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ОБУЧЕНИЯ РИТОРИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению паравербальных средств 

коммуникации как одних из составляющих компонентов организации устной 

формы речевого процесса. Подчеркивается важная роль просодических 

средств, входящих в группу паравербальных средств, в рамках обучения рито-

рическому искусству во взрослой аудитории, рассматриваются различные 

функции паравербальных средств и их компонентов, раскрывается понятие 

вокально-речевого выражения. Фокусируется внимание на невербальной ком-

муникации, ее различных формах. 
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INTEGRATION OF PARAVERBAL MEANS INTO THE PROCESS 

OF TEACHING RHETORICAL ART 

Abstract: this article deals with paraverbal means of communication as one of 

the constituent components for the organization of the oral form of the speech pro-

cess. The role of prosodic means which are part of the group of paraverbal means is 

emphasized whithin the framework of teaching rhetorial art to adult studetns, differ-

ent functions of paraverbal means and their components are considered, the concept 

of vocal-speech expression is revealed. Nonverbal communication and its different 

forms are also on the focus. 

Keywords: foreign language, paraverbal means, verbal means, nonverbal 

means, prosodic means. 

Как известно, произношение говорящих играет важную роль в процессе 

коммуникации, оно обеспечивает понимание между собеседниками. В послед-
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нее время отмечается интерес обучающихся к фонетике, к риторическому ис-

кусству. Овладение правильным произношением, работа над постановкой чет-

кой дикции, преодоление интерференций между языками способствуют успеш-

ному формированию фонетической компетенции. 

Процесс обучения риторическому искусству сложен и многогранен. Он 

включает в себя различные подходы и методы. В рамках комплексного подхода 

зарубежные лингвисты выделяют важную взаимосвязь трех составляющих 

групп средств, образующие речевые средства: вербальных, невербальных и 

паравербальных средств. 

Невербальная коммуникация происходит автоматически, даже когда собе-

седники молчат. Под невербальной коммуникацией понимаются такие формы 

коммуникации, основой которых не является языковая передача информации. 

Невербальная коммуникация может осуществляться с помощью различных 

форм. Выделяют несколько каналов невербальной коммуникации: зрительный 

контакт, аудиосигналы, тактильные сигналы, голосовые признаки (мелодика, 

скорость речи, громкость голоса, ударения, паузы и др.), статические формы 

(строение тела, овал лица, цвет волос и др.), динамические формы (поза тела, 

мимика, жесты и др.), пространственная дистанция. 

Невербальная коммуникация оказывает эмоциональное и когнитивное воз-

действие на коммуникантов. Процесс невербальной коммуникации может со-

провождаться к побуждению к действию одного или нескольких собеседников, 

выражению чувств и эмоционального настроя. Когнитивный компонент пере-

дает информацию о личности коммуникантов. 

Если невербальные средства включают в себя разные способы выражения 

языка жестов, например, мимику, жестикуляцию, пантомимику, позу тела, 

осанку, сенсорные или телесные контакты, например, визуальный контакт и 

другие, то вербальные и просодические средства коммуникации объединяются 

в одну группу средств, так называемых вокально-речевых средств [2, с. 45]. 



Publishing house "Sreda" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В рамках обучения риторике вокально-речевые средства принято обозна-

чать паравербальными средствами. С их помощью формируется и преобразует-

ся звуковая волна в конкретный звук речи. Таким образом, паравербальные 

средства обеспечивают взаимопонимание между участниками коммуникатив-

ного процесса [6, с. 50]. 

Роль просодических средств в устной коммуникации огромна. Стоит под-

черкнуть, что просодические средства всегда рассматриваются в комплексе, т. 

к. мелодика, фразовое ударение, паузы, ритм, темп и тембр тесно взаимосвяза-

ны между собой. Просодические средства взаимодействуют с комплексными 

вербальными средствами, грамматическими, семантическими и др., они актив-

но участвуют в организации коммуникативного процесса. Любое речевое вы-

сказывание становится языковым действием благодаря интеграции просодиче-

ских средств в процесс генерации высказывания [7, с. 110]. 

Активное использование различных просодических средств в коммуника-

тивном процессе создает возможность экономии вербальных средств выраже-

ния. 

Стоит подчеркнуть тот факт, что просодические средства характеризуются 

рядом особенностей. С одной стороны, можно отметить яркость, богатство, 

разнообразие просодических характеристик. При этом в коммуникативный 

процесс активно задействуются темп речи, паузы, тембр, модуляции тона. Пе-

речисленные компоненты интонации увеличивают число модификаций основ-

ных интонационных структур. При взаимодействии с вербальными средствами 

коммуникации они вносят в нее дополнительные семантические оттенки. 

С другой стороны, прослеживается некая «размытость», невыраженность 

просодических показателей. Различия в просодическом оформлении речи мож-

но объяснить индивидуальными особенностями говорящих. Один собеседник 

стремится к яркому, эмоциональному выражению своих мыслей, привлекая для 

этого вербальные средства разных уровней: фонетического, лексического и др. 
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Речь другого собеседника может показаться более бледной, звучать стандартно, 

быть интонационно не выразительна. 

Следует заметить, что степень яркости просодических характеристик мо-

жет быть различной и у одного и того же говорящего в зависимости от кон-

кретной коммуникативной ситуации. 

Одной из причин невыраженности просодических показателей может быть 

ускоренный темп речи, который способен ослабить некоторые просодические 

характеристики или нейтрализовать их [7, с. 112]. 

Важно отметить роль расстановки ударений в высказываниях собеседни-

ков. В соответствии с контекстом и определенной речевой ситуацией слова в 

устном высказывании являются неоднородными по своей информативной зна-

чимости. Информативная нагрузка слова может меняться в зависимости от кон-

кретных коммуникативных задач. Это отражается на динамическом строении 

фразы, где выделяются слова, содержащие и передающие самую важную ин-

формацию. Менее информативно значимые слова становятся слабоударными 

или безударными. 

Интересно, в разговорной речи широко используются просодические сред-

ства для выделения различных по степени важности элементов высказывания. 

Наиболее динамически выделенными во фразе являются слова, принимающими 

на себя синтагматическое ударение, или главное ударение. Основными акусти-

ческими признаками синтагматического ударения являются: большая длитель-

ность и интенсивность главноударного слова, изменение основного тона голоса 

на слоге, выделенном синтагматическим ударением. Слова с синтагматическим 

ударением являются смысловым центром высказывания. 

Способность слов приобретать под влиянием различных факторов дина-

мическую неустойчивость используется в разговорной речи как средство ком-

муникативной организации высказывания. Степень выделения слова ударением 

может меняться с переменой коммуникативного задания собеседника. Наибо-

лее значимые компоненты высказывания получают главное словесное ударе-
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ние. Слабоударные или безударные слова могут относиться к разряду служеб-

ных слов, также их значение может быть не столь актуально в конкретном вы-

сказывании. 

Важно подчеркнуть, что ударение играет существенную роль в организа-

ции устного высказывания: оно актуализирует наиболее коммуникативно важ-

ные компоненты текста. 

Динамическая неустойчивость слов в высказывании может быть обуслов-

лена влиянием двух факторов: ритмического и информативного. Второстепен-

ное ударение во фразе получают слова, малонагруженные в информативном 

плане. Стоит подчеркнуть, что ритм регулирует степень ослабления выделения 

ударением слов с небольшой информативной нагрузкой. Однако ритм и смыс-

ловая составляющая высказывания не всегда действуют согласованно, регули-

руя расстановку ударений в процессе устной коммуникации. Достаточно часто 

происходит нарушение или ритмического принципа, или информативного 

принципа. В случае столкновения ритмического и информативного факторов 

решающим является фактор информативной нагрузки слова, 

т. к. распределение ударений во фразе может осуществляться в ущерб ритмиче-

скому оформлению высказывания. Нарушения ритма наблюдается при экспрес-

сивной окраске некоторых фрагментов устного высказывания, когда каждое 

слово становится ударным. Акцентное выделение каждого слова синтагмы мо-

жет быть использовано в качестве приема достижения большей четкости и яс-

ности произношения при переспросе. Повторяя реплику, плохо расслышанную 

собеседником, говорящий может, не меняя расположения компонентов синтаг-

мы, изменить ее ритмическую структуру. При этом каждое слово повторяемой 

реплики будет получать самостоятельное ударение. В ответных репликах после 

переспроса возможно изменение порядка слов. При этом информативно более 

значимые компоненты чередуются с компонентами, которые информативно 

менее значимы. Ритмически это находит выражение в последовательной смене 

ударных слов словами безударными или слабоударными. В высказываниях та-
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кого типа наблюдается взаимодействие ритмического и информативного фак-

торов. 

Примечательно, что нарушение ритмического принципа построения фразы 

не всегда можно объяснить влиянием информативного фактора. Сильное уда-

рение могут получать любые слова, независимо от их коммуникативной роли в 

высказывании и ритмических особенностей, например, в случае «обрывов» вы-

сказывания, «самоперебивов», перед паузой колебания и обдумывания и др. 

Довольно часто выделение слова ударением определяется его ритмической 

позицией и зависит от места, которое оно занимает во фразе (начальное, сре-

динное или конечное), от его положения по отношению к информационному 

центру. Необходимо отметить, что ритмико-интонационное строение многих 

разговорных фраз служит средством их коммуникативного членения. При пря-

мом расположении компонентов актуального членения в начальной позиции 

часто оказывается тема высказывания, на которую приходится мелодический 

акцент. Второй информативный центр фразы совпадает с интонационным цен-

тром и подчеркивает рему. Двувершинная ритмико-мелодическая структура 

способствует выделению двух основных коммуникативно значимых компонен-

тов высказывания: темы и ремы. Двувершинный ритмико-мелодический рису-

нок может сохраниться при вынесении части ремы в инициальную позицию. 

Связь между компонентами, составляющими рему высказывания, поддержива-

ется ритмически, т. к. оба компонента являются центрами двувершинной струк-

туры. В безударной или слабоударной ритмической позиции оказывается обыч-

но тема. 

Степень выделения слова ударением в середине фразы зависит от его по-

ложения по отношению к интонационному центру высказывания. Если рядом 

есть сегмент с главным ударением, даже информативно весомое знаменатель-

ное слово может стать слабоударным или безударным. 

Особенность чередования коммуникативно важных элементов высказыва-

ния с коммуникативно менее значимыми выражается фонетически в чередова-
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нии ударных и безударных слов. Однако, оказавшись в безударном звене, слова 

с различной информативностью могут ослабить или утратить ударение. Если 

слово находится в ударном сегменте, то оно сохраняет полное ударение, неза-

висимо от своего информативного веса. В таких случаях происходит наруше-

ние информативного принципа распределения ударений во фразе. 

Достаточно часто конец синтагмы является акцентно ослабленным. По-

следнее слово или предпоследнее слово в синтагме может не иметь ударения 

или быть слабоударным. Ослабление выделения слова ударением к концу син-

тагмы возможно при условии, если интонационный центр расположен не на по-

следнем слове. В этом случае на конце синтагмы происходит понижение ос-

новного тона голоса, спад интенсивности и ускорение темпа. Это приводит к 

уменьшению акцентной насыщенности на данном отрезке высказывания. 

Важно подчеркнуть, что своеобразие суперсегментного строения влияет на 

характер его сегментной организации. Утрата отдельными словами ударения 

может привести к сильной фонетической деформации данных слов. Некоторые 

особенности ритмической структуры высказывания создают специфику ее так-

тового строения. В связи с этим объем такта увеличивается, он может состоять 

из двух, трех и более слов. Лингвисты выделяют три ступени деформации слов: 

1) деформация ударных слов; 

2) деформация слабоударных слов; 

3) деформация безударных слов [1, с. 44]. 

Примечательно, что в ударных словах распространены фонетические из-

менения, которые не затрагивают их слоговой структуры. В случаях полной ре-

дукции безударных гласных ритмический рисунок слова обычно сохраняется, 

т. к. соседний согласный звук становится слогообразующим. 

В случаях с ослабленным ударением слабоударный гласный звук способен 

несколько измениться. Он может подвергаться количественной или качествен-

ной редукции. В результате количественной редукции длительность слабоудар-

ного гласного звука уменьшается. Гласные звуки слабоударного слога могут 
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изменяться качественно. Тогда слабоударные гласные звуки становятся менее 

напряженными и более открытыми. 

Слабоударные слова примыкают к рядом стоящим ударным словам и вхо-

дят с ними в один такт. Это приводит к ослаблению границ между словами. В 

результате возникают различные фонетические процессы, например, ассимиля-

ции. 

Сильная фонетическая деформация слабоударных слов может привести к 

изменению слогового состава слов. Однако это не затрудняет понимания, т. 

к. контекст и ситуация исключают возможность появления ошибок в 

восприятии речи. 

Наибольшей деформации подвергаются слова, лишенные ударения. Глас-

ный звук, который должен быть ударным, лишается ударения, редуцируется, 

само слово становится энклитикой или проклитикой, весь получившийся звуко-

вой комплекс представляет собой одно фонетическое слово, т. к. утрата словом 

ударения сопровождается сильной редукцией слогов. Иногда происходит зна-

чительная деформация слова, в результате узнать его можно только из контек-

ста. 

Большое количество безударных и слабоударных слов отличает разговор-

ную речь от кодифицированного произношения нейтрального стиля. В кодифи-

цированной речи, в отличие от разговорной, даже при слитном произношении 

каждое самостоятельное слово, входящее во фразу, ударно. 

Говоря про темп речи, важно указать, что темп речи может быть индиви-

дуальной особенностью говорящего, а также являться общим свойством текста, 

относящегося к определенной функционально-речевой сфере. При ускорении 

темпа возрастает возможность фонетического эллипсиса. В этом случае дефор-

мация звуков определяется артикуляторно-физиологическими условиями. 

Следует указать, что варьирование темпа во фразах подчиняется действию 

двух факторов – коммуникативного фактора и фактора изохронности. Комму-

никативно значимые фрагменты высказывания произносятся медленнее, чем 
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коммуникативно маловесомые. Тенденция к изохронности приводит к тому, 

что коммуникативные отношения не являются решающими при выборе темпа в 

синтагмах, различия в длительности синтагм определяются их количественно-

звуковым составом: чем большее число звуков содержит синтагма, тем выше 

темп ее произнесения. Действие тенденции к изохронности активно проявляет-

ся в разговорной речи. 

Учитывая коммуникативный фактор и фактор изохронности, можно объ-

яснить высокую вариативность разговорных текстов, которые членятся на не-

однородные по количественно-звуковому составу отрезки. Тексты разговорного 

стиля речи отличаются сложностью коммуникативных отношений, тенденцией 

к чередованию сегментов, неоднородных по своему коммуникативному весу. 

Паравербальные средства выполняют различные функции. Они непосред-

ственно участвуют в организации коммуникативного процесса, выполняя орга-

низующую функцию. Также их использование направлено на осуществление 

семантической функции. Наряду с названными функциями, паравербальные 

средства часто выполняют прагматическую функцию, т. к. содержат коннота-

тивные и прагматические составляющие, характеризующие позицию самого го-

ворящего к своему высказыванию. 

Дифференцированная классификация функций паравербальных средств 

включает следующие функции: 

1) парасемантическая функция, которая выражается в замене, усилении, 

противоречии, модификации в связанном языковом высказывании; 

2) парасинтаксическая функция включает синхронизацию различных ком-

муникативных параметров: вербальных, паравербальных, невербальных; 

3) парапрагматическая функция проявляется в форме непосредственных 

паравербальных сигнальных реакций в рамках коммуникативной ситуации; 

4) диалогическая функция заключается в управлении и регулировании эта-

пами коммуникативного процесса с помощью просодических средств, иногда 

во взаимосвязи с невербальными средствами. 
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Важно подчеркнуть, что вокально-речевые средства обладают большим 

потенциалом и могут влиять на процесс коммуникации. Они призваны: 

1) обеспечить достоверность высказывания; 

2) поддержать обмен мнениями между участниками коммуникативного 

процесса; 

3) выразить сочувствие или антипатию; 

4) оказать влияние на ментальный процесс обработки информации; 

5) участвовать в удержании внимания собеседников [6, с. 51]. 

Рассматривая формы просодических средств, стоит указать, что они могут 

быть сопоставимы с акустическими параметрами, такими, как высота, основная 

частота, интенсивность, длительность и др. Так, интенсивность звучания харак-

теризует громкость речи, темпоральный аспект (длительность звучания) играет 

роль в образовании ритма, средней скорости звучания речи, смене темпа, ис-

пользовании пауз. Диапазон изменения высоты основного тона голоса образует 

мелодику. Тембр голоса является индивидуальной характеристикой каждого 

человека, которому свойственны осознанно или неосознанно различные моду-

ляции голоса. Однако стоит заметить, что не существует абсолютного тожде-

ства между просодическими средствами и физическими параметрами. 

Просодические средства всегда находятся в тесном взаимодействии друг с 

другом и служат инструментом расстановки фразовых ударений, членении ре-

чевого потока и ритмизации звучащей речи. Использование данных средств 

всегда соотнесено с конкретной коммуникативной ситуацией, носит субъектив-

ный характер, т. к. их интеграция сопряжена с рядом социальных факторов, та-

ких, как, например, официальная или неофициальная ситуация общения, ожи-

даемые нормы поведения и др. 

Просодические средства помогают провести разграничение между спон-

танной речью и воспроизводимой речью, т. к. образуются различные ритмико-

мелодические структуры, отличающиеся следующими параметрами: 

1) расстановка ударений в слове и акцентной группе; 
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2) разграничение акцентных групп с помощью пауз и других разграничи-

тельных сигналов; 

3) мелодическое оформление ритмических групп. 

Просодические средства также выполняют ряд функций, среди которых: 

1) коммуникативная функция, заключающаяся в выделении важной ин-

формации, управлении вниманием слушателей и обеспечением понимания ска-

занного; 

2) структурирующая функция состоит в разделении длинных высказыва-

ний с помощью разграничительных сигналов (преимущественно пауз) на логи-

чески взаимосвязанные акцентные и ритмические группы. Таким образом рит-

мико-мелодические структуры становятся ясны участникам коммуникативного 

процесса, что облегчает процесс восприятия и понимания иноязычной инфор-

мации. При этом акцентные группы рассматриваются как компоненты ритми-

ческих групп, в которых безударные слоги или слова группируются вокруг сло-

га или слова, на которое падает фразовое ударение. В речи акцентные группы 

реализуются как единое целое, паузы служат разграничительными сигналами 

между ними; 

3) синтаксическая функция (фонологическая функция) выполняет смысло-

различительную роль; 

4) организующая функция заключается в управлении коммуникативным 

процессом. Это осуществляется с помощью очередности высказываний, преры-

вания собеседника или встревания в беседу, смены собеседников, удержании 

ведущей роли одним из собеседников в разговоре; 

5) экспрессивная функция проявляется в выражении эмоционального и 

модального аспектов. Это достигается путем комплексного использования 

наряду с просодическими параметрами вербальных и невербальных средств [8, 

S. 91]. 
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Примечательно, что есть некоторые пограничные случаи, которые прояв-

ляются особыми формами и обладают отличительными функциями. К ним от-

носятся: 

1) риторическое переплетение; 

2) риторическое разрешение; 

3) просодическая перегруженность сегментами; 

4) фоностилистические маркеры, выполняющие риторическую функцию. 

Риторическое переплетение проявляется в стирании границ между логиче-

ски взаимосвязанными ритмическими группами, что ведет к потере смысла ска-

занного. На просодическом уровне часто используется колеблющееся движение 

тона, сокращается количество и длительность пауз. 

Риторическое разрешение находит выражение в разделении смысловых 

ритмических групп с помощью мелодики, использованием неуместных пауз в 

середине ритмической группы. 

Просодическая перегруженность сегментами затрагивает использование 

гласных и сонорных звуков в речи говорящих. 

Фоностилистические формы могут быть представлены различными регио-

нолектами, социолектами, диалектами. 

Интегрирование паравербальных средств в процесс обучения способствует 

формированию интонационной выразительности речи обучающихся, постанов-

ке четкой дикции. Как известно, интонационная выразительность оказывает по-

ложительное воздействие на участников коммуникативного процесса. 

В риторическом искусстве существует также понятие вокально-речевого 

выражения. Оно в меньшей степени определяется биологическими факторами, 

чем социальными и культурными. Основу составляет физиогномическое выра-

жение голоса, которое обусловлено индивидуальными физиологическими осо-

бенностями говорящего (из-за специфики строения гортани, надгортанника) 

или характеризующееся «квазипостоянными» голосовыми привычками (в силу 

положения артикуляционных органов, привычного мышечного напряжения, 
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возникающего давления воздуха), что находит выражение в использовании го-

ворящим определенной громкости и высоты основного тона голоса, а также 

проявляется в различных модуляциях голоса, которые возникают в моменты 

эмоционального подъема в виде разнообразных эмоций, например, таких, как 

ярость, отвращение, удовольствие и др. Перечисленные голосовые привычки 

остаются постоянными на всем протяжении эмоционального всплеска и объяс-

няются рефлекторной активностью [3, с. 32]. 

Во время ежедневных коммуникативных процессов происходит дальней-

шее развитие и совершенствование вокально-речевой выразительности говоря-

щего. Осуществляя речевую деятельность, он накапливает примеры и образцы, 

различные дифференцированные формы, которые при генерации высказываний 

объединяются в неразрывное целое с вербальными средствами. 

Использование понятия вокально-речевого выражения подразумевает, что 

голосовые формы высказывания выступают формами проявления и выражения 

различных ощущений, чувств. Интересно заметить, что вокально-речевое вы-

ражение характеризует не только осознанное или неосознанное проявление 

эмоций самого говорящего, но и направлено на адресата, вызывая у него ответ-

ные ощущения. Таким образом происходит тесное взаимодействие между 

участниками коммуникативного процесса. 

Восприятие и толкование вокально-речевого выражения содержат сужде-

ния как о физиогномическом, так и о патогномическом выражении голоса, по-

скольку речевая деятельность включает в себя оба фактора: выражение посто-

янных когнитивных, эмоциональных и волютативных особенностей говоряще-

го, а также выражение и реализацию окказиональных когнитивных, эмоцио-

нальных и волютативных процессов [4, с. 73]. 

Рассматривая процесс обучения риторике, стоит подчеркнуть, что при реа-

лизации образовательного процесса на занятиях по иностранному языку пред-

почтение отдается нормированному произношению, в котором нет регионолек-



Издательский дом «Среда» 

 

14     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тов, социолектов, диалектов. Основное внимание педагога направлено на реше-

ние таких задач, как: 

1) объяснить основные правила по теме конкретного занятия; 

2) продемонстрировать корректную артикуляцию звуков иностранного 

языка, осуществить контроль за звукопроизводством говорящих; 

3) объяснить особенности ритмико-интонационного оформления фонети-

ческих единиц речи в выбранных учебных материалах; 

4) распознать и исправить отклонения от произносительной нормы в речи 

говорящих; 

5) оценить успехи обучающихся и др. 

Разбирая просодические средства, стоит обратить внимание на расстанов-

ку ударений в иностранных словах, ритмическое оформление речи, а также на 

мелодику. Именно данные просодические параметры вызывают трудности у 

обучающихся, которые приводят к ошибкам. 

На занятиях по риторике отдается предпочтение коммуникативному под-

ходу. Имитативные упражнения, ситуативно-тематические, диалогические, 

сценические задания призваны подготовить обучающихся к коммуникативным 

ситуациям в реальной жизни. 
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