
Практическое занятие № 13.
Наблюдение над выразительными 

средствами фонетики
(1 час)

Цель: создание условий для 
✔ совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических

Задания

I. Прочитайте статью. Составьте опорный конспект
    В художественных произведениях, и главным образом в 
поэзии, используются различные приемы усиления 
фонетической выразительности речи.
    Особым образом организованная поэтическая речь 
получает яркую эмоционально-экспрессивную окраску. В 
этом – одна из причин того, почему содержание стихов не 
допускает «пересказа в прозе».
    Звукопись - прием усиления изобразительности текста с 
помощью повторения ударных и безударных слогов, 
гласных и согласных звуков.
    Наиболее распространенной формой звукописи 
являются поэтические повторы, образующие особое 
построение текста. Это придает тексту своеобразную 
симметрию.
     Например:
     Я мечтою ловил уходящие тени,
     Уходящие тени погасавшего дня,
     Я на башню всходил, и дрожали ступени,
     И дрожали ступени под ногой у меня.

     И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
     Тем ясней рисовались очертанья вдали,
     И какие-то звуки вдали рисовались,
     Вкруг меня раздавались от Небес до Земли.
     (Бальмонт)
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    Основной принцип усиления фонетической 
выразительности речи состоит в подборе слов 
определенной звуковой окраски, в своеобразной 
перекличке звуков. Звуковое сближение слов усиливает их 
образную значимость, что возможно только в 
художественном тексте, где каждое слово выполняет 
важную эстетическую роль.
    Главным способом усиления фонетической 
выразительности художественной речи является звуковая 
инструментовка –  стилистический прием, состоящий в 
подборе слов близкого звучания.
Например:
Пирует Петр. И горд, и ясен, 
И славы полон взор его. 
И царский пир его прекрасен.
    Здесь повторяются гласные [о], [а] и согласные [п], [р], [т]. 
Это делает стих музыкальным и ярким; в богатстве 
звуковых повторов словно отражается широта размаха 
воспеваемого победного торжества. Звучание речи 
подчеркивает основные, доминирующие в тексте слова 
пирует Петр.
    Обычно стих бывает инструментован повторением сразу 
нескольких звуков. И чем больше их вовлекается в такую 
«перекличку», чем яснее слышится их повторение, тем 
большее эстетическое наслаждение приносит звучание 
текста.
    Вместо термина «звуковая инструментовка» иногда 
употребляют другие: говорят «инструментовка согласных» и 
«гармония гласных». Теоретики стиха описывают 
разнообразные типы звуковой инструментовки. Назовем 
лишь самые главные из них.
    В зависимости от качества повторяющихся звуков 
различают аллитерацию и ассонанс.
    Аллитерацией называется повторение одинаковых или 
сходных согласных.
    Аллитерация – древнейший стилистический прием 
усиления выразительности стиха повторами согласных 
звуков. Этот прием встречается в народной поэзии и в 
литературе всех народов мира. Чувство меры и 
художественный такт поэта определяют выбор, характер и 
уместность аллитерации в стихе; правил пользования ею 
нет и быть не может.

2



    Ассонанс – приём усиления изобразительности текста 
путём повторения гласных звуков.
Например:
Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны, ласкаю ивы,
В Ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
лелею травы, лелею нивы.
    Здесь повторяются гласные "о" и "е".
    В основе ассонанса обычно оказываются только ударные 
звуки, так как в безударном положении гласные часто 
изменяются. Поэтому иногда ассонанс определяют как 
повторение ударных или слабо редуцированных 
безударных гласных.
    Диссонанс – сложный вид звукописи, построен на 
использовании созвучных, но не рифмуемых слов; 
благодаря этому приему стихотворение приобретает 
звуковую цельность.
Например: 
Заберусь на рассвете на серебряный кедр
Любоваться оттуда на маневры эскадр.
Солнце, утро и море! Как я весело-бодр,
Точно воздух — бездумен, точно мумия — мудр.
Кто прославлен орлами — ах, тому не до выдр. 
(И. Северянин)
    Одним из видов аллитерации считается 
звукоподражание.
    Звукоподражание – создание с помощью звуков и слов 
более конкретного представления о том, что говорится в 
данном тексте.
    Звукоподражание – простейший вид инструментовки 
состоит в том, что поэт определенным подбором звуков как 
бы намекает на звуковую сторону изображаемого.
Например:
Вверху рычат германские моторы:
— Мы фюрера покоррные рабы,
Мы превращаем горрода в грробы,
Мы — смерть... Тебя уже не будет скорро.
(«Пулковский меридиан» В. Инбер)

3



    Более сложный приём звукописи – каламбурная рифма.
    Каламбурные рифмы – это рифмы, построенные на игре 
слов и звуковом сходстве.
   Часто они используются с целью достижения комического 
эффекта. Пример такой рифмы есть у разных авторов, 
таких как, например, А. С. Пушкин, Д. Д. Минаев, В. В. 
Маяковский и другие.
    В каламбурной рифме используются многозначные 
слова, а также омонимы – когда между словами 
устанавливается лишь звуковое тождество, а смысловые 
ассоциации отсутствуют.
Например:
Вы, щенки! За мной ступайте!
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу.
(А. С. Пушкин)
    Ещё один прием звукописи анафора и эпифора. Так 
называют подраздел звукописи, различающий её по 
местоположению в стихе.
    Эпифора - повторение конца стиха.
    Анафора, или единоначатие, – стилистический прием, 
заключающийся в повторении сродных звуков, слов, 
синтаксических или ритмических построений в начале 
смежных стихов или строф.
    Звукопись – применение разнообразных фонетических 
приёмов для усиления звуковой выразительности речи.
    Звукопись позволяет значительно (в разы) усилить 
воздействие речи и текста, подбирая слова с 
“правильными звуками”.
Например:
Трое суток было слышно, как в дороге скучной, долгой 
Перестукивали    стыки:    на  восток, восток, восток...
          ( П. Антокольский воспроизводит звук вагонных колёс.)

Основные функции звукописи
 Художественное назначение звукописи может заключаться 
в простом создании гармонии, музыкального звучания речи 
(У Черного моря чинара стоит молодая… - Лермонтов М. 
Ю.). Такое использование звукописи, если оно не наносит 
ущерба логической стороне речи, вполне эстетически 
оправдано. Стройное повторение созвучий и отдельных
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согласных придает речи особую красоту.
    Однако художники слова обычно не довольствуются 
красотой звучания речи и стараются привлечь звукопись к 
решению более сложных стилистических задач. Звукопись 
может выполнять серьезную смысловую функцию в 
поэтической речи: подчеркивать логически важные слова, 
художественные образы, мотивы, темы. На эту сторону 
звукописи обращал внимание В.В. Маяковский, 
рассказывая об особенностях художественного 
творчества. В статье «Как делать стихи?» он писал: «Я 
прибегаю к аллитерации для обрамления, для еще 
большей подчеркнутости важного для меня слова». 
Звуковое подобие слов часто подчеркивает смысловую 
близость, однородность предметов. Звуковые повторы 
выделяют однородные члены предложения.
    Звукопись может играть композиционную роль: сообщать 
сходное звучание смысловым отрезкам фразы и отличать 
фонетически каждый новый поэтический образ.

II. Проанализируйте звуковую организацию  
стихотворения А.А.Фета 
 Шепот, робкое дыханье.
          Трели соловья,
Серебро и колыханье
          Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
          Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
          Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
          Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
          И заря, заря!.. 

III. Создайте минипроект «Изобразительно-
выразительные средства фонетики русского языка» на 
примере одного из средств: звукоподражание, 
консонанс, звукопись (ассонанс, аллитерация)
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