
Как видно из таблицы, межсловный стык является более длительным, 
чем внутрисловный независимо от глухости/звонкости смычно-взрывного 
согласного. В сочетании -nt vs n#t длительность второго элемента, глухого 
смычно-взрывного, превышает длительность сонанта в обоих типах стыка. 
В сочетании -nd vs n#d, напротив, длительность первого элемента, сонанта, 
превышает длительность второго элемента -  звонкого смычно-взрывного 
согласного.

С. Вербицкий

АССИМИЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕКСТАХ ПЕСЕН 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Целью данной работы стало установление типов ассимиляций и пози
ционно-обусловленных модификаций в особом типе текста -  песенном -  на 
материале рок-песни на немецком языке.

Песенный текст характеризуется трехчастной структурой, которая 
включает музыкальную сторону, вербальную выраженность и «интона
ционную» оформленность. Его ритм и скорость произнесения обусловлены 
музыкальным рядом и авторским способом исполнения.

Анализ показал, что темп в песенном тексте невысокий и составляет 
3,5 слога в секунду, при этом метр трехстопный с чередующейся позицией 
ударения: или на среднем (амфибрахий), или на последнем слоге (анапест), 
ритмическая группа составляет лишь 2-3 слога. Однако даже при таком 
невысоком темпе на перцептивном уровне фиксируется редукция смычно
взрывного глухого звука [t] в конце слова как в глагольных формах, так 
и в конце существительных и наречий при условии, если лексема находится 
в конце синтагмы, при этом слово может быть акцентно выделенным: 
[ds 'kwomt ain 'msnf \ dv dJig '"he\ ] (halt). При этом далеко не во всех случаях 
фрикативному предшествует сонорный: ['igjdsqkd \das d и "'f^y:ls] (fuhlst).

Песенный текст должен быть мелодичным, поэтому в нем частотна 
регрессивная ассимиляция по месту образования -  в ударном слоге 
альвеолярный [n] становится губно-губным [m]: [vsn 'naxts aim 'm£:cn n\ 
dnybv '"fsl] (fallt). Регрессивная ассимиляция наблюдается также по месту 
образования под воздействием губно-зубных [f] и [v] на стыке морфем, а 
именно альвеолярный [n] становится губно-губным [m]: [tiww dwaimm 'fys'n \ 
re t ’ig 'mig \ Umw k ’o p f unw '"knagn] (zu deinenFussen).

Следует отметить, что в последнее время немецкий язык используется 
для рок-песен и неносителями языка, например, англоговорящими. Моди
фикации в такой реализации обусловлены интерференцией несмотря на 
кажущуюся коартикуляционную детерминацию. Так, отмечается замена 
смычно-щелевой аффрикаты [te], которой нет в английском языке, на 
геминированный щелевой звук [s] на стыке морфем в случае их сочетания, 
а также субституция среднеязычного фрикатива [?] заднеязычным [х].
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Таким образом, песенный текст стремится к мелодичности, что ведет 
к редукции плозивных согласных, ассимиляции по месту образования в 
конце слова и на стыке морфем. Подобные модификации и ассимиляции 
позволяют оптимизировать ритмичность песенного текста. В песенном 
тексте, реализуемом неносителем немецкого языка, ассимиляции являются 
интерференционными заменами несуществующих звуков на звуки, име
ющиеся в системе родного языка певца.

А. Волкова

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНОВ 
СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
(сравнительный анализ)

Речевая мелодия справедливо относится исследователями к важнейшим 
просодическим средствам передачи языковой информации, поскольку 
именно она способна выполнять весь комплекс присущих просодии язы
ковых функций.

Анализ речевой мелодии предполагает изучение структурно-семан
тических характеристик мелодических единиц и их функционирования в 
различных видах речи. В число структурных разновидностей терминальных 
тонов в английском и французском языках входят тоны сложной конфи
гурации, которые характеризуются сменой направления движения ч.о.т. 
на главноударном слоге просодической синтагмы или на главноударном и 
заударных слогах. Структурно-функциональные характеристики тонов слож
ной конфигурации наиболее детально изучены на материале английского 
языка в работах таких фонетистов, как Г. Пальмер, Р. Кингдон, Д. Кристал. 
В работах французских фонетистов также можно найти упоминание таких 
тонов (П. Делаттр, А. Ди Кристо, Ф. Мартен, П. Мертенс, К. Порт), однако 
подробные исследования их структурно-функциональных характеристик на 
данный момент отсутствуют.

В английской литературе указывается на существование сложных тонов, 
в состав которых входят тоны с двунаправленной конфигурацией 
(восходяще-нисходящие, нисходяще-восходящие) и конфигурации,
состоящие из трех простых тонов (восходяще-нисходяще-восходящие, 
нисходяще-восходяще-нисходящие). Французские фонетисты включают в 
тональную подсистему французского языка сложный восходяще-нисходящий 
тон. Кроме сложных тонов, уже в ранних работах по французской интонации 
(П. Делаттр, А. Ди Кристо) выделяют простые тоны сложной конфигурации 
(восходящие и нисходящие). Простые тоны сложной конфигурации 
отличаются от сложных тем, что в них, несмотря на перелом направления 
кривой ч.о.т, воспринимается однонаправленное изменение высоты голоса,

26


