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The article examines genre structure of the ―Campaign Notes of a Russian Officer‖ by I. I. Lazhechnikov, argues for the original-
ity of historicism which is manifested in the understanding of history as a developing process and as a ―poetry of history‖. Analy-
sis of writer‘s historical views of this period allows concluding on their romantic nature. Lazhechnikov‘s historicism also presup-
poses the understanding of interrelation between the modernity and the past. According to the researches, ―Campaign Notes  
of a Russian Officer‖ is a retrospectively processed diary where the individual experience becomes the experience of history. 
The paper emphasizes the fact that historicism of the ―Campaign Notes‖ served as a basis for Lazhechnikov‘s historicism of the 30s. 
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УДК 81‘1 
Филологические науки 
 
В данной статье приводятся данные анализа незавершенных синтагм, взятых из выступлений и интервью 
политиков высших категорий в целях исследования замеченной нами тенденции к особому просодическому 
оформлению речи при чтении и говорении. Незавершенные синтагмы, отделенные паузами и встречающие-
ся в трех позициях: инициальной, медиальной и финальной, для более полного представления об их просоди-
ческой организации были взяты как с конечным ударным слогом, так и с конечным безударным. 
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АНАЛИЗ ПРОСОДИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНТАГМ  

С НЕЗАВЕРШЕННОСТЬЮ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ© 
 

В последние годы заметно возрос интерес как к просодии (см., напр., [3-10; 12]), так и к дискурсу в це-
лом (см., напр., [1-2; 11; 15-16; 21]) и политическому дискурсу в частности (см., напр., [14; 17-18]). Нами 
была замечена некоторая тенденция к особому просодическому оформлению речи при чтении и говорении 
(например, в ответах интервью) политиков как высших, так и более низких категорий. А именно, наличие 
незавершенности, встречающейся в трех позициях: инициальной, медиальной и финальной. Исследуемые 
нами незавершенные синтагмы (НС) были взяты из выступлений и интервью и представляют собой неза-
вершенные компоненты фраз, отделяемые паузами: 

а) семантическими, призванными выделить наиболее важный компонент речи, служащий своеобразной 
базой для продолжения и развития мысли (напр.: «ˈГлавный акˈцент был ˈсделан на обновˈлении ˈшкольной 
жизни|, с ˈтем, чтобы реˈбѐнок мог ˈучиться поˈсамым совреˈменным программам|, ˈучитель, соотˈвет-
ственно, полуˈчать норˈмальную ˈзаработную плату||» (Д. А. Медведев) [19]); 

б) техническими, возникающими во время обдумывания диктором продолжения мысли (напр.: «Мы  
знаем, что| в свое ˈвремя презиˈдент Януˈкович отказался подписывать документ об ассоциации  
                                                           
© Кауфова И. Б., 2015 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 2 (44) 2015, часть 2 97 

с Евросоюзом|, но он не отˈказался даже|, а скаˈзал, что на ˈтаких условиях| не ˈможет его подпи`сать|, 
потому что это ˈбудет ˈрезко ухуˈдшать социˈально-эконоˈмическое положение Украˈины и `граждан 
страны||. И заявил,| что ему нужно поˈдумать и пораˈботать над ˈэтим докуˈментом ˈвместе с ев-
ро`пейцами||. Начались известные беспорядки|, которые приˈвели в конечном ˈитоге к антиконститу-
циˈонному перево`роту, | к вооруˈжѐнному захˈвату `власти. После этого | это ˈкому-то понравилось,  
а ˈкому-то `нет||» (В. В. Путин) [20]), либо при переходе от одного высказывания к другому, если НС нахо-
дится в финальной позиции (напр.: «ˈЧто же каˈсается собственно того, что происходит в кулу`арах|, ко-
нечно, всегда есть обсужˈдение ˈразных вопросов|, вˈсегда есть подгоˈтовленные контракты|, и ˈэтот 
ˈфорум не ˈстал исключением||. Вы ˈвидели, вчера мы (только в моѐм присутствии) подпиˈсали ˈсемь 
ˈкрупных соглашений| ⎼ ну, конечно, их гоˈраздо `больше|, `суммы я ˈпока назˈвать не могу|, пото`му что 
ˈтребуется ещѐ посчитать, посмотреть||» (Д. А. Медведев) [13]). 

Проведенный нами электроакустический анализ позволил определить специфику просодического 
оформления подобных незавершенных синтагм в чтении и при говорении. Для более полного представления 
о просодической организации, для анализа было решено выбрать НС с конечным ударным слогом и с ко-
нечным безударным. В данной работе рассмотрим данные, полученные при анализе НС, взятых на примере 
политиков высших категорий. 

Чтение 
1.1. Инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 
Начало НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом характеризуется среднеповышенным 

уровнем произнесения, который сохраняется до ядерного участка. Ядерный участок увеличивается на один 
тональный уровень и находится на высоком, который и составляет максимальный показатель ЧОТ в синтаг-
ме. Минимальный уровень отмечен в предъядерном сегменте (четвертый слог шкалы). Высотное положение 
тонального минимума – среднепониженное. Вся фраза реализуется в среднем частотном диапазоне. Ско-
рость максимума повышения в ядерном слоге – повышенная. Интервал повышения на ядерном слоге сред-
ний. Таким образом, тон можно обозначить как восходящий. 

Ядерный слог отмечен темпоральной выделенностью. Соотношение среднеслоговой длительности НС и 
всей фразы является средним, но стремится к более высокой зоне. Соотношение среднеслоговой длительно-
сти ядерного слога и предшкалы – максимальное (среднеслоговая длительность ядра более чем в два раза 
превышает среднеслоговую длительность предшкалы). Соотношение среднеслоговой длительности ядер-
ного слога и шкалы среднее, стремящееся к более высокому показателю. 

Ядерный слог реализуется с малой интенсивностью, что, однако, контрастирует с еще более низкими по-
казателями предъядерного слога. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом харак-
теризуется средним контрастом с верхней зоной, стремящимся к более высокому уровню. Соотношение 
среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы выдает средние показатели, соотношение сред-
неслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой большой контраст. 

б) НС с конечным безударным слогом 
НС с конечным безударным слогом сохраняет общую тенденцию просодической организации НС в иници-

альной позиции, различаясь лишь по ряду параметров в терминальной части. Так, начало НС в инициальной 
позиции с конечным безударным слогом характеризуется среднеповышенным уровнем произнесения, который 
также сохраняется до ядерного участка. Ядерный участок составляет максимальный показатель ЧОТ и нахо-
дится на высоком уровне. Однако заядерный сегмент отмечен среднепониженным уровнем. 

На заядерном участке происходит понижение тона. Таким образом, тон НС можно описать как восходящий 
с последующим понижением. Интервал понижения на терминальном участке узкий (25%), скорость – средняя. 

Высотное положение тонального максимума высокое, минимума – среднепониженное, при этом вся син-
тагма реализуется в среднем частотном диапазоне. 

Ядерный слог темпорально выделен. При схожести аналогичных показателей во всей синтагме, следует 
отметить следующие параметры, отсутствующие в НС с конечным ударным слогом: минимальный показа-
тель соотношения среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента; малую, стремящую-
ся к средним показателям, степень контраста соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 
заядерного сегмента; увеличенную интенсивность ядерного слога, контрастирующую со средним показате-
лем заядерного терминального участка. 

1.2. Медиальная позиция 
а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным ударным слогом характеризуется среднеповышенным 
уровнем произнесения. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме зафиксирован на ядерном слоге, мини-
мальный – на предъядерном слоге. Высотное положение тонального максимума высокое, минимума – сред-
неповышенное. Вся фраза реализуется в среднем частотном диапазоне. Скорость максимума повышения на 
ядерном слоге – повышенная; интервал повышения – средний. 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы – минимальное. Соотношение среднесло-
говой длительности ядерного слога и предшкалы – малое; соотношение среднеслоговой длительности ядер-
ного слога и шкалы – максимальное, где длительность ядерного слога превышает среднеслоговую длитель-
ность шкалы почти в два раза. 

Ядерный слог реализуется со средней интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и 
фразы в целом характеризуется средним контрастом так же, как и соотношение среднеслоговой интенсивности 
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ядерного слога и предшкалы. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы – боль-
шое, стремящееся к максимальным значениям. 

б) НС с конечным безударным слогом 
НС с конечным ударным слогом сохраняет общую тенденцию просодической организации НС в медиаль-

ной позиции. Различия наблюдаются лишь в терминальной части: интенсивность слога – увеличенная. Так-
же стоит отметит характеристики, отсутствующие у НС с конечным ударным слогом: 1) на заядерном 
участке синтагмы происходит понижение тона. Интервал понижения на терминальном участке узкий, ско-
рость – средняя. Наличие двух пиков интенсивности, второй из которых занимает более низкое положение 
по отношению к первому пику, позволяет нам описать тон как ровный с последующим понижением ступен-
чатого характера; 2) соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента также 
максимальное, при этом длительность ядерного слога больше практически в два с половиной раза, что поз-
воляет сделать вывод о сильной темпоральной выделенности ядерного слога; 3) соотношение среднеслого-
вой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента представляет собой максимальный контраст. 

1.3. Финальная позиция 
а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом характеризуется среднеповышенным 
уровнем произнесения, который сохраняется до ядерного участка. Ядерный находится на высоком уровне, 
который составляет максимальный показатель ЧОТ в синтагме. Высотное положение тонального минимума – 
среднеповышенное. Вся фраза реализуется в расширенном частотном диапазоне. Скорость максимума по-
вышения в ядерном слоге – повышенная. Интервал повышения на ядерном слоге средний. Восходящее дви-
жение тона, очевидно, сообщает незавершенность не только исследуемым синтагмам, но и, являясь НС  
в финальной позиции, всему высказыванию в целом. 

Темпоральной выделенностью отмечен ядерный слог. Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей 
фразы характеризуется средними показателями. Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 
предшкалы – максимальное (среднеслоговая длительность ядра более чем в два раза превышает среднеслоговую 
длительность предшкалы) так же, как и соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы. 

Реализация ядерного слога происходит с увеличенной интенсивностью. Соотношение среднеслоговой 
интенсивности НС и фразы в целом характеризуется малым контрастом. Соотношение среднеслоговой ин-
тенсивности ядерного слога и предшкалы также выдает малые показатели, при этом соотношение среднес-
логовой интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой максимальный контраст. 

б) НС с конечным безударным слогом 
Вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным ударным слогом сохраняются в НС 

с конечным безударным. Различия, как и в предыдущих случаях, обнаруживаются в терминальной части. 
Так, на заядерном сегменте, отмеченном среднепониженным уровнем, происходит понижение тона, что поз-
воляет нам описать тон как восходящий с последующим понижением. Интервал понижения так же, как и 
в предыдущих случаях, – узкий, скорость понижения средняя. 

Важно отметить параметры, отсутствующие в НС с конечным ударным слогом: 1) максимальные показа-
тели в соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 2) минимальную 
степень контраста соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 
3) увеличенную интенсивность ядерного слога. 

Говорение 
2.1. Инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 
В инициальной позиции при говорении начало НС с конечным ударным слогом так же, как и при чтении, 

произносится на среднеповышенном уровне, сохраняя данную позицию до ядерного участка. Ядерный уча-
сток характеризуется высоким уровнем произнесения, что также совпадает с характеристиками НС в ини-
циальной позиции при чтении. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме приходится на ядерный слог, вы-
сотное положение, соответственно – высокое. Минимальный уровень ЧОТ отмечен на втором слоге пред-
шкалы, высотный уровень минимума – среднеповышенный. Фраза реализуется в расширенном частотном 
диапазоне. Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая. Интервал повышения на ядерном 
слоге расширенный. Тон можно обозначить как восходящий. 

Ядерный слог отмечен темпоральной выделенностью. Соотношение среднеслоговой длительности рас-
сматриваемого типа НС и всей фразы выдает малые показатели. Соотношение среднеслоговой длительности 
ядерного слога и предшкалы – максимальное, ядерного слога и шкалы – среднее, стремящееся к более высо-
кому показателю. 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивно-
сти НС и фразы в целом характеризуется максимальными показателями. Соотношение среднеслоговой ин-
тенсивности ядерного слога и предшкалы представляет собой максимальный контраст, соотношение сред-
неслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы выдает минимальные показатели. 

б) НС с конечным безударным слогом 
НС в инициальной позиции с конечным безударным слогом полностью реализуется на высоком уровне 

произнесения в суженном диапазоне. Ядерный участок при этом так же, как и в НС с конечным ударным сло-
гом, составляет максимальный показатель ЧОТ. Заядерный сегмент также характеризуется высоким уровнем 
произнесения, при этом на участке происходит небольшое понижение. Интервал понижения на терминальном 
участке узкий (19%), скорость – средняя. Тон можно обозначить как восходящий с последующим понижением. 
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Ядерный слог также темпорально выделен. Параметры, отсутствующие (либо отличные) в НС с конеч-
ным ударным слогом, следующие: 1) минимальный показатель соотношения среднеслоговой длительности 
ядерного слога и заядерного сегмента; 2) минимальная степень контраста в соотношении среднеслоговой 
интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 3) увеличенная интенсивность ядерного слога. 

2.2. Медиальная позиция 
а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным ударным слогом характеризуется среднеповышенным 
уровнем произнесения, сохраняющимся до ядерного участка. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме 
зафиксирован на ядерном слоге, минимальный же отмечен на предъядерном сегменте. Высотное положение 
тонального максимума высокое, положение же тонального минимума – среднеповышенное, это позволяет 
отметить, что вся фраза реализуется в широком частотном диапазоне. Скорость максимума повышения 
в ядерном слоге – высокая, понижения – средняя. Тон можно обозначить как ровный. 

Ядерный слог выделен темпорально. Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы – ми-
нимальное, соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы – среднее; соотноше-
ние среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы – максимальное (длительность ядерного слога 
в 2,7 раз превышает среднеслоговую длительность шкалы). 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивно-
сти НС и фразы в целом отмечено максимальным контрастом. Соотношение среднеслоговой интенсивности 
ядерного слога и предшкалы так же, как и соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога 
и шкалы также отмечены максимальными показателями. 

б) НС с конечным безударным слогом 
В медиальной позиции НС с конечным безударным слогом характеризуется: среднеповышенным 

уровнем произнесения начала и центра, максимальным показателем ЧОТ, зафиксированном на ядерном 
слоге. Минимальный же показатель ЧОТ отмечен на заядерном сегменте. Высотное положение тонального 
максимума высокое, минимума – среднепониженное, частотный диапазон – широкий. На терминальном 
участке наблюдается повышение тона. Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая. Таким 
образом, тон может быть обозначен как восходящий. 

Далее отметим лишь характеристики, отсутствующие у НС с конечным ударным слогом: 1) соотношение 
среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента – большое; 2) соотношение среднесло-
говой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента – характеризуется максимальными показателя-
ми. Необходимо отметить проявляющееся на участке отличие от просодической организации НС с конеч-
ным ударным: в НС с конечным безударным ядерный слог в большинстве случаев реализуется с увеличен-
ной интенсивностью, стремящейся к максимальным показателям. 

2.3. Финальная позиция 
а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом так же, как и большинство предыдущих, 
рассмотренных нами НС, характеризуется среднеповышенным уровнем произнесения, сохраняющимся 
до ядерного участка, который, в свою очередь, находится на высоком уровне и составляет максимальный 
показатель ЧОТ в синтагме. Высотное положение тонального минимума – среднеповышенное. Диапазон 
реализации фразы – расширенный. Скорость максимума повышения в ядерном слоге – повышенная, интер-
вал повышения средний. 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы характеризуется средними показателями. Ядер-
ный слог, отмеченный темпоральной выделенностью, соотносится с показателями длительности предшкалы и 
шкалы следующим образом: 1) соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы состав-
ляет минимальный показатель; 2) соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы – среднее. 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью (96%). Соотношение среднеслоговой интен-
сивности НС и фразы в целом характеризуется средними показателями. Соотношение среднеслоговой ин-
тенсивности ядерного слога и предшкалы составляет средние показатели с высокой зоной, т.е. данное соот-
ношение стремится к более высоким показателям. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного 
слога и шкалы – максимальное (длительность ядерного слога почти в три раза превышает среднеслоговую 
длительность шкалы большинства исследуемых НС). 

б) НС с конечным безударным слогом 
Сохраняя вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным ударным слогом, НС с конеч-

ным безударным, тем не менее, отличается по ряду параметров: на заядерном сегменте, отсутствующем у НС 
с конечным ударным, происходит понижение тона, что позволяет нам описать тон как восходящий с последую-
щим понижением. Интервал понижения ⎼ суженный, скорость понижения ⎼ средняя. Следует отметить что, не-
смотря на понижение тона, весь заядерный сегмент реализуется, тем не менее, на высоком уровне произнесения, 
где, например, 29 пт – ядерный слог и начало понижения, 25 пт – конец синтагмы, т.е. окончание понижения. 

Следующими параметрами, отсутствующими в НС с конечным ударным слогом (и отличными от них), 
являются: 1) средние показатели соотношения среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 
сегмента; 2) максимальная степень контраста соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 
заядерного сегмента; 3) увеличенная интенсивность ядерного слога. 

Итак, из приведенных выше материалов анализа можно сделать следующие выводы. В наибольшей степени 
экспликация незавершенности как в чтении, так и в говорении осуществляется на терминальном участке. Ис-
следование показало, что имеющиеся различия носят качественный характер. Так, при чтении интенсивность 
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ядерного слога варьируется от малой до увеличенной и максимальной; скорость повышения на ядерном 
участке при чтении ⎼ повышенная; частотный диапазон при чтении в большинстве рассмотренных нами при-
меров ⎼ средний. Основными конфигурациями тона при чтении являлись: восходящий тон, восходящий с по-
следующим понижением и, наиболее интересный, – восходящий с последующим ступенчатым понижением. 

При говорении мы наблюдали случаи лишь увеличенной и максимальной интенсивности ядерного слога; 
скорость повышения на ядерном участке – высокая; помимо восходящего и восходящего с понижением то-
нов, мы наблюдаем также и ровный тон; частотный диапазон – расширенный и широкий, что, принимая 
во внимание и преобладание увеличенной и максимальной интенсивности ядерного слога, и высокую ско-
рость повышения на участке, позволяет сделать вывод о большей эмоциональной окраске во время говоре-
ния, на контрасте с более официальной речью. 
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The article presents the data of the analysis of incomplete syntagmas taken from speeches and interviews of high rank politicians 
in order to study the trend for a special prosodic organization of speech in reading and speaking. Incomplete syntagmas, sepa-
rated by pauses and occurring in three positions: initial, medial and final, are taken both with a final stressed syllable, and with 
a final unstressed one for a more complete picture of their prosodic organization. 
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