref=pixiebrix.
com (дата обращения: 14.11.2023).

6. Интернет-проект «Students about Ecology». [Электрон-
ный ресурс]. Электр. дан. URL: https://www.youtube.com/@
StudentsaboutEcologyPetrSU-ENU/featured (дата обращения: 
11.10.2023).



36

АЛЛОФОНЫ И ЗВУКОТИПЫ КАК ОБЪЕКТЫ  
РАЗНЫХ ВИДОВ ТРАНСКРИПЦИИ

А. В. Андронов 

«Наука о  звуковой стороне языка» занимается вопросами, 
относящимися к  двум противоположным мирам: психическому 
(идеальному) и  физическому (материальному). Структура на-
учной дисциплины, используемые ею понятия, методы, инстру-
ментарий  — все должно определяться этим кардинальным про-
тивопоставлением. В общем языкознании оно терминологически 
закреплено разведением понятий языка и речи (системы и реали-
зации). В фонетике это отразилось в щербовском противопостав-
лении фонемы и  оттенка («теоретическая важность различения 
фонем и  их оттенков не подлежит ни малейшему сомнению» 
[1: 16]) и еще ранее — в противопоставлении психофонетики и ан-
тропофоники у Бодуэна [2: 272]. 

Понимание оттенка у  Щербы метко охарактеризовано 
М. Б. Поповым (в духе мифа о пещере Платона): «термин Щербы 
оттенок фонемы чрезвычайно удачен: аллофон — это как бы тень, 
отбрасываемая фонемой как элементом функциональной, непо-
средственно не наблюдаемой структуры на физическую реаль-
ность» [3: 10–11]. Оттенок для Щербы — принадлежность физи-
ческого мира.

В дальнейшем, после замещения термина «оттенок» термином 
«аллофон», ситуация затемнилась. Поразительным образом два 
классика Щербовской фонологической школы в статьях, находя-
щихся рядом в одном сборнике, чуть ли не противоположным об-
разом определяют отношения понятий аллофона и звукотипа, ср.:

• «Фонема выступает в виде аллофона. Аллофон реализует-
ся в фоне, представляющем собой звукотип, т. е. артику-
ляторно-акустическую единицу» [4: 7]; ср.: «Удобно… от-
личать понятие аллофона от звука, представляющего его 
в  речи, и  терминологически; последний можно назвать 
фоном или звуком речи» [5: 48].

• «По отношению к аллофонам звукотипы, во-первых, пред-
ставляют известную абстракцию, а  во-вторых, являются 
„более крупными“ единицами, т. е. аллофоны объединя-
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ются в звукотипы» [6: 11]; ср. «все реально произносимые 
звуки — это оттенки» [7: 36].

Обратим внимание, что формулировка «фон, представля-
ющий собой звукотип» [4: 7], указывает на тождество фона и зву-
котипа, что противоречит общей мысли автора. По-видимому, 
должно было быть сказано «фон, представляющий звукотип», то 
есть относящийся к  определенному классу. Подобные недоста-
точно четкие высказывания встречаются в литературе нередко.

Для Л. Р. Зиндера аллофон  — принадлежность идеального 
мира (области системы; далее — «аллофон-S»), а звукотип — эле-
мент мира материального (конкретная реализация), Л. Л. Буланин 
же именно реализацию фонемы в  материальном мире называет 
аллофоном (далее — «аллофон-R»). Для отображения такого ал-
лофона-R в  транскрипции вынужденно используется некоторое 
обобщение  — звукотип (ведь разнообразие физических реали-
заций бесконечно и его невозможно передать транскрипционными 
знаками во всей полноте). Подчеркнем, что звукотипы выделяются 
«методом квантования произносительных и  перцептивных воз-
можностей человека» [4: 7], то есть не связаны с системой конкрет-
ного языка. «Аллофон» же предполагает связь с системой фонем, 
поэтому обозначение этим термином сущностей, объединяемых 
на основе сходства физических, а не функциональных свойств, не 
представляется целесообразным. С другой стороны, несмотря на 
разницу обозначаемых объектов, число аллофонов (в понимании 
каждого автора) бесконечно: их столько, сколько позиций, а про-
тяженность контекста, составляющего позицию, объективно не 
определена (ср.: «Мы не будем говорить о трудностях, связанных 
с определением релевантной протяженности окружения» [8: 42]). 

Не надеясь в  данной статье примирить указанные точки 
зрения (и  многие другие, оставшиеся не упомянутыми), подчер-
кнем лишь важность принципиального различения объектов 
разных миров. Научное описание предполагает классификацию 
исследуемых сущностей. При трактовке аллофонов как элементов 
материального мира их (аллофоны-R), как уже сказано, класси-
фицируют по звукотипам. При отнесении аллофонов к  области 
системы (аллофоны-S) их классификация основывается на фо-
нологическом контексте (или позиции относительно других фо-
нологических единиц). В  последнем случае аллофон  — «нечто 
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вроде удобной аббревиатуры: мы говорим „аллофон  x“ вместо 
того чтобы сказать „фонема X в контексте C“» [8: 58]. Такие алло-
фоны, как пишет М. Б. Попов, «не существуют ни в физической, ни 
в функциональной реальности» [3: 31], это «не языковая единица, 
а лингвистическое понятие» [3: 10].

Помимо желательного единства терминологии, важно диф-
ференцировать маркировку соответствующих объектов в  транс-
крипции. Традиционно в ЩФШ закрепилось использование двух 
видов скобок: косые для фонологической транскрипции и  ква-
дратные для транскрипции фонетической. Досадная техническая 
ошибка повторяется в  двух последних изданиях «Общей фоне-
тики» Л. Р. Зиндера: утверждение, что различие фонологической 
и фонетической транскрипции ввел Л. В. Щерба, вместо указания 
соответствующих страниц «Фонетики французского языка» [9: 22–
23] сопровождается нелепой ссылкой на не имеющую к этому во-
просу отношения статью П. С. Кузнецова [10].

Однако, по справедливому указанию Зиндера, область приме-
нения фонетической транскрипции двояка: «Фонетической транс-
крипцией пользуются, во-первых, при записях незнакомого или ма-
лознакомого языка (в данном случае записывающий не имеет ника-
кого выбора), во-вторых, когда исследователь задается специальной 
целью выделить все возможные аллофоны фонем» [5: 291–292]. 

Со всей очевидностью ясно, что в первом случае символами 
фонетической транскрипции обозначаются единицы, «не припи-
санные» к конкретным фонемам (фонемы еще неизвестны), то есть 
элементы, выделяемые исследователем непосредственно из физи-
ческой реальности (звукотипы, объединяющие аллофоны-R); во 
втором же случае знаки транскрипции передают элементы, отно-
сящиеся (по Зиндеру) к идеальному миру — аллофоны-S. 

Поскольку аллофоны-S являются обозначениями конкретной 
фонемы в конкретном контексте, данная разновидность фонети-
ческой транскрипции («аллофоническая транскрипция») полно-
стью эквивалентна транскрипции фонологической (фонематиче-
ской): их объединяет система однозначных соответствий, в  ко-
торой совпадение разных фонем в одном аллофоне-S исключено 
логически. К сожалению, в те же квадратные скобки заключается 
и  транскрипция, стремящаяся передать аллофоны-R  — физиче-
ские звуки речи. 
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В этой практике налицо смешение областей реализации (зву-
котипов) и системы (аллофонов-S), а разграничивать их следовало 
бы гораздо более категорично, чем различаемые скобками фо-
немная и аллофоническая транскрипции. В некоторой степени это 
различение пытался реализовать Л. Р. Зиндер во втором издании 
своей «Общей фонетики», поясняя в  предисловии: „Примеры 
в фонематической транскрипции заключены в косые скобки — / /; 
в фонетической транскрипции — в квадратные скобки — [ ]; фа-
культативные варианты — в фигурные скобки — {  }; звукотипы, 
не соотносимые с фонемами какого-нибудь языка, — в кавычки — 
« »” [5: 3]. 

Как видим, он говорил лишь о записи в кавычках отдельных 
звукотипов, но  не связного текста. Особая маркировка транс-
крипции, передающей звукотипы (звукотипической), крайне же-
лательна, однако вместо обычных кавычек, имеющих слишком 
многообразное применение, следовало бы использовать что-то 
особенное — например, одинарные кавычки ‹ › или угловые скобки 

. Перефразируя слова Щербы [1:  8], можно было бы сказать: 
«Само собой разумеется, что дело не в  скобках, а в  понимании, 
но скобки зачастую являются хорошим „memento“».

Помимо предварительных записей малознакомого языка 
звукотипической (стремящейся отразить аллофоны-R) является 
транскрипция, используемая в работах по речевым технологиям, — 
«транскрипция, которую можно было бы назвать „реальной“, т. е. 
фиксирующей именно то фонетическое качество звука, которое от-
мечалось экспериментатором при слуховом анализе» [11: 20]. К со-
жалению, различая (и даже противопоставляя) «реальную» и «иде-
альную» транскрипцию по сути, авторы соответствующих работ не 
дифференцируют их обозначение (в обоих случаях используются 
квадратные скобки). Это тем более неудобно, что «в действитель-
ности существует противоречие между аллофоном (языковой еди-
ницей) и его материальной манифестацией» [10: 214].

Адекватная фиксация материальной манифестации является 
трудоемкой экспериментальной задачей, выполненной сотруд-
никами кафедры фонетики СПбГУ [12], однако неправомерной 
представляется попытка выведения фонемного состава речи 
из  звукотипической транскрипции. На основе изучения физиче-
ских характеристик ударного вокалического сегмента В. И. Куз-
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нецов утверждает: «…необходимо признать, что в слове предсто-
ящей, реализованном в  связной речи, произошла „мена“ фонем 
/  a/e  /, и  искать объяснений в  фонологии речевой деятельности, 
отличной от фонологии языка» [10: 216]. Однако имеет ли место 
столь детальный анализ в  естественной речевой деятельности, 
и  стои́т ли за констатацией здесь фонемы /e/  какая-то языковая 
реальность? Помимо биологических ограничений по скорости об-
работки звукового сигнала у слушающего нет возможности (и не-
обходимости) выделять из речевого потока и отдельно рассматри-
вать подобные сегменты.

Известно, что «…слушающий воспринимает речевое сооб-
щение целиком, и  если у  него не возникает затруднений в  пони-
мании содержания, то и нет сомнений, что единицы нижнего уровня 
успешно выполнили свою функцию, даже в тех случаях, когда по 
данным объективного акустического анализа они обладают недо-
статочной длительностью или вообще физически отсутствуют» 
[12:  82] (ср. «в условиях связной речи человек не использует по-
фонемное распознавание, а извлекает фонетическую информацию 
из более крупных единиц» [10: 210]). Конструирование «фонем ре-
чевой деятельности», отличных от фонем языковой системы воз-
можно как прием для решения прикладных задач синтеза и  ана-
лиза речи, но не для суждения об истинном фонемном составе вы-
сказывания. Однако и в таком случае не следовало бы их называть 
фонемами  — ввиду принципиальных отличий от «классических» 
фонем (как в процедуре установления, так и в осознаваемости но-
сителем). Для охвата анализируемого в  работах по речевым тех-
нологиям материала, возможно, вообще достаточно объединения 
представленных в физической реализации фонов в звукотипы.

Как известно, фонемная интерпретация звучащей речи без 
опоры на содержание возможна только для участков полного типа 
произнесения [13]. Такие участки составляют отнюдь не большин-
ство в естественной коммуникации, но важна не их доля, а  спо-
собность слушающего опознать реализованную в  речи единицу 
языковой системы, и, отождествив ее с хранящейся в памяти, экс-
плицировать, при необходимости, ее фонемный состав. 

Как термин «аллофон» не вполне уместен для обозначения 
реализаций, поскольку провоцирует возведение их к  фонеме на 
основе физических свойств, так и применение квадратных скобок 
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для звукотипической транскрипции чревато ее смешением с  ал-
лофонической и  подталкивает к  ожиданию непосредственных 
связей с фонематическим устройством высказывания. Хочется на-
деяться, что разграничение аспектов (как терминологически, так 
и графически) будет способствовать более глубокому постижению 
многообразия изучаемого фонетикой материала.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
РУССКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ: ИНТОНАЦИОННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ И ЖЕСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ* 
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Н. В. Богданова-Бегларян
(Санкт-Петербургский государственный университет)

Настоящую статью я пишу практически в продолжение того 
приветствия-поздравления, адресованного Павлу Анатольевичу 
Скрелину, которое осталось в первой части этого сборника. Пишу 
в надежде, что цикл замкнется и на финише многолетнего нашего 
сотрудничества с  юбиляром может случиться еще одно научное 
сближение, еще одна наша совместная работа, такая же интересная 
и перспективная, с какой мы с ним начинали много лет назад, под 
крылом Лии Васильевны Бондарко. Я буду рада даже просто на-
чалу этого направления, которое сможет объединить снова наши 
разошедшиеся когда-то научные пути и  которое смогут продол-
жить уже наши ученики. Думаю, оно, это направление, того стоит.

Речь идет об описании прагматических маркеров (ПМ) рус-
ской повседневной речи, уже собранных в специальный словарь 
[1], в двух новых аспектах: интонационном (просодическом) и же-
стовом.

Одна из  специфических особенностей класса тех функцио-
нальных единиц нашей устной речи, к  каким относятся прагма-
тические маркеры, состоит в  том, что они практически не осоз-
наются говорящим, реализуются на уровне речевого автоматизма, 
хотя и  имеют вполне определенные и  поддающиеся системати-
зации прагматические значения (функции). И вот эта автоматич-
ность реализации заставляет предположить, что использование 
ПМ каким-то образом «ломает» нормальный интонационный 
рисунок высказывания и  имеет такое же не осознаваемое гово-
рящим, но  выразительное жестовое сопровождение. Некоторые, 

* Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Санкт-Петер-
бург ского государственного университета (проект № 94033528 «Моделирование 
коммуникативного поведения жителей российского мегаполиса в социально-
речевом и прагматическом аспектах с привлечением методов искусственного 
интеллекта»).
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самые первые и  во многом предварительные наблюдения такого 
рода уже сделаны.

Так, в работах [2–4] в различных аспектах, в том числе просо-
дическом, рассматривается ряд хезитативных ПМ (вербальных хе-
зитативов): значит, в общем и в принципе (см. подробнее об этих 
единицах в роли прагматических маркеров: [1: 61–66, 66–68, 184–
190]). Исследование было проведено на основе слухового и  ин-
струментального анализа материала корпуса «Сбалансированная 
аннотированная текстотека» (САТ) (см. о нем: [5]), выполненного 
в  программе Praat [6]. Конкретным материалом исследования 
стали 195  монологов информантов-юристов, объем подкорпуса 
~39 тыс. токенов.

Гипотеза этого исследования состояла как раз в том, что хе-
зитационные ПМ имеют специфические просодические черты. 
Так, акустически одна и та же единица (например, значит), явля-
ющаяся в одном контексте ПМ-хезитативом, будет отличаться от 
своего «близнеца» (функционального омонима) вводного слова, 
не испытавшего влияния прагматикализации, или от ПМ, вы-
полняющего иную функцию, в другом контексте. Такая гипотеза 
заслуживает внимания и  экспериментальной проверки хотя бы 
уже потому, что хезитационные явления никак не связаны с  со-
держанием речи, а  «неартикулируемые элементы употребляются 
в тем большем количестве и приобретают тем большее значение, 
чем более имплицитным и недостаточным оказывается словарное 
выражение. <…> Интонация [в речи] никогда не отсутствует, хотя 
и  носит тем менее выраженный характер, чем более понятным 
оказывается словесное высказывание» [7: 39].

В отношении единицы значит анализ показал, что просодия 
в  разных типах ее употребления неодинакова. Так, союз значит 
является частью фразового единства и не несет на себе акцента. 
В  функции хезитативного ПМ значит «обрамляется» паузами, 
т. е. функционирует независимо (как вставка), даже оказываясь 
внутри фразы. Интересно отметить, что длительность звучания 
значит в функции хезитатива практически в два раза больше, чем 
в разграничительной функции (здесь же наступает его редукция 
до чит). Можно предположить, что просодическую основу имеет 
и внутреннее подразделение разграничительных ПМ на стартовые, 
направляющие и финальные, и иерархия функций в случаях поли-
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функционального употребления данного маркера. Все это требует 
дальнейшего инструментального исследования.

Единицы в общем и в принципе находятся пока на этапе пе-
рехода на коммуникативно-прагматический уровень языка, что 
создает проблему четкого разграничения разных типов их функ-
ционирования (вводное слово, разграничительный маркер, хези-
тационный маркер). Просодия этих единиц (из того же корпуса 
САТ) в разных типах их употребления также оказалась неодина-
кова по ряду признаков: длительность, интенсивность, паузация 
и диапазон частоты основного тона.

Поиск дифференцирующих признаков разных типов употре-
бления единицы такой был осуществлен на основе мультиме-
дийного подкорпуса НКРЯ, включающего видеоряд [8: 11–16]. На 
10 контекстах со словом такой в функции изобразительного мар-
кера (см. подробнее о ПМ такой: [1: 370–391]), сопровождаемых 
видеорядом, была предпринята попытка выявить корреляцию 
между жестикуляцией говорящего и  функцией маркера. Оказа-
лось, что активных жестов, помогающих говорящему подчеркнуть 
то или иное слово, на такой почти не приходится. Единственным 
исключением стал следующий пример:

• У нас во многих европейских городах есть вот музейные… 
музейный центр/ и / собственно/ ну вот мы так себя ри-
совали — некий такой квадрат/ даа / с основными объек-
тами.

В конце фразы говорящий обозначает квадрат ручкой над 
поверхностью стола, как бы обрисовывает его. Слуховой анализ 
показал, что для слова такой в этой функции значимо снижение 
интенсивности его произнесения по сравнению со всем высказы-
ванием, так же как и для ПМ значит.

Просодические характеристики слова такой как прагматиче-
ского маркера-ксенопоказателя (МК), вводящего в повествование 
чужую речь, были исследованы в совсем недавней работе на мате-
риале корпуса ОРД [9], ср.:

• ну он такой / *В я сказал / сцепление по-другому!
• я вначале тронулась такая / дын-дын-дын вообще!
• тын-дын-тын-тын-тын / но въехала // он такой / ну (:) 

молодца! ну поехали отсюда.
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Проведенный анализ показал, что маркеры-ксенопоказатели 
действительно обладают формальными просодическими призна-
ками. В качестве значимых признаков удалось выделить движение 
тона и длительность звучания ПМ. Не являются значимыми такие 
признаки МК, как интенсивность и значительная паузация.

Уже эти первые опыты рассмотрения прагматических мар-
керов русской повседневной речи в русле мультимодальной линг-
вистики [10], дали, как представляется, вполне обнадеживающие 
результаты. Конечно, просодия, и  тем более жестикуляция, не 
могут самостоятельно дифференцировать статус омофоничных 
функциональных единиц (функциональных омонимов) устной 
речи, но, объединяясь с  другими средствами языка, все же спо-
собны помочь отличить ПМ от других употреблений, в  первую 
очередь от дискурсивных маркеров, с которыми в лингвистике их 
часто объединяют (см. об этом подробнее: [11]).

Учет просодических и  жестовых дифференциальных при-
знаков прагматических маркеров может скорректировать ручное 
аннотирование корпусного материала и  разрешить многие 
трудные вопросы лингвистической интерпретации.

Думается, что это вполне достойная задача для современной 
лингвистической молодежи, которой так много проходит через 
наши руки, в том числе через руки Павла Анатольевича Скрелина.
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ФОНЕТИКА УСТНОЙ РЕЧИ КАК ОБЪЕКТ  
ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Г. М. Вишневская
(Ивановский государственный университет)

«Для лингвиста речевые технологии — 
это способ моделирования системы 
языка и  речевой деятельности чело-
века, это основа для практического 
применения знаний о  звуковых сред-
ствах языка, это способ получения 
новых сведений, важных для развития 
фонетики и фонологии».

П. А. Скрелин

Современные исследования звучащей речи демонстрируют 
широкий спектр задач теоретического и  прикладного характера 
и свидетельствуют об актуальности фонетической проблематики 
в  XXI веке (См. материалы недавних международных фонетиче-
ских конференций: [1; 2]). Особое положение фонетики как науки 
определяется тем, что она, единственная из всех лингвистических 
наук, изучает единицы языка, природа которых материальна. Ма-
териальным носителем звучащей речи являются сложные звуки 
и звуковые флуктуации, производимые говорящим с помощью фи-
зиологических механизмов речи [3]. Слушающий получает инфор-
мацию о смысле передаваемого говорящим сообщения, в первую 
очередь, на основе своего слухового восприятия/анализа. Кроме 
того, в силу материальной природы фонов разные разделы фонети-
ческой науки могут углубленно исследовать все стадии продукции 
(производства) и  рецепции (восприятия) речи: процесс форми-
рования звучания (артикуляция речи), процесс распространения 
звуковых колебаний в упругой (воздушной) среде (акустика речи) 
и процесс слухового восприятия (перцепция речи). Таким образом 
в общей фонетической науке обычно выделяют артикуляторную 
фонетику, акустическую фонетику и фонетику перцептивную. Ма-
териальная природа звуков речи позволила ученым использовать 
для их изучения объективные методы исследования органов арти-
куляции, физическое преобразование акустического сигнала в за-
данных рамках для построения моделей восприятия речи, а также 
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для условий анализа и синтеза как отдельных элементов звучащей 
речи, так и  ее более крупных речевых единиц, включая текст 
и дискурс. Фонетические исследования XX века заложили основу 
экспериментальной, или инструментальной, фонетики, ее раз-
витого раздела. Функциональная сторона фонетических единиц 
речи отражена в фонологии [4]. По мнению ученых, исследования 
звучащей речи могут быть всесторонними только в  том случае, 
если они учитывают троякую природу звука: акустическую, ана-
томо-физиологическую и  лингвистическую, так как именно эта 
троичность и  отличает звуки человеческой речи от всех других 
звуков. Специальными разделами рассматриваемой науки явля-
ются фонетика историческая (диахроническая), изучающая изме-
нения фонетической системы конкретного языка применительно 
к конкретному периоду временного развития (т. е. в исторической 
перспективе), а  также  — описательная (синхроническая) фоне-
тика, исследующая языковую систему на определенном этапе ее 
развития. Диалектная фонетика имеет своей задачей изучение фо-
нетических особенностей отдельных территориальных диалектов 
(говоров, наречий) конкретного языка [5]. Сопоставительная, 
или контрастивная, фонетика занимается сопоставлением фо-
нетических систем родственных и  неродственных языков; часто 
ее прикладным результатом является создание письменности 
(алфавита) для бесписьменных языков [6]. Фоностилистика свя-
зана с описанием сегментных и супрасегментных единиц устного 
текста разной стилистической направленности [7]. 

С фонетикой тесно взаимодействуют также такие науки, 
как графика и  орфография, занимающиеся способами передачи 
звучащей речи на письме, а также орфоэпия, изучающая норма-
тивное литературное произношение [8]. История фонетических 
учений ведет свое начало со времен античности [9]. Выдающиеся 
фонетисты прошлого и настоящего создали богатую картину опи-
сания разнообразных фонетических явлений речи на материале 
множества языков мира [10]. Современная фонетика имеет давние 
и  плодотворные традиции. Российским и  зарубежным лингви-
стам-фонетистам принадлежит в  ней немало открытий. Россий-
ские фонетические школы вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Пя-
тигорска, Иванова, Владимира, Волгограда, Воронежа, Саранска, 
Нижнего Новгорода, Петрозаводска и др. сохраняют лучшие тра-



49

диции отечественной фонетической науки и успешно используют 
новейшие достижения мировой фонетики XXI века в своих тео-
ретико-экспериментальных исследованиях. Экспериментальная 
лингвистика остается приоритетным направлением современной 
науки о языке.

Традиционно в  фонетическом исследовании, в  соответствии 
с  поставленной целью и  задачами, выделяют методологию (тео-
ретическое основание или подход) и методику (методы) экспери-
ментального анализа звучащего материала. В отечественной науке 
принят комплексный подход к  описанию результатов экспери-
ментально-фонетического исследования, включающий несколько 
методов и этапов обработки звучащего материала (методы — слу-
ховой, аудиторский, аудитивный, электроакустический) с привле-
чением методов компьютерного программирования с  последу-
ющим статистическим анализом полученных данных и их лингви-
стической интерпретацией [11; 12].

Для современного языковедения характерно активное раз-
витие новых подходов и методов обработки языкового материала. 
Среди новых направлений лингвистики нельзя не упомянуть 
методы анализа звучащей речи, основанные на использовании 
компьютерной электронно-акустической обработки эксперимен-
тального материала. Современная корпусная лингвистика [13] 
позволяет лингвисту работать с разнообразными языковыми кор-
пусами (письменными и устными) в ходе лингвистического ана-
лиза. Такой материал дает возможность получения достоверной 
информации об актуальных языковых, в том числе фонетических, 
изменениях и  об использовании того или иного варианта слова 
/ словосочетания, фразы, текста, дискурса, а также позволяет про-
анализировать их металингвистические характеристики и выпол-
нить количественный и статистический анализ корпуса языковых 
фактов и др. Особую ценность для лингвиста-фонетиста представ-
ляют корпусы звучащей речи, окрашенной иноязычным акцентом. 
Анализ богатой и  пестрой картины иноязычного акцента как 
уникального явления звучащей речи в  межкультурном общении 
XXI в. становится все более актуальным и востребованным. Ино-
язычный акцент как маркер звучащей речи в современном поли-
лингвальном пространстве [14] становится все более распростра-
ненным явлением и заслуживает пристального внимания социо-
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лингвистов, а также специалистов различных профессиональных 
сфер деятельности  — речеведения, культурологии, политологии, 
юриспруденции и др. Иноязычный акцент как социальный маркер 
речевого поведения говорящего ставит перед исследователями 
новые теоретические и  практические задачи, связанные с  функ-
ционированием языка в  многоязычном речевом сообществе. 
Отметим, что корпусная лингвистика расширяет горизонты изу-
чения иностранных языков в ситуации аудиторного билингвизма. 
Внедрение звучащих корпусов, цифровых данных, аутентичных 
аудио и  видео материалов в  методику обучения иностранным 
языкам является эффективным способом улучшения результатов 
интегративного обучения. 

Развитие речевых технологий как способа моделирования 
системы языка и речевой деятельности человека, несомненно, ак-
туально для современной лингвистики и  фонетики как экспери-
ментальной науки. Справедливо в этой связи мнение профессора, 
доктора филологических наук, заведующего кафедрой фонетики 
и методики преподавания иностранных языков СПбГУ Павла Ана-
тольевича Скрелина о том, что «…действительная ценность и пол-
нота полученных данных может быть проверена путем экспери-
ментов по моделированию естественных процессов порождения 
и восприятия речи. Наблюдения за функционированием моделей 
естественных процессов показывают, какие сведения об этих про-
цессах оказались достаточно полными, а каких данных пока недо-
статочно для их адекватного отражения в модели. Бурное развитие 
речевых технологий вызвано насущными потребностями совре-
менного общества в решении ряда практических задач. При этом 
для решения таких задач создаются специальные программные 
и  технические средства, которые позволяют существенно увели-
чить эффективность научных исследований принципов органи-
зации и функционирования естественного языка» [11].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСОДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЧИ В СИСТЕМАХ СИНТЕЗА РЕЧИ ПО ТЕКСТУ, 

ПОСТРОЕННЫХ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ

Д. А. Кочаров

Введение. Контроль просодического оформления речи оста-
ется одной из самых важных задач при разработке систем синтеза 
речи по тексту, несмотря на то, что в  целом задача синтеза раз-
борчивой речи с  естественным звучанием считается на данный 
момент решенной. Это касается как моделирования общего стиля 
речи, так и  моделирования интонационного оформления зву-
чащего текста. Большинство современных систем синтеза речи 
состоят из  двух блоков: первый  — блок преобразования текста 
в спектрограмму (напр., FastPitch), второй — вокодер, преобразу-
ющий спектрограмму в речевой сигнал (напр., HiFiGAN) [1]. Су-
ществуют также подходы, когда эти два блока объединяют в одну 
нейронную сеть (напр., VITS) [1]. Качество порождаемой речи на-
прямую зависит от качества и количества обучающего материала. 
Большинство корпусов для обучения синтеза речи состоят из за-
писей чтения текстов с расшифровкой речи без какой-либо допол-
нительной информации, напр., корпус LJSpeech. Однако есть кор-
пуса, включающие в себя стилистически разнообразный речевой 
материал, имеющий интонационную разметку, напр., корпус рус-
ской речи CORPRES [2] и корпус финской речи FinSyn [3]. 

Система синтеза речи, обученная на интонационно раз-
меченном материале, требует наличия интонационного транс-
криптора текста, который бы обрабатывал текст перед тем, как он 
будет «прочтен» ею. Разработка качественного интонационного 
транскриптора текста все еще является открытым вопросом, и это 
является основным препятствием для применения речевых кор-
пусов, содержащих интонационную разметку речевого материала. 
Современные системы синтеза речи разрабатываются так, что они 
автоматически обучаются тому, как должен интонационно оформ-
ляться текст при его «прочтении». Однако потенциально они 
могут быть обучены и на интонационно размеченном материале 
без изменения архитектуры. Далее мы рассмотрим методологию 
моделирования общего просодического оформления речи и моде-
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лирования интонационного оформления речи, не касаясь вопроса 
достаточности обучающего материала.

1. Моделирование общего просодического оформления речи. 
Основная идея моделирования общего просодического оформ-
ления речи заключается в том, чтобы представить спектрограмму 
речи в сжатом виде. Блок нейронной сети реализующей эту про-
цедуру называют просодическим (или условным) энкодером [4]. 
Сжатое представление речи должно отражать общий стиль зву-
чания, включая темп, громкость, общие спектральные и мелоди-
ческие характеристики. 

На рисунке 1  представлен пример архитектуры нейронной 
сети, использующей просодический энкодер и  его архитектура. 
Просодический энкодер состоит из нескольких сверточных и од-
ного рекуррентного слоя, которые постепенно уменьшают размер-
ность входной спектрограммы до одного вектора, при условии ко-
торого из текста генерируется речь. Такая архитектура позволяет 
во время применения нейронной сети для генерации речи указать 
эталонный речевой сигнал, который будет представлен в сжатом 
виде просодическим энкодером и будет использоваться в качестве 
дополнительного фактора при обработке текста. Если в процессе 
обучения система синтеза речи встречала речевой материал с по-
добным общим звучанием, то она воспроизведет просодическое 
оформление того речевого материала.

Кроме того была предложена усложненная модель  — «гло-
бальный токен стиля» (global style token), где сжатое представление 
речи рассматривается не как единое целое, а как комбинация ком-
понентов [5]. Эволюция данного подхода привела к тому, что на 
данный момент разработчики определяют то, с какими просоди-
ческими и  паралингвистическими признаками речи связаны от-
дельные компоненты, и, управляя ими, влияют на конкретные ха-
рактеристики речи [6; 7]. Это позволяет добиваться звучания речи, 
характерного для определенного стиля (напр., делового, разговор-
ного, чтения) или эмоции (напр., радости, грусти, ярости). Обу-
чение системы одновременно на материале разных языков потен-
циально позволяет моделировать как универсальные, так и спец-
ифические для конкретного языка просодические признаки [7]. 
Практика показывает, что подобный подход хорошо справляется 
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Рис. 1. Архитектура системы синтеза речи по тексту Tacotron 
с использованием просодического энкодера [4]
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с  переносом спектральных и  мелодических характеристик речи, 
но плохо справляется с общим темпом речи.

2. Предсказание просодических характеристик речи по 
тексту. Система синтеза речи может содержать блок, который 
предсказывает просодические признаки по тексту и  использует 
предсказанные значения при порождении речи. 

Рис. 2. Архитектура системы синтеза речи по тексту FastPitch [8]

Примером такого рода систем является FastPitch [8], которая 
включает в себя блоки предсказания значений частоты основного 
тона (ЧОТ) и  длительности звуков. Общая архитектура FastPitch 
показана на рисунке  2. Каждый из  блоков состоит из  нескольких 
сверточных слоев и  предсказывает для каждой буквы одно зна-
чение на основе латентного представления текста в некотором окне 
обработки (нижний блок FFT на рис. 2). Далее значения ЧОТ и дли-
тельности используются вместе с латентным представлением текста 
при генерации спектрограммы, соответствующей этому тексту. Об-
учение блоков предсказания просодических признаков в  рамках 
всей системы синтеза речи, а не отдельно от нее, позволяет допол-
нительно контролировать качество их обучения путем контроля 
качества итоговых спектрограмм, порождаемых всей системой.

Использование конкретных значений ЧОТ и длительности на 
этапе генерации спектрограмм (верхний блок FFT на рис. 2) позво-
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ляет во время порождения речи как использовать автоматически 
предсказанные значения, так и  указывать системе целевые зна-
чения напрямую. Следовательно, можно использовать внешний 
интонационный транскриптор, который будет предсказывать 
значения ЧОТ по тексту и указывать их системе. Данный подход 
может быть использован для управления другими акустическими 
признаками речи, включая интенсивность и  спектральные при-
знаки. Кроме того данный подход теоретически позволяет ком-
бинировать блоки предсказания просодических признаков, об-
ученные на речевом материале разных стилей. Гибкость данного 
подхода делает его очень перспективным с точки зрения контроля 
интонационного оформления порождаемой речи.

Заключение. Современные системы синтеза речи по тексту 
способны порождать речь с  заданным стилем произношения 
и правильным интонационным оформлением. В процессе синтеза 
возможен прямой контроль за просодическими характеристиками 
синтезируемой речи. При этом просодическое и  интонационное 
разнообразие синтезируемой речи напрямую зависит от разноо-
бразия обучающего материала. Автоматическая интонационная 
транскрипция текста позволяет явным образом контролировать 
интонационное оформление синтезируемой речи.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОПОНИМИКА  
В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ НЕМЦЕВ-КОЛОНИСТОВ

Н. Д. Светозарова
(Санкт-Петербургский государственный университет)

Павлу Анатольевичу Скрелину, 
хранителю петербургских топонимов

I

Многим разбросанным по просторам Украины, Крыма и По-
волжья немецким колониям их основатели в простоте душевной 
давали громкие немецкие названия, в чем звучала тоска по поки-
нутой родине. Мюнхен, Веймар, Данциг, Баден, Вормс, Карлсруэ, 
Берлин, а между ними бесконечные долины, деревни, поля, леса, 
ручьи, замки, соединенные с  привычными родными именами: 
Marienthal, Johannesdorf, Elisabethfeld  — многочисленные топо-
нимы со вторыми компонентами -thal -dorf, -feld, -wald , -bach, 
-burg, а  также -stein, -hof, -berg, -graben и  др., представляющие 
собой типичные для немецкого языка сложные слова. 

Иначе обстояло дело с  названиями колоний Петербургской 
губернии. Здесь они не столь поэтичны, они, скорее, деловые, 
выполняющие основную функцию топонима  — ориентацию на 
местности. Нет в них и отмеченной выше склонности немецкого 
языка к  двухкомпонентным сложным словам. Многие названия 
просто привязаны к местности, в которой они возникли. Отчет-
ливо проявляется это, например, в так называемых «приморских» 
колониях, образованных на берегу Финского залива — Кронштад-
тская, Стрельнинская, Ораниенбаумская, Петергофская, Знамен-
ская, Кипенская. Возможно, это объясняется тем, что названия ко-
лониям давали не сами немцы, а появлялись они в результате тех 
же административных регламентаций, что и строгие предписания 
по планировке поселений и даже внешнего вида домов. Возможно 
также, что в этих топонимах проявлялся их предварительный ха-
рактер. Так, первые три колонии, образованные немецкими пере-
селенцами, приехавшими в Россию в ответ на Манифесты Екате-
рины II (1762 и 1764 гг.) уже летом 1765 года, какое-то время назы-
вались по числу семей Sechziger Kolonie, Zweiundzwanziger Kolonie, 
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Achtundzwanziger Kolonie (т. е. Колонии 60-ти, 22-х и  28-и соот-
ветственно). Позже они стали называться по месту выделенной 
поселенцам земли Новосаратовской, Среднерогатской и  Ижор-
ской (Колпинской) колониями. При этом название Новосаратов-
ская отражает тот факт, что жители этой колонии первоначально 
должны были отправиться в  Саратовскую губернию (но отказа-
лись, получив с Волги плохие вести). Это название носит совре-
менный поселок (деревня) Новосаратовка. Память о  колонистах 
сохранилась и в  другом современном топониме: в  г.  Ломоносове 
есть исторический район Кронштадтская колония (в разговорной 
речи — Кронколония), так же называется железнодорожная плат-
форма Октябрьской железной дороги в черте города Ломоносова. 

Были и некоторые исключения: так, одна из четырех колоний, 
расположенных около города Ямбурга (современный Кингисепп), 
называлась Франкфуртская (или просто Франкфурт). Особенно 
интересно название одной из более поздних колоний, возникшей 
в 1870-е или 1880-е годы, — Fröhliche Kolonie. Его связывают с рус-
ским именем исторического района Петербурга на правом берегу 
Невы (Веселый Поселок). Но что было первым  — спорно: то ли 
немцы перевели на свой язык уже бытовавшее там русское на-
звание, то ли русское название восходит к немецкому. Не совсем 
понятна и причина такого наименования. А ведь у хорошего топо-
нима должна быть причина или хотя бы повод. В пользу предполо-
жения о переводе с русского говорит структура с прилагательным 
и  сам факт характеризующего, качественного прилагательного, 
что не типично для немецких топонимов. С  другой стороны, 
fröhlich — это не совсем ‘веселый’, а скорее ‘радостный, благопо-
лучный’, что свидетельствует в пользу немецкого происхождения 
топонима и не совсем точного его перевода на русский. 

II 

Интересные факты из  истории петербургской, уже также 
и городской, топонимики содержатся в песенном фольклоре нем-
цев-колонистов. Обратимся к  собранию В. М. Жирмунского, ос-
нованному на записях слов и мелодий немецких народных песен, 
сделанных им и  его учениками в  результате экспедиций в  не-
мецкие колонии на территории СССР в 1926–1930 гг. Среди них 
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Жирмунский выделял в особую группу песни, возникшиe уже на 
новой родине поселенцев, которые он назвал «колонистскими». 
В этой группе выделяются три песни, содержащие сугубо петер-
бургские топонимы. Их создание исследователи относят к  70-м 
годам XIX  века. Они представлены большим количеством вари-
антов, что свидетельствует об их популярности, при том не только 
среди немцев Ленинградской области. Две из  них  — песни шут-
ливые и двуязычные, так называемые макаронические. Они имеют 
парные названия Die angenehme Sommerzeit и  Die angenehme 
Winterszeit. Макаронический характер песен виден уже в  их 
первых строках: 

1) Die angenehme Sommerzeit  
Ist selten hier дебло (= тепло)

2) Bei angenehmer Winterszeit  
Ist очень хорошо

Первая описывает воскресную или праздничную поездку 
в популярные у немцев места отдыха и развлечений в Петербурге 
и  его окрестностях: Екатерингоф, Крестовский остров, Летний 
сад, Павловский вокзал, Царское село. Запись русских вкраплений 
(в рукописных песенниках русские слова и выражения могли быть 
записаны как кириллицей, так и латиницей) в основной немецкий 
текст отражает особенности немецкого произношения, а в  ряде 
случаев, особенно в  вариантах не из  петербургских колоний, 
ошибки в  наименованиях объектов, например, Павловка вокзал, 
Katharinoslav (вместо Екатерингофа). В записи 1930 г. из украин-
ской колонии упоминается Детское село: это название Царское 
село носило с 1918 по 1937 год.

Во второй песне в центре внимания поездка в кабачок и по-
сещение русской бани, столь приятные в холодную зимнюю пору. 
Упоминаются те же топонимы (Павловский вокзал и Екатерингоф) 
и Петербургское шоссе.

III 

Одной из самых популярных в петербургских колониях была 
грустная баллада о несчастной любви и самоубийстве двух влю-
бленных из  немецкой колонии Гражданка  — «In dem dunklen 
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Graschdanka Wald» (В темном лесу у  Гражданки). Текст баллады, 
первая по времени запись которой в собрании Жирмунского была 
найдена в  рукописном песеннике 1884  г., описывает трагическое 
событие, случившееся в середине XIX века, в 1855 году. Возможно, 
что песня была сложена уже в то время. И хотя ни в одном из фоль-
клорных вариантов имена влюбленных не названы, исследователи 
возводят их к реальным людям, молодому ремесленнику по имени 
Карл и дочери булочника по имени Эмилия, которые любили друг 
друга, но родители их не давали им разрешения на брак. 

Топоним Гражданка в разной форме сохраняется в начальной 
строке всех 23-х вариантов баллады из коллекции Жирмунского. 
Он дал основание не только для названия одного из исторических 
районов Петербурга, но и для Гражданского проспекта, которому 
предшествовали старые топонимы: Дорога в  деревню Гражданка 
и Дорога в колонию Гражданка. А память о трагическом событии, 
которое потрясло окрестных немцев, отразилась в  существо-
вавшем некоторое время тому назад памятнике на могиле влю-
бленных, а также в улице с уникальным для топонимики Петер-
бурга названием — Проспект Карла и Эмилии (вариант: Проспект 
Карла-Эмилии). В 1952 г. она была переименована в Тосненскую 
улицу, а в 1975 г. упразднена. 
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ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ПРЕПОДАВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Т. Н. Чугаева
(Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН)

«Законы, управляющие языковыми яв-
лениями, существуют не менее объ-
ективно, чем законы, управляющие 
физическими явлениями».

Л. В. Щерба

Изучение речевых процессов при овладении человеком языка 
(родного и иностранного) признается в современной лингвистике 
одним из наиболее важных направлений. Однако при несомненной 
увлекательности теоретических исканий в  области восприятия 
и порождения речи необходимость объяснения механизмов есте-
ственного языка во многом определяется и практическими зада-
чами. «Классическим предназначением» лингвистики остается об-
учение родному и иностранному языку. Очевидно и то, что лишь 
проникновение в закономерности процесса усвоения языка явля-
ется единственным способом коренного улучшения преподавания 
языка ([1–4] и др.).

Принцип единства исследования и  преподавания был введен 
в  европейской традиции В. фон Гумбольдтом. В  отечественном 
языкознании Л. В. Щерба, в качестве лингвиста-теоретика и педа-
гога, первым из русских лингвистов научно обосновал методику 
преподавания иностранных языков в своих классических трудах, 
продолжая традиции учителя-профессора Петербургского уни-
верситета И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Л. В. Щерба трактовал методику преподавания языков как 
прикладную отрасль общего языковедения и  предлагал «вы-
вести все построение обучения иностранным языкам из анализа 
понятия язык в разных его аспектах» [5: 13]. Теории Л. В. Щербы 
о  трех аспектах языковых явлений, идеи противопоставления 
активной и пассивной грамматик, учение об основных единицах 
языка заложили фундаментальные основы методологии обучения 
языку. Л. В. Щерба полагал, что настоящему преподавателю «мало 
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владеть тем или иным языком: надо понять механизм этого вла-
дения, что невозможно без исторического подхода и без некото-
рого знакомства с теоретической лингвистикой» [6: 10]. Он пре-
достерегал от «грубой элементарной эмпирии» в  преподавании 
языка, настаивал на принципе эксперимента, считал, что препода-
вать язык должен лингвистически образованный человек, а мето-
дика преподавания языков должна опираться не только на данные 
психологии, но в первую очередь на лингвистические факты. К со-
жалению, призывы Л. В. Щербы и  его последователей до сих пор 
звучат актуально, многие доказанные положения так и не закрепи-
лись в существующих массовых подходах к преподаванию языка 
как в  средней школе, так и  вузе, «скомпрометированных отсут-
ствием ощутимого результата» [7]. 

В соответствии с теорией о трояком аспекте языковых знаков 
[8: 24–31] преподаватель иностранного языка обучает речевой дея-
тельности (процессам понимания и говорения), следовательно, он 
должен осознавать механизмы этих разных видов речевой дея-
тельности. Кроме того, преподаватель языка должен различать 
языковую систему (словарь и грамматику) и языковой материал, 
тексты; более того, он должен уметь объяснить это обучающемуся, 
поскольку задача вычленения системы из неупорядоченного язы-
кового материала является, как правило, непосильной для школь-
ника/студента без направляющей роли учителя. Однако именно 
такая ситуация наблюдается в практике школьного и вузовского 
обучения в силу разнообразия доступных учебников (по большей 
части западных, изданных без учета психологии и интерференции 
родного языка русскоязычного школьника/студента). В большин-
стве изданий последних десятилетий трудно обнаружить устрем-
ленность авторов к  учету лингвистических основ иноязычной 
дея тельности, что приводит к  хаотическому, «клиповому» вос-
прия тию нового языка учащимися и, как следствие, срыву мо-
тивации к  изучению языка. Очевидно, что совершенствование 
стратегий обучения языку остается в российском образовании ак-
туаль ной лингвистической и методической задачей. 

Важным положением Л. В. Щербы является зависимость 
целей и приемов обучения речевым иноязычным умениям от со-
стояния общества и  его задач в  определенное время [8: 35–38]. 
Кардинальные изменения, произошедшие в России за последние 
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десятилетия, привели к  смещению методических приоритетов. 
Насущным требованием времени является овладение устными 
видами речевой деятельности, прежде всего восприятием речи 
на слух, а  также говорением, а  не обучение чтению, что было 
центральным для прежнего этапа. Однако многолетние препода-
вательские наблюдения и  лингвистические исследования свиде-
тельствуют о неудовлетворительном положении дел именно в вос-
приятии и  понимании речи на слух (аудировании) и  говорении; 
особая судьба аудирования определяется прежде всего тем, что 
сам процесс восприятия недоступен прямому наблюдению.

Между тем, исследования, проводившиеся на кафедре фоне-
тики и методики преподавания иностранных языков Петербург-
ского университета, с очевидностью доказывают, что восприятие 
речи на слух следует расценивать в качестве приоритетного вида 
речевой деятельности, основой для развития разговорных навыков 
и решающим условием успешного овладения языком в целом. 

В контексте продолжающейся дискуссии о  механизмах вос-
приятия речи, особую значимость приобретает системное пред-
ставление о  перцептивной базе языка [9] в  его расширительной 
трактовке [10:  135], [11], где в  набор перцептивных эталонов 
включаются другие лингвистические уровни, прежде всего, слова, 
а также ядерные синтаксические конструкции. 

В трудах З. Н. Джапаридзе, Л. Р. Зиндера, А. С. Штерн намечена 
перспектива решения целого ряда актуальных лингвистических 
вопросов, теоретическое осмысление которых позволяет поста-
новку и решение новых исследовательских задач. Петербургской 
лингвистической школой традиционно признается как теорети-
ческое, так и  прикладное значение понятий перцептивной (ПБ) 
и  артикуляционной баз (АБ) языка (Л. Р. Зиндер, Л. В. Бондарко, 
В. Б. Касевич, М. В. Гордина, Н. Д. Светозарова, А. С. Штерн и  др.), 
подчеркивая перспективность их изучения, прежде всего, для 
характеристики звукового строя языка, а  также для понимания 
механизмов восприятия речи [12: 92]. Особую важность данный 
аспект изучения восприятия речи имеет для обучения ино-
странным языкам, поскольку освоение нового языка начинается 
с формирования его ПБ для распознавания единиц в речевом по-
токе, вычленения словоформ и определения границ законченного 
высказывания.
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Следуя щербовскому принципу единства исследования и пре-
подавания, на основе изложенного теоретического представ-
ления о ПБ языка была разработана, с одной стороны, методика 
объективной качественной и  количественной диагностики пер-
цептивных умений слушающего, с другой — методическая система 
целенаправленного обучения восприятию англоязычной речи 
в виде учебного пособия [13]. Апробация методической системы 
доказала свою эффективность в многолетней практике обучения 
английскому языку аспирантов академических институтов Перм-
ского федерального исследовательского центра Уральского отде-
ления РАН. В  ситуации традиционной для российской действи-
тельности недосформированности перцептивных механизмов 
(что подтверждается многочисленными экспериментами по вос-
приятию англоязычной речи русскими аудиторами, см. [14–16], 
когда требуется их кардинальная настройка, особенно важным 
представляется системное формирование разных уровней ПБ 
иностранного языка. 

Предложенная теоретическая модель ПБ иностранного языка 
и ее методическое внедрение в Практикуме базируется на «уста-
новлении связи между действительно системными явлениями 
языка и скрытой от непосредственного наблюдения системностью 
речевой деятельности» [17], что позволяет не только объяснить, 
как мы храним языки в сознании и применяем в коммуникации, 
но  и  усовершенствовать методологию обучения языку (на при-
мере английского). 
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РОДНЫЕ И ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ БАРМАГЛОТА

Е. А. Шамина 
(Санкт-Петербургский государственный университет)

В. А. Давыдова
(Санкт-Петербургский государственный  
электротехнический университет ‘ЛЭТИ’)

Хотя кафедра фонетики — это то место, где положено изу-
чать и преподавать фонетику и фонологию, чья основная единица, 
фонема, лишена значения, именно эта кафедра СПбГУ стала при-
бежищем той группы лингвистов, что с гордостью называют себя 
Петербургской школой фоносемантики, языковедческого направ-
ления, утверждающего, что звуки речи значение иметь могут. 
Именно в  рамках секции Фонетики они проводят заседания на 
традиционной Мартовской Филологической конференции и  ощу-
щают внимание и интерес к своим исследованиям. За это они без-
мерно благодарны руководству кафедры, в том числе и ее нынеш-
нему заведующему — Павлу Анатольевичу Скрелину. 

Использование в  литературных текстах авторских неоло-
гизмов имеет давнюю традицию в английской культуре, а баллада 
Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll) ‘Jabberwocky’, приведенная в его 
книге для детей «Алиса в Зазеркалье» считается самым ярким при-
мером того, как образец поэзии абсурда вызвал к жизни все углу-
бляющуюся тенденцию к введению в литературный и кинемато-
графический обиход окказионализмов, которые затем могут при-
обрести некий лингвистический статус. Так, сказки Л. Кэрролла 
столь популярны, что трудно найти в англоязычном сообществе 
человека, который бы не слышал о злобном чудовище Бармаглоте 
(так перевела на русский язык его имя Д. Орловская, среди других 
переводов — Верлиока, Змеегрыч и Умзара Зум; проблема перевода 
таких неологизмов остается за рамками настоящей статьи). Неко-
торые авторы ограничиваются тем, что выдумывают отдельные 
слова, имена лица и  географические названия для своих фанта-
стических миров, как, например, Терри Пратчетт (Terry Pratchett), 
в чьем Плоском мире ведьма Nanny Ogg ютится в хижине в горной 
местности Lancre, в то время как основные политические события 
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развиваются в столице Ankh-Morpork. Другие изобретают целые 
языки, обладающие обширным вокабуляром и  упорядоченной 
грамматической системой, на которых (обычно) общаются суще-
ства, не принадлежащие к человеческой расе: великаны (R. Dahl), 
эльфы (J. R. R. Tolkien), животные (R. Adams), космические при-
шельцы (P. Frommer, M. Okrand).

Изучение звуковой формы таких авторских слов, будь они ок-
казионализмами или лексемами вымышленных языков, позволяет 
утверждать, что их можно классифицировать по фонотактиче-
ским основаниям. 

В первую категорию следует поместить ‘родных братьев’ 
Jabberwocky, т. е. единицы, образованные по фонотактическим 
моделям, существующим в  языке (автора и) целевой аудитории. 
В самом деле, имя чудовища из баллады Л. Кэрролла явно перекли-
кается с  английскими глаголами jabber ‘бормотать’ и  jab ‘больно 
толкаться, пихаться’, а также целым рядом экспрессивных диалек-
тизмов и сленгизмов: wacky ‘странный, чокнутый’, wonky ‘шаткий, 
ненадежный’, whop/whap ‘бить, нападать’, whopper ‘громадина’, etc. 
Следует отметить, что все эти слова представляют собой фоносе-
мантические образования: смычный взрывной согласный на конце 
корня ассоциируется с  резким ударом и/или звуком (инстанты 
по универсальной классификации ономатопов С. В. Воронина 
[1], губной сонант со вторым задним фокусом в сочетании с от-
крытым гласным заднего ряда вызывает представления о чем-то 
большом, темном и, вследствие этого, страшном [там же]. Таким 
образом, авторский неологизм следует не только фонетическим 
правилам языка, в  который он был введен, но  и  его специфиче-
ским фоносемантическим закономерностям. К этой же категории 
относятся, помимо упомянутых выше выдуманных Т. Пратчеттом 
названий, все слова Большого Доброго Великана из одноименной 
сказки Р. Дала, включающие также типичные английские фоне-
стемы /skw-, fl-, -gl/ и др., например: winksquiffler ‘приятное сно-
ведение’, fluckgungled ‘смурной’ [2], а также около половины слов 
кроличьего языка Лапин из книги Р. Адамса «Watership Down», на-
пример: silflay ‘щипать травку’, Crixa ‘перекресток’.

Вторую категорию, категорию ‘двоюродных братьев’ Jabber-
wocky, образуют авторские неологизмы, не имеющие фонотактиче-
ских и фоносемантических параллелей в языке, на котором создано 
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произведение в целом. Так, авторский текст романов Д. Р. Р. Толкина 
в стиле фэнтези написан на английском языке, но при разработке 
эльфийских языков, реплики из которых включены в него, он, по 
его собственному признанию, избегал каких-либо лингвистиче-
ских аллюзий. То же справедливо в отношении языков внеземных 
существ: на’ви, изобретенного П. Фроммером для фильма «Avatar» 
и  клингона, созданного М. Окрандом для сериала «Star Trek». 
В  указанных вымышленных языках используются экзотические 
гласные и согласные звуки, например, шумный велярный щелевой: 
hob /xob/ ‘зевать’, или гортанная смычка в качестве отдельной фо-
немы: ku’up /kuʔ.up/ ‘тяжелый’, отсутствует редукция в безударном 
слоге и появляются не типичные для английского языка слоговые 
структуры: slele /slɛ.lɛ/ ‘плыть’. Разумно предположить, что для 
обеспечения предполагаемого воздействия на реципиентов ука-
занных произведений, авторам необходимо было обеспечить вос-
приятие и  (более или менее) адекватное понимание речи героев 
без постоянного обращения к словарю или длительного ожидания 
объяснения. Необходимое восприятие и понимание обеспечива-
ется в  этих случаях применением универсальных иконических 
(фоносемантических) закономерностей [3]. В  примерах выше 
hob /xob/ является точным звуковым жестом зевания: начина-
ется с шумного щелевого, имитирующего глубокий вдох, гласный 
изображает разинутый и округленный рот, а конечный смычный 
губной — финальную стадию зевка, когда рот закрывается. Слово 
ku’up /kuʔ.up/ имеет в своем составе 2 огубленных гласных заднего 
ряда, которые, по результатам большинства исследований, в том 
числе и  экспериментальных, проведенных на материале разных 
языков, ассоциируются с чем-то тяжелым, темным и неприятным, 
а также интервокальную гортанную смычку, которая реализуется 
в  результате напряжения голосовых связок, таким образом вы-
зывая впечатление напряженной работы по поднятию тяжестей. 
Наконец, slele /slɛ.lɛ/ содержит 2 сонанта, даже терминологически 
называемых ‘плавными’ (анг. liquid), которые имеют стойкие ас-
социации с  плавным движением жидкостных или газовых сред, 
а  также 2  гласных переднего ряда, что передает коннотативное 
значение приятности процесса. 

Искусственные слова в книге М. Бэрри (Max Barry) «Лексикон» 
употребляются специально обученными людьми со сверхспособ-
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ностями в качестве магических формул, чтобы воздействовать на 
подсознание других людей и, преодолевая один за другим психо-
логические барьеры, подчинить их воле некой политической силы. 
Поскольку для воздействия на разные психотипы людей приме-
няются разные формулы, они в фонетическом отношении суще-
ственно различаются и примерно в равных долях распределяются 
по описанным выше категориям фоносемантических неологизмов. 
К тем, что имеют фонотактические и фоносемантические аналоги 
в английском языке следует отнести, например, rattrak и kavakifa, а 
к универсально иконическим — kikkhf и практически непроизно-
симое zttkcu. Во всех случаях, однако, проявляется их фонетиче-
ское значение, состоящее в звукоподражании либо звукам удара, 
либо шуму, возникающему при прорыве потока воздуха через пре-
пятствие. Таким образом, они так или иначе оказываются связан-
ными с общим значением преодоления преграды. 

К сожалению, на материале русского языка исследований вы-
мышленной лексики на предмет ее иконичности, насколько ав-
торам известно, не проводилось. Лежащие на поверхности при-
меры имен лица и  географических названий из  произведений 
А. Грина и Ю. Олеши: Лисс, Зурбаган, Ассоль, Суок (хотя последнее 
не является собственно вымышленным именем, это, скорее всего, 
остается неизвестным обычным читателям), — скорее указывают 
на предпочтение русскоязычными литераторами неологизмов, 
мотивированных характерными для русского языка фонотакти-
ческими моделями. Иконизм в них при этом может проявляться, 
скажем, на грамматическом уровне: так, приведенные выше жен-
ские имена не склоняются и не принимают уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов, довольно частотных в русской культуре, что 
может говорить о необычности самих литературных героинь. 

Пристальное внимание к проблемам функционирования фо-
носемантической лексики и сопоставительное изучение ее быто-
вания в  разных литературных традициях может способствовать 
лучшему пониманию ее когнитивных свойств.
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THE PARADOX OF DELATTRE’S CONTINUATION MINEURE

Ph. Martin
(Université Paris Cité)

Dedicated to Professor Pavel Skrelin, 
whose work, especially in the development 
of read and spontaneous speech corpora 
in Russian, has been very inspiring for the 
development of prosodic analysis tools for 
large data sets.

Introduction. Pierre Delattre’s [1] description of French intonation 
is undoubtedly the best known and is still widely quoted in prosodic 
phonology as well as in the teaching of French as a second language 
(Français Langue Étrangère, FLE). According to Delattre, the ten so-
called “basic” intonation patterns in French are shown in the following 
table (Fig. 1).

Fig. 1. Delattre’s ten basic intonations patterns [1]
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This table shows the intonation patterns instantiated on the final 
stressed syllables of a sequence of short sentences (stressed syllables 
with vowels in bold capital letters): 

• si ces OEUfs étaient frAIs, j’en prendrAIs (if these eggs were 
fresh, I would take them.)

• Qui les vENd? (Who sells them?) 
• C’est bien tOI? Ma jolIe ? (Is that you, my dear?)
• ÉvidemmENt, monsiEUr. (Of course, sir.)
• Allons dONc! (Really!) 
• Prouve-le-mOI. (Prove it to me.)

While the left part of Figure 1 seems to indicate that the intonation 
patterns apply to all the syllables of the sentence, the second part on 
the right shows more clearly that the intonation patterns are located on 
the last syllable of the words, to the stressed syllable, in final position in 
French. 

1. Continuations mineure et majeure. These intonation patterns 
mark four types of prosodic boundaries:

a) Finalité: finality, the end of the sentence, with its variants 
correlated with the sentence modality (interrogation, question, 
implication, exclamation and command). Doubt is missing;

b) Echo: declarative intonation pattern that follows the finalité; 
c) Continuation majeure: major continuity, indicating that the 

sentence continues until a finalité occurs;
d) Continuation mineure: minor continuity, indicating that the 

sentence continues until a continuation majeure occurs.

The contrast between minor and major continuity pertains to the 
amplitude of the melodic change: 2–3 vs. 2–4, as reported on a four-
level melodic scale, from low, medium, high, and extra high. This mod-
erate rise 2–3 characteristic was quickly adopted as a feature of minor 
continuity contrasting with the 2–4 rise of major continuity and became 
an intangible truth for many researchers in the prosodic field (cf. [2; 3]).

As we can see on the Fig. 2, the minor continuation is characterized 
by a low target BB instantiated by a rising contour of smaller amplitude 
than the major continuation rise resulting from the tonal target HH, 
higher on the melodic scale.
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Fig. 2. Table of tones associated with finality, superior, major, and minor 
continuation (from [2])

2. Acoustic realizations. Surprisingly, in a tutorial dedicated to 
the visualization of intonation and commenting on Delattre’s ten basic 
intonations, Michel Billières [4, 5] does not always achieve the expected 
contours himself while reading the text, as in the example given below 
(see Fig. 3). 

Fig. 3. Melodic curve of the example si ces œufs étaient frais j’en prendrais (“If 
these eggs were fresh, I would take them”), read by Michel Billières [4, 5]

The first contour on the word OEUfs of si ces OEUfs étaient frAIs 
j’en prendrAIs actually carries a falling contour, effectively perceived 
as such as its melodic variations is above the glissando threshold, 
whereas a more reduced melodic change may be under this threshold 
and perceived as a static tone [6]. The contrast of the fall-rise slope on 
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the stressed syllables vowels œufs and frais, contradicts the widespread 
notion of a moderately rising contour 2–3 for minor continuation (cf. 
[2]). The resulting prosodic structure tree uses orthogonal directional 
branches.

3. Prosodic phonology and phonetics. These apparent discrepancies 
could be easily explained if we consider that the intonation patterns 
are not merely decorative, but that they indicate the sentence prosodic 
structure, i. e., a hierarchical organization of stress groups (groups of 
words containing only one non-emphatic stressed syllable in final 
position in French). Therefore, melodic contours, through their 
acoustic and perceptual differences, must satisfy as prosodic structure 
markers the necessary and sufficient conditions to indicate this prosodic 
hierarchy without ambiguity, with sufficient contrast between minor 
and major continuity. 

This is illustrated for example by realizations of a major continuation 
for the same sentence read by 8 different speakers (SIWIS corpus [7]), 
where 3 out of 8 readers of the same sentence le sujEt est très importANt 
(“the subject is very important”) realized a rising contour on sujEt, 
2 above the glissando level and 1 below, and the remaining 5 readers a 
falling contour, below the glissando threshold, i. e., perceived as a static 
tone (fr_b2_06/09/10/13/25/29/32/38_012 SIWIS FR). Indeed, the first 
contour on sujEt has to be perceived as phonetically and phonologically 
different from all other contours that could occur in the same position 
in the sentence, i.e., a finality contour and its modality variants, which 
explains all the realized melodic variations observed.

4. Eggs and duck eggs. However, expanding Delattre’s example as 
[si ces OEUfs] [de canArd] [étaient fraAIs] [j’en prendrAIs] “If these 
duck eggs were fresh, I would take them”, the necessary and sufficient 
conditions to be complied by melodic contours vary due to an increased 
complexity of the prosodic structure. If the intended prosodic structure 
is [[[si ces œufs] [de canard] [étaient frais]] [j’en prendrais]], where [si 
ces œufs] and [de canard] would be merged in the same level, the first 
two stress groups would get a minor continuation pattern, instantiated 
by either a 2–3 pattern or a falling 3–2 pattern. However, if congruence 
with syntax is required, the prosodic structure [[[si ces OEUfs] [de 
canArd]] [étaient frAIs]] [j’en prendrAIs]] should be indicated with a 
contrast between OEUfs and canArd, a contrast implemented with a 
moderately falling 3–2 pattern under the glissando threshold perceived 
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as a static tone on si ces OEUfs and a falling 3–2 pattern perceived as a 
falling melodic change on canArd, as shown on Fig. 4.

Fig. 4. Melodic curve of the expanded example si ces œufs de canard étaient frais, 
j’en prendrais (“If these duck eggs were fresh, I would take them”)

This shows the melodic slope contrast falling-rising above the glis-
sando threshold on the stressed syllable vowels canArd and frAIs, in-
stantiating the necessary and sufficient contrasts between stressed vowel 
melodic contours to encode the prosodic structure [[[si ces OEUfs] [de 
canArd]] [étaient frAIs]] [j’en prendrAIs]].

The glissando threshold [6] allows to distinguish between melodic 
movements perceived as a change from those perceived as a static tone: 
above this threshold, evaluated from the measured values of time and 
fundamental frequency at the beginning and the end of the stressed 
vowel considered. 

Conclusion. Even if they are not necessarily aware of it, speakers of 
French follow the rules of melodic slope contrast (already formulated 
by Philippe Martin [8, 9]), but may suspend them in their realization in 
cases of neutralization, i.e. when the prosodic structure can be indicated 
without ambiguity using a neutralized melodic contour rising below the 
glissando threshold. This explains the apparent discrepancies observed 
in the literature about the actual realizations of Delattre continuation 
mineure.
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