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В научной литературе по языкознанию встречаются такие названия фонетики, 

как “звуковая стилистика”, “произносительная стилистика”, “фонетическая 

стилистика”, “стилистическая фонетика”, “фонетика функциональных стилей”. 

Существующие на сегодняшний день различные определения фонетики О.С. 

Ахманова считает, что Фонетика – это “раздел стилистики, изучающий экспрессивные 

свойства произносительных вариантов слов и словосочетаний” [1, с. 499].  

По мнению С.М. Гайдучика, Фонетика – это один из разделов фонетики, процесс 

формирования ее нельзя считать законченным, так как не определен еще окончательно 

предмет исследований этого нового направления [2, с. 40]. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой Фонетика – это 

самостоятельная дисциплина, поскольку ее задачи не вписываются полностью ни в 

рамки фонетики, ни в рамки стилистики. Так, данная дисциплина обладает “своим 

предметом исследования, теоретическими основами, трактующими 

фоностилистические единицы и их функции, своими собственными подходами к 

материалу исследования” [3, с. 7]. 

Исследования по фонетике ведутся по пяти различным аспектам: 

1) изучение стилистических вариантов в фонетике, их наличие позволяет ставить 

вопрос о фонетико-стилистической парадигме; 

2) изучение фонетических стилей (стилей произношения), классификация 

которых основана на фонетических признаках сегментного уровня ; 

3) изучение фоностилистических средств языка (вариантов и модификаций 

звуковых и просодических структур), функционирующих в разных фонетических 

стилях речи, понимаемые шире, чем во втором случае; 

4) изучение употребления свободных вариантов звуковых единиц в тексте ; 

5) изучение звуковых средств языка, в ряду других языковых средств 

формирующих функциональные разновидности языка. 

А.А. Реформатский писал, что без структурного понимания языка “нельзя дать 

правильного (т.е. адекватного действительности) синхронного описания языка в любом 
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его историческом статусе (будь то сугубая современность или же какой-нибудь там XI 

век), совершенно невозможно строить типологию языков… … структурное понимание 

языка преследует цель более высокой степени реальности познания лингвистического 

объекта и более адекватной его интерпретации в изложении науки” [4, с. 516-17]. 

Язык, по А.А. Реформатскому, как орудие коммуникации и важнейший источник 

информации, проявляется прежде всего в своем знаковом качестве и структурно-

системных свойствах, которые предопределяют рассмотрение и изучение фактов языка 

в рамках структурализма. Язык – “логически организованная репрезентация онтологии 

своего предмета” [3, с. 516-17]. Такова структура языка. Она является сложной. В ней 

наблюдаются тождества и нетождества как в пределах одного яруса, так и в пределах 

разных ярусов, поэтому понятие структуры языка нельзя подменять понятием 

механического упорядочения и устройства [3, с. 516-17]. 

Структурное понимание языка сводится, в целом, к следующим основным 

положениям [3, с. 516-18]. 

1. Язык – система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (Ф. де 

Соссюр). 

2. Язык характеризуется структурной стратификацией и выделением языковых 

уровней. 

3. Единицы языковых уровней тесно связаны между собой и обусловливаются 

друг другом. 

4. Взаимосвязанность и взаимообусловленность структурных элементов языка 

отражается в парадигматическом и синтагматическом аспектах функционирования 

языковых единиц. 

5. Структура языка не носит характер “механического упорядочивания и 

устройства” (А.А. Реформатский). Она способствует раскрытию функциональной 

природы языковых единиц как коммуникативных средств общения, создавая 

предпосылки для реализации их семантической и семасиологической специфики. 

Образцом структурного понимания языка и его ярусов, как утверждает А.А. 

Реформатский, является фонология [3, с. 519]. Так, структурное понимание языка в 

разработке проблем в области фонологии отражается: 

1) в различении релевантных и иррелевантных признаков и их иерархии в составе 

фонемы; 

2) в определении звуков, которые не могут встретиться в одной позиции или 

могут замещать друг друга как аллофоны в тех же морфемах, как разновидности одной 

фонемы, а звуков, которые могут встречаться в одинаковой позиции и различать смысл 

- как различные фонемы; 

3) в разграничении фонетического варьирования и морфологических 

(морфонологических) альтернаций; 

4) в качественной дифференциации типов и результатов варьирования, 

нейтрализации противопоставленных фонем в одном варианте и вариации фонемы; 

5) в структурном подразделении позиций на сигнификативные, связанные с 

дифференциацией и нейтрализацией, и на перцептивные, позволяющие определить 

основной вид фонемы и ее вариации; 
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6) в выявлении результатов нейтрализации фонем вследствие их варьирования; 

7) в выделении категорий фонем, ведущих и побочных в порядке своей иерархии, 

обусловливающих всю фонетическую систему языка [3, с. 522-23]. 

Структурное понимание языка предполагает синхронное изучение и описание его 

структуры, поиск эффективных методов лингвистического анализа и описания языковой 

системы в целом. 

Одним из таких методов структурного описания фонологии и других ярусов 

языка является метод анализа различных фонетических явлений в аспекте теории 

значения. 

Теория значения составляет основу лингвистической концепции         Дж. Р. Ферса 

– идейного организатора и теоретика Лондонской лингвистической школы. 

Согласно теории значения Дж. Р. Ферса, каждая языковая единица имеет 

значение, которое определяется как комплекс функций, осуществляемых данной 

языковой единицей в высказывании, в определенном контексте и ситуации 

коммуникации. Этим комплексом функций, то есть значением, наделяется 

лингвистическая форма языковой единицы. 

Как пишет С.М. Гюрджаянц, такой подход в деятельности Лондонской 

лингвистической школы к изучению языковых единиц, принимающий во внимание 

“весь комплекс “смыслов” высказывания, определяемый не только конкретными 

лингвистическими характеристиками, но и контекстом ситуации, включающим как 

условия, в которых протекает коммуникация, так и определенные характеристики самих 

говорящих, не был присущ другим структуральным направлениям и стал актуальным 

лишь на новейшем этапе развития лингвистики”. 

В свою очередь, подобный подход в исследовании и описании 

фоностилистических явлений языка (языков) представляется обязательным и 

основополагающим. 

Итак, в своей работе мы будем опираться на основные положения теории 

значения Дж. Р. Ферса, которые сводятся к следующему: 

1. Значение лингвистической формы следует рассматривать как комплекс 

функций, которыми обладает лингвистическая форма в определенном контексте и в 

определенной ситуации коммуникации.  

2. Значение лингвистической формы проявляется на каждом уровне языковой 

иерархии как ее функция в определенном контексте. 

3. Смысловое поле лингвистической формы включает в себя наряду со 

специфическими лингвистическими контекстами контекст ситуации. Следовательно, 

при исследовании особенностей функционирования языковых единиц (в виде 

лингвистических форм) необходимо учитывать как лингвистические, так и 

экстралингвистические факторы. 

4. Значение лингвистической формы как комплекс функций представлено 

последовательностью функций компонентов значения. Каждый компонент значения 

при этом может быть определен как употребление данной языковой формы в том или 

ином контексте [6]. 
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Действительно, в каждом языке наблюдаются вариантные формы выражения 

одной и той же языковой сущности. Речь идет не только о лексико-семантических, 

словообразовательных, морфологических, орфографических и т.п. вариантах слов, но и 

о произносительных вариантах одной и той же языковой единицы (фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и т.д.). 

Так, в русском литературном языке небольшое или молодое дерево называется 

дéревце, но можно назвать и как деревцó. Казахский народный щипковый музыкальной 

инструмент с грушевидным корпусом, очень длинным грифом и двумя струнами, 

родственный русской домре и балалайке, называется дóмбра, но можно и как домбрá. 

Национальное русское блюдо – праздничный или обрядовый пирог из сдобного 

пресного теста с начинкой из курятины с белыми грибами, яйцами, петушиными 

гребешками, пряной зеленью называется кýрник, но можно также произносить и как 

курнúк (примеры представлены из БТС-2002). 

Эти и подобные фоноварианты языковых единиц представляют собой формы 

выражения объективного содержания. Выбор той или иной формы выражения 

обусловливается системными знаниями носителей языка о правильном и уместном 

построении фразы, оформления своих мыслей. 

Изучение парадигматических отношений, по Дж. Р. Ферсу, должно 

способствовать установлению системы (анализ материала фоностилистического 

исследования подтверждает это), а анализ синтагматических отношений позволит 

раскрыть структуру. Языковые средства, вступающие в парадигматические отношения, 

выступают членами парадигматической системы, а языковые средства, вступающие в 

синтагматические отношения – членами синтагматической структуры. 

М.В. Панов, исследуя произносительные изменения в русском литературном 

языке, определяет синтагматические фонетические законы как законы сочетания 

единиц, а парадигматические – как законы чередования единиц [5, с. 6]. 

Члены звуковой стилистической парадигмы являются стилистическими 

вариантами произношения одной и той же языковой единицы. 

В пределах литературного языка стилистическая парадигма, в том числе и 

фонетико-стилистическая, в потенции может быть трехчленной, включающей в себя 

стилистически возвышенный, нейтральный и стилистически сниженный варианты.  

Однако для стилистической парадигматики характерны нечеткость 

противопоставлений и размытость границ, вследствие чего стилистическая парадигма 

часто оказывается двучленной или же один из членов парадигмы может иметь несколько 

стилистических вариантов. Ср.: пресвяты́й (высокое)-пресвято́й (нейтральное); влачи́ть 

(высокое)-волочи́ть (нейтральное); издалека́ (нейтральное)-издалёка (разговорное); 

ду́рен (нейтральное)-дурён (разговорное) (от дурно́й). 

Итак, в фоностилистической парадигматике слов в пределах литературного языка 

наблюдается членение фонетических вариантов на стилистически нейтральные, 

стилистически возвышенные (высокие, книжные) и стилистически сниженные 

(разговорные и литературно-просторечные) фоноварианты слов. 

Существующие немногочисленные исследования по фонетике посвящены 

преимущественно анализу стилистико-звуковой (или фонетико-стилистической) 
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парадигматики [7; 218]. Исследование же синтагматического аспекта произносительной 

стилистики до сих пор остается вне поля зрения фоностилистов. 

Например, фоновариант союза и частицы ж, обозначающий то же, что же, 

употребляется после слов, оканчивающихся на гласный: Куда ж ты? Со стилистической 

точки зрения фоноварианты ж и же не разграничены. [8, с. 325]. 

Следовательно, функционирование фоновариантов слов может предопределяться 

их синтагматическими особенностями. 

В разработке проблем фонетики недостаточно констатировать инвентарь 

фонетико-стилистических парадигм (фоновариантов языковых единиц). Следует 

принять во внимание, в какие синтагматические отношения вступают данные 

фоноварианты, как они используются в звучащей речи, чем мотивируется их выбор в 

конкретной сфере или ситуации общения. 
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