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Аннотация
Цель работы – описание результатов исследования, определяющего, может ли гендер гово-
рящего оказать такое влияние на просодию требований, угроз и просьб в немецкой звучащей 
речи, которое препятствует их идентификации как директивных речевых актов.
Процедура и методы. В ходе экспериментально-фонетического исследования для установ-
ления характера влияния гендера говорящего на реализацию директивов в немецком языке 
были замерены показатели частоты основного тона, интенсивности и слоговой длительно-
сти в наиболее релевантных слогах фраз-просьб, угроз и требований, реализация которых 
осуществлялась женщинами и мужчинами. Полученный материал подвергся акустическому 
анализу, математико-статистической обработке и лингвистической интерпретации.
Результаты. На основании лингвистического анализа установлено, что гендер говорящего не 
является определяющим фактором при восприятии, распознавании и формировании дирек-
тивных речевых актов в устной немецкой речи.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
во время лингвистической экспертизы речи, при изучении процессов формирования и восприя-
тия устных высказываний в немецком языке и гендерно-обусловленных особенностей звучащей 
речи в высших учебных заведениях на занятиях по практической и теоретической фонетике.1
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Abstract
Aim. The article describes the results of the research conducted in order to determine whether a 
speaker’s gender is a deciding factor influencing the prosody of demands, threats and informal re-
quests in German and interfering with identification of the these speech acts as directives.
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Methodology. During the experiment fundamental frequency (f0), sound intensity (volume) and syl-
lable duration of informal requests, threats and demands uttered by female and male speakers were 
measured in key syllables of the phrases in order to define the nature of the influence of a speaker’s 
gender on delivery of directives in German. The acquired data underwent acoustic analysis, math-
ematical and statistical processing as well as linguistic interpretation.
Results. The results of the experiment show that a speaker’s gender cannot be considered the key 
factor regarding directive speech act perception, identification and formation.
Research Implications. The data acquired in the course of the experiment may be used in oral speech 
linguistic examination, in studies of oral utterance formation and perception processes in German 
and gender-based features of oral speech at universities.

Keywords: gender, prosody, directive, prosodic features, speech act

Введение
Успешную коммуникацию, как уст-

ную, так и письменную, характеризует 
достижение говорящими тех целей, кото-
рые они преследуют. Достижение целей, в 
свою очередь, зависит от верного воспри-
ятия высказывания и осуществления со-
ответствующего воздействия на адресата 
сообщения [10, p. 46].

Говоря об устной речи, нельзя не от-
метить, что зачастую именно просодия 
играет ключевую роль в вышеупомяну-
тых процессах. Она представляет собой 
эффективный инструмент влияния на 
процессы формирования высказывания 
и его восприятия [3, с. 14]. К примеру, 
Л. Г. Карандеева отмечает, что тон спо-
собен «управлять ходом разговора» [5, 
с. 27]. Изменения просодических харак-
теристик фразы, в частности – частоты 
основного тона (ЧОТ), интенсивности и 
слоговой длительности, приводят к тому, 
что несмотря на схожее лексическое на-
полнение, конкретные речевые акты 
могут восприниматься по-разному: как 
просьба или требование, как позитивная 
или негативная оценка и т. д.

Существенный интерес представляет 
вопрос наличия связи между гендерным 
фактором и просодией устного высказы-
вания. Гендерные исследования в линг-
вистике ставят своей целью установить 
различия и сходства между мужской и 
женской речью [4, с. 13]. По мнению ис-
следователей, данные различия опреде-
ляются, в основном, не особенностями 

физиологии женщин и мужчин, а соци-
ализационными механизмами [6, с. 138]. 
Вопросы влияния гендерного аспекта на 
язык входят в сферу интересов множе-
ства учёных [7; 8; 9]. В России особенно 
тщательному изучению подвергается во-
прос речевого поведения мужчин и жен-
щин. Фонетическому аспекту, однако, 
уделяется несколько меньшее количество 
внимания и в основном со стороны зару-
бежных лингвистов [11; 12; 14–19].

В рамках настоящего исследования 
целью было установить, оказывает ли 
гендер говорящего влияние на просодию 
высказывания и, соответственно, его 
восприятие как директива.

Задачи, выдвинутые в соответствии с 
целью работы, заключались в выявлении 
просодических характеристик директив-
ных иллокутивов и осуществлении их 
анализа. 

Исследование вносит вклад в изуче-
ние просодии речи с позиций гендерной 
лингвистики, расширяет представления 
о процессах формирования и восприятия 
устных высказываний в немецком языке 
и, таким образом, обладает теоретиче-
ской значимостью.

Практическая значимость работы со-
стоит в возможности применения резуль-
татов экспериментально-фонетического 
исследования в ходе лингвистической 
экспертизы речи (в криминалистике), из-
учения гендерно-обусловленных особен-
ностей звучащей речи в высших учебных 
заведениях лингвистического профиля.
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Методика проведения эксперимента

В целях проведения эксперимента 
каждое реализованное дикторами вы-
сказывание было разделено на предтакт, 
ритмический корпус и затакт, являющи-
еся основными зонами фразы [2, с. 76; 
13, S. 18]. В рамках указанных зон были 
установлены релевантные точки замеров 
исследуемых характеристик (частота ос-
новного тона (ЧОТ), интенсивность, сло-
говая длительность) [1].

В ходе акустического анализа было 
произведено снятие показателей фраз-
просьб, угроз и требований. Были уста-
новлены среднедикторские значения 
признаков для каждого говорящего, с 
которыми осуществлялось сравнение ва-
рьирующих показателей. Такой подход 
позволяет объективно оценить степень 
влияния каждого из признаков на реа-
лизацию фразы и проанализировать воз-
можные различия в произнесении выска-
зываний, которые могут быть вызваны 
гендерным особенностями говорящих. 

Экспериментальный материал пред-
ставлял собой набор из 91 реализо-
ванного носителями немецкого языка 
директивного высказывания (угрозы, 
требования, просьбы), а также нейтраль-
ных высказываний. Компьютерная про-
грамма Praat была выбрана для акусти-
ческой обработки материала, а IBM SPSS 
Statistics – для проведения расчётов. 

Расчёты, в свою очередь, заключались 
в сопоставлении среднедикторских зна-
чений с показателями признаков в реле-
вантных слогах каждого высказывания.

Для этого выявлялись средние ариф-
метические значения ЧОТ, интенсивно-
сти и слоговой длительности:

n

x
x i∑=  ,

где x   – значение варианты, 
n – количество вариант,

i
x∑  – сумма значений. 

Затем необходимо было вычислить 
среднее квадратическое отклонение. 

Формула для соответствующего расчёта 
имеет следующий вид:

1

)( 2

−

−
= ∑

n

xxiσ

где xi – значение варианты,
x  – среднее арифметическое значение 

признака,
n – количество вариант.
Кроме того, расчёт помноженного 

на 100% отношения полученного ранее 
значения среднего квадратического от-
клонения к среднему арифметическому 
показателю позволял выявить степень 
вариативности:

%100×=
x

v
σ ,

где v – коэффициент вариации, 
σ – среднее квадратическое отклоне-

ние,
x  – среднее арифметическое значение 

варианты.
По следующей формуле рассчитыва-

лась также средняя ошибка:

n
S

σ
=  ,

где S – ошибка выборочности, 
σ – среднее квадратическое отклоне-

ние,
n – количество наблюдений.
Нормированное отклонение устанав-

ливалось для сравнения достоверности 
дифференциаций интенсивности, дли-
тельности и ЧОТ:

dS

xx
t 21 −= ,

где t – нормированное отклонение,
1x  – среднее арифметическое значе-

ние первой выборки,
2x  – среднее арифметическое значе-

ние второй выборки,
Sd – ошибка разницы сравниваемых 

совокупностей.
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Результаты экспериментально-
фонетического исследования

Частотные характеристики 
высказываний

При анализе частотных показателей 
иллокутивов угрожающего характера 
было выявлено, что основные зоны кон-
траста ЧОТ в данном случае – первый 
ударный и главноударный слоги фразы. 
Они являются высшими точками кон-
тура развития ЧОТ, что наблюдается и в 
высказываниях, реализованных мужчи-
нами, и в высказываниях, реализованных 
женщинами. 

Следует отметить, что начальные от-
резки фраз в случае дикторов женского 
пола характеризуются более высокими 
тональными показателями. Можно пред-
положить, что это вызвано намерением 
однозначно передать негативный харак-
тер речевого акта (РА).

Этой же цели, вероятно, служит не-
сколько более существенное снижение 
значений признака в затакте у дикторов-
женщин, что создаёт контраст между на-
чальными и конечными отрезками фраз.

Диапазон тона угроз, реализованных 
женщинами, шире. Не исключено, что 
это является свидетельством более эмо-
циональной реализации РА.

Несмотря на присутствие некоторых 
описанных выше различий, контуры ча-
стоты основного тона угроз, реализован-
ных испытуемыми мужского и женского 
пола, схожи. Идентичны точки, являющи-
еся их вершинами, а также общий харак-
тер изменения частотных показателей в 
течение периода фонации. В завершающей 
части иллокутивов угрозы значения иссле-
дуемого признака в случае мужчин, как и в 
случае женщин, снижаются (хоть и менее 
значительно, как было отмечено ранее).

Согласно полученным контурам раз-
вития ЧОТ речевого акта просьбы, дви-
жение тона в указанных высказываниях 
восходящее, что особенно заметно в за-
вершающей части фразы, где рост пока-
зателя наиболее существенен.

Различия между мужским и женским 
голосами в отношении ЧОТ в просьбах 
менее значительны, чем в угрозах, и на-
блюдаются, по большей части, в ядерном 
слоге и окончании высказывания, пока-
затели в начальных точках очень близки.

Основной отличительной чертой 
фраз, реализованных дикторами-мужчи-
нами, в данном случае является заметное 
повышение тона в главноударном слоге, 
то есть в точке Е (главный ударный слог 
высказывания), что не наблюдается на 
контуре развития ЧОТ фраз, произне-
сение которых осуществляли женщины. 
Это, вероятно, отражает желание дикто-
ров мужского пола выделить тот слог, ко-
торый представляет собой содержатель-
ный центр всего высказывания и, таким 
образом, повысить шансы на верную ин-
терпретацию иллокутива собеседником.

Помимо этого, между РА, реализо-
ванными испытуемыми обоих полов, 
существуют различия в зоне затакта. В 
частности, падение показателей ЧОТ, на-
блюдаемое в отношении мужского голо-
са, не проявляется у женщин. Согласно 
исследованиям, это является признаком 
более вежливой реализации иллокутива 
со стороны женщин [15, p. 1].

Говоря о частотных показателях рече-
вых актов требования, стоит отметить, 
что двувершинный контур развития 
ЧОТ, выявленный для данного типа РА, 
в некоторой степени схож с таковым для 
РА угрозы. Тем не менее, его вершины и, 
соответственно, перепады значений ис-
следуемого признака выражены менее 
отчётливо.

Необходимо подчеркнуть, что при 
сравнении показателей мужского и жен-
ского голоса заметно их практически 
полное сходство в относительных еди-
ницах в зонах предтакта и затакта. От-
личительные особенности наблюдаются 
только в ритмическом корпусе фразы и 
проявляются в более резких изменениях 
значений ЧОТ в иллокутивах, реализо-
ванных дикторами мужского пола. Мож-
но полагать, что это способствует воз-
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никновению ощущения обязательности 
реализуемого требования у слушающего. 

Динамические характеристики 
высказываний

В исследовании было также осущест-
влено сравнение динамических характе-
ристик директивных высказываний, реа-
лизованных дикторами обоих полов. 

В угрозах среди выявленных разли-
чий стоит, в первую очередь, отметить 
уровень громкости в зонах предтакта и 
затакта. В предтакте интенсивность фраз, 
реализованных дикторами женского 
пола, выше в затакте, однако, она не так 
высока, как в случае мужчин. Очевидно 
возникновение контраста между уровня-
ми громкости в противоположных кон-
цах фраз, реализованных женщинами. За 
счёт него увеличивается воспринимаемая 
резкость высказывания. Вероятно, наме-
рение говорящего состоит в том, чтобы 
угроза звучала наиболее убедительно.

Контур речевых актов угрозы, реали-
зованных мужчинами, характеризуется 
значительным возрастанием показателей 
в первом ударном слоге. 

Присущие как женскому, так и муж-
скому голосу черты, в данном случае, 
включают в себя двувершинный характер 
контура изменений динамических харак-
теристик, снижающаяся к концу фразы 
громкость фонации, а также её более вы-
сокий средний уровень в сравнении с вы-
сказываниями нейтрального характера.

Как и иллокутивы угрозы, иллоку-
тивы просьбы характеризуются нали-
чием двувершинного контура развития 
интенсивности. В просьбах различия в 
показателях громкости достаточно несу-
щественны и, по большей части, выража-
ются в несовпадении локализации вто-
рой вершины контура развития признака 
у мужчин и женщин. В первом случае ей 
является главноударный слог, во втором 
– следующий за ним первый слог затакта. 
Не исключено, что, как и в случае частот-
ных показателей, это является признаком 

стремления говорящего привлечь наи-
большее внимание собеседника к самому 
насыщенному с точки зрения смысла от-
резку фразы.

В РА требования основные различия 
наблюдались в начале реализованных 
высказываний. Показатели в ритмиче-
ском корпусе и затакте оказались сопо-
ставимы, в предтакте же интенсивность 
женского голоса в сравнении с мужским 
выше. Кроме того, в иллокутивах, реа-
лизованных дикторами-женщинами, в 
данной зоне находится вершина контура 
развития интенсивности.

Темпоральные характеристики 
высказываний

Угрозы, реализованные как диктора-
ми мужского, так и дикторами женского 
пола, характеризуются сокращением зна-
чений слоговой длительности в ритмиче-
ском корпусе и их последующим возрас-
танием в завершении фразы. Причиной 
этому может служить намерение гово-
рящих выразить своё недовольство сло-
жившейся ситуацией и наиболее быстро 
реализовать угрозу для её разрешения.

В РА угрозы в данном случае, как и 
при рассмотрении частотных и динами-
ческих параметров экспериментальны 
фраз, контур развития признака являет-
ся двувершинным.

Из различий темпоральных характе-
ристик в реализации иллокутивов угрозы 
стоит выделить отсутствующее у дикто-
ров-женщин и характерное для дикто-
ров-мужчин повышение длительности 
слогов в начальной и финальной частях 
высказывания. Таким образом, волноо-
бразный контрастный контур развития 
длительности для мужского голоса выра-
жен несколько более ярко.

Сходства темпоральных характери-
стик продолжают наблюдаться и при 
рассмотрении РА просьбы. В обоих слу-
чаях отмечается снижение слоговой 
длительности в завершении высказы-
вания. Точкой наиболее существенного 
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контраста является предъядерный слог, 
длительность которого заметно снижа-
ется, а впоследствии, в ядерном слоге, 
достаточно резко повышается. Можно 
предположить, что данная ситуация от-
ражает повышение темпа фонации с це-
лью наиболее оперативно озвучить клю-
чевую для данной просьбы информацию 
и, одновременно с этим, убедиться в её 
правильном понимании слушающим, 
предоставив больше времени на воспри-
ятие смыслового центра фразы.

Наиболее яркой особенностью при ре-
ализации РА требования является более 
сильное растягивание дикторами женско-
го пола некоторых слогов фразы. В част-
ности, очевидны различия в релевантных 
точках зоны затакта, показатели женско-
го голоса существенно превосходят по-
казатели мужского голоса. Наблюдается 
картина, противоположная таковой для 
РА угрозы, при реализации которых вол-
нообразный характер контура развития 
слоговой длительности проявлялся более 
отчётливо в случае мужчин.

Тем не менее, сходства контуров раз-
вития признака являются более выра-
женными и включают в себя падение 
показателей в слогах, предшествующих 
основным ударным слогам высказы-
вания, его монотонное ритмическое 
оформление, волнообразный характер 
изменения значений длительности. Вы-
шеупомянутые общие черты могут спо-
собствовать восприятию требования как 
более серьёзного, отражать настойчи-
вость адресанта.

Выводы

Слоги, локализованные на границах 
основных зон высказывания: предиката, 
ритмического корпуса и затакта, пред-
ставляют собой наиболее информатив-
ные с позиции идентификации данного 
высказывания точки [2, с. 80].

Выявленные в упомянутых выше сло-
гах сходства просодических характери-
стик фраз, реализованных дикторами 
женского и мужского пола, позволяют 
говорить о том, что гендерный фактор 
не оказывает на просодию высказывания 
ключевого с точки зрения формирования 
и восприятия директивного РА влияния.

В результате анализа частотных харак-
теристик стоит отметить, что конкретный 
иллокутив, реализация которого осущест-
вляется женщиной или мужчиной, может 
восприниматься как более или менее веж-
ливый, выраженный с меньшей или боль-
шей степенью категоричности, однако это 
не нарушает его идентификацию как ди-
ректива определённого типа ввиду преоб-
ладания общих для мужского и женского 
голоса особенностей.

То же можно сказать о динамических 
и темпоральных характеристиках экспе-
риментальных фраз.

Контур развития динамических ха-
рактеристик РА просьбы характеризует-
ся наличием двух вершин в случае обоих 
полов, наблюдается падение громкости в 
финальной части высказывания. 

В РА требования, за исключением 
склонности женщин увеличивать гром-
кость фонации в начале фразы, а также 
несколько растягивать слоги ближе к её 
завершению, существенных отличий от 
иллокутивов, реализованных мужчина-
ми, выявлено не было.

Таким образом, есть основания пола-
гать, что гендерный фактор не выступа-
ет в качестве определяющего в контексте 
восприятия и распознавания директив-
ных РА в устной немецкой речи, так как 
не оказывает существенного влияния на 
просодию соответствующих высказыва-
ний и соотносится с индивидуальными 
особенностями говорящих. 

Статья поступила в редакцию 14.01.2021
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