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Постановка проблемы. В процессе изучения функ-

ционирования интонации в речемузыкальных произ-

ведениях особую важность приобретает вопрос выбо-

ра оптимальной теоретико-методологической основы 

исследования. Результаты анализа, направленного на 

решение этой проблемы, показали целесообразность и 

актуальность применения доминирующего в совре-

менной лингвистике функционально-коммуникатив-

ного подхода при условии оптимального интегриро-

вания в его пределах коммуникативного и когнитив-

ного направлений исследования интонации речему-

зыкальных произведений.  

Исходя из этого, целью предпринятого в данной 

работе теоретического поиска является обоснование 

концептуальных предпосылок применения коммуни-

кативно-когнитивной парадигмы для теоретических и 

экспериментальных исследований особенностей и 

когнитивных механизмов функционирования интона-

ции в речемузыкальных произведениях. 

Изложение основного материала. Присущая со-

временной лингвистике переориентация научной мыс-

ли в сторону конвергентного рассмотрения когнитив-

ных и коммуникативных аспектов языковой деятель-

ности [13] является также характерной чертой фонети-

ческих исследований. Результатами многих теоретиче-

ских обоснований основных положений коммуника-

тивно-когнитивной парадигмы и соответствующих им 

экспериментально-фонетических поисков (см., напр., 

[4; 9; 21 и др.]) доказано, что для более полного много-

аспектного описания фонетической системы языка 

необходимо располагать комплексом коммуникативно-

прагматических и когнитивных данных. При этом уче-

ные-фонетисты отмечают, что следует обращать вни-

мание на: человеческий фактор в языке, взаимосвязь 

языка и мышления, понятия и акустические образы, 

взаимодействие речи и психики коммуникантов, ко-

гнитивные структуры, играющие важную роль в про-

цессе коммуникации [4].  

Выбор нами теоретико-методологической базы 

коммуникативно-когнитивной парадигмы в качестве 

основы для экспериментально-фонетического изучения 

функционирования интонации в речемузыкальных 

произведениях обусловлен, в первую очередь, самой 

природой этих произведений [12; 14; 22]. Рациональ-

ность такого выбора подтверждается тем, что комму-

никация в пределах песенного дискурса, в котором 

собственно и функционируют речемузыкальные про-

изведения, являясь социально [2, с. 26] и культурно [12, 

c. 143; 14] обусловленными, имеет творческий, эмоци-

ональный и смыслопорождающий характер [12; 19]. 

Отметим, что в современной науке дискурс вообще 

и песенный дискурс в частности принято рассматри-

вать [1, c. 16] как иерархически организованную це-

лостную коммуникативно-когнитивную систему. Та-

кой подход позволяет объяснить, с одной стороны, 

процесс коммуникативной деятельности и создания 

рецепции речемузыкального текста в его соотнесен-

ности с когнитивными структурами психики комму-

никантов, а с другой – механизм активации этих 

структур под влиянием особенностей и условий самой 

коммуникации, поскольку именно дискурсивная дея-

тельность обусловливает оптимальную взаимоинте-

грацию коммуникативных и когнитивных процессов.  

Обоснованная нами в работе [5] инвариантная си-

нергетическая модель речемузыкальной коммуникации 

наглядно демонстрирует процессы порождения, актуа-

лизации и восприятия речемузыкального произведе-

ния, происходящие в сфере духовного бытия адресанта 

и адресата. Используя указанную модель для теорети-

ческого анализа креативно-когнитивных особенностей 

речемузыкальной коммуникации мы исходим из со-

временной сентенции украинского философа А.В. Кли-

менюка [7, c. 207-211], согласно которой процессы по-

рождения, актуализации и восприятия речемузыкаль-

ного произведения зарождаются и развиваются одно-

временно в экзистенциальной, ментальной и трансцен-

дентной сферах бытия индивида и окончательно 

оформляются в его сознании. 

Кроме того, мы разделяем его мнение [там же, с. 

207-209] о том, что согласно доминирующему типу 

мышления в каждой из указанных сфер духовного бы-

тия индивида порождаются и фиксируются в памяти 

определенные концепты, которые, как известно, могут 

актуализироваться не только в вербальной форме, но и 

в невербальной, в частности в виде музыки. 

Отметим также, что, несмотря на результаты суще-

ствующего множества лингвистических исследований, 

посвященных проблеме концепта, определение самого 

понятия "концепт" до сих пор остается дискуссионным. 

Возникшая трудность, по всей видимости, легко устра-

нима при осознании синархической сущности концепта 

как унифицированной многоуровневой функциональ-

ной единицы мышления [8, с. 92]. Поэтому в данном 

вопросе мы исходим из известного определения [там 

же, с. 93], согласно которому концепт является мен-

тальной целостностью, обладающей как единица 

смысла определенной, обусловленной коллективным 
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сознанием, степенью абстрактности отражения объек-

тов или явлений реального мира, формирующегося в 

виде сложного более или менее четкого образа, спо-

собного сохраняться в памяти и постоянно обновляться 

в результате когнитивно-стохастической переработки 

эмо-рациональной сферой мышления индивида новой 

перцептивной и логической информации. 

Вполне естественно, что и в области когнитивного 

музыкознания до сих пор нет четко сформулирован-

ного понятия "концепт". Однако, возвратившись к 

приведенному выше определению, нетрудно убедить-

ся в том, что оно включает в себя все без исключения 

взгляды музыковедов, в той или иной степени связан-

ные с данной проблемой.     

Так, согласно теории музыковеда Б.В. Асафьева [2, 

c. 70-75], музыкальные интонации, слившись с речевой 

интонацией, вобрав в себя переживания масс людей, 

под влиянием определенных условий в зависимости от 

особенностей звукоизвлечения и восприятия начинают 

кристаллизоваться в общественном слуховом сознании 

и превращаться в звукокомплексы. Состоящий из таких 

звукокомплексов, интонационный словарь эпохи, по 

мнению Б.В. Асафьева [2], является результатом накоп-

ления интонационно-слуховых представлений, обра-

зующих в итоге на базе конкретно-чувственного мыш-

ления некий обобщенный вариант типовой интонации. 

В аналогичном смысле В.Г. Москаленко использует 

понятие "интонационный эталон" [10, с. 5], под кото-

рым он понимает зафиксированные индивидуальной 

или коллективной памятью сборные слуховые пред-

ставления – результат опыта восприятия музыкально-

интонационного материала, объединяемого общими 

признаками. Более того, автор считает, что формотвор-

ческое становление и развертывание мысли в речему-

зыкальном произведении происходит именно на осно-

вании упомянутых выше интонационных эталонов.  

Существуют подобные мнения, что в музыкальных 

интонациях аккумулируется и закрепляется социо-

культурный опыт, который отображается в "обще-

ственной памяти" музыки. Этот накопленный опыт 

объединяет музыкальные интонации в локальные се-

миотические системы [3, с. 327] или универсальные 

коды [17], в которых закрепляются закономерности 

музыкального мышления [3, с. 328]. 

В наше время все большую популярность набирает 

теория устойчивых интонационных оборотов, извест-

ных как мигрирующие интонационные формулы. Та-

кие обороты имеют закрепленное значение, способны 

вызвать конкретные предметно-образные представле-

ния и активно мигрируют в тематизме различных тек-

стов, обогащая музыкальный язык и конкретизируя 

содержание произведения [15, с. 19]. 

Приведенные выше понятия, типа звукокомплексов, 

мигрирующих интонационных формул, интонационно-

го эталона, локальных семиотических систем, а также 

универсальных кодов, по своей сути являются весьма 

близкими к введенному в фонетику А.А. Калитой 

лингвистическому термину "фоноконцепт" [6, с. 213], 

трактующему его как специфическое, сформированное 

в результате конкретного коммуникативного опыта, 

мысленное образование, включающее содержательный 

минимум знания, способного храниться в долговре-

менной памяти индивида в форме звукового перцеп-

тивного образа или символа и воспроизводиться в уст-

ной речи с помощью определенных фонетических 

структур. В силу этого нам представляется, что со вре-

менем понятия мигрирующая интонационная формула, 

звукокомплекс, интонационный словарь эпохи, уни-

версальный код, интонационный эталон будут заме-

щаться такими более емкими терминами, как музы-

кальный концепт или фоноконцепт. 

С логической точки зрения это неизбежно, по-

скольку общим для порождения и музыкального, и 

речевого фоноконцепта является интонация. В пользу 

этого свидетельствует и то, что в синтезе содержания 

речемузыкального произведения музыкальные инто-

нации дублируют, а точнее плотно интегрируются с 

просодией, усиливая, уточняя, отрицая, или же сопро-

вождая просодическое значение или создавая новый 

более сложный фоноконцепт.  

Методологически важно также понимать то, что 

объектом нашего исследования является речемузы-

кальное произведение как синтетический продукт, в 

сложном процессе создания содержания которого 

речь и музыка взаимоинтегрируются. Поэтому рас-

смотрение по отдельности вербальных концептов и 

фоноконцептов речи и музыки не позволит в полной 

мере проанализировать когнитивные механизмы по-

рождения и восприятия речемузыкального произведе-

ния индивидами.  

Что же касается других различных по степени 

сложности перцептивных концептов, функциониру-

ющих в когнитивных сферах адресанта и адресата при 

речемузыкальной коммуникации, то стоит напомнить, 

что, по мнению Е. Назайкинського [11, с. 92], приме-

нение метафор в речи и музыке служит не только ме-

тодом характеристики или анализа произведения, но и 

дает возможность их изучения для лучшего понима-

ния и постижения специфики творческого процесса 

его порождения. 

По видению Д. Рубина [20, с. 165], легкость для за-

поминания и воспроизведения песен и стихов зависит 

от комплексного сочетания и взаимодействия различ-

ных паттернов ритма, звука, значение, образности и 

эмоций, рифмы, аллитерации и ассонанса, мелодии и 

тона, интонации, повторения форм, значений, обра-

зов, звуков, слов и фраз. 

Подобно этому Г. Фиске в качестве "ядра" музы-

кальных когнитивных механизмов рассматривает "то-

нально-ритмические паттерны", которые в процессе 

восприятия последовательно сравниваются друг с 

другом, а от реципиента зависит, какой глубины 

иерархию взаимоотношений музыкальных паттернов 

он способен построить [18].  

Таким образом, в случае признания того факта, что 

независимо от степени сложности и природы порож-

дения все упомянутые разновидности описываемых 

авторами явлений являются лишь частичными прояв-

лениями или формами того феномена когнитивной 

деятельности психики коммуникантов, сущность ко-

торого определяется обоснованным выше общим тер-

мином концепт, его применение для описания резуль-

татов исследования особенностей коммуникативно-

когнитивного подхода к исследованию устной речи и 

музыки в объеме выполняемой нами работы пред-

ставляется вполне оправданным. 
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Следует также отметить, что познавательный потен-

циал избранного таким образом коммуникативно-

когнитивного подхода положительно относительно 

нашего исследования отличается и благодаря доста-

точной наработке лингвистами и музыковедами об-

щего понятийно-категориального аппарата, а также 

ряда сходных коммуникативно-когнитивных концеп-

ций, категорий и механизмов ментальной репрезента-

ции речемузыкальных произведений. Более того, в 

результате интегрированного характера коммуника-

тивно-когнитивного подхода его процедурные воз-

можности [16] позволяют осуществлять синтез когни-

тивных и коммуникативных методов и методик ис-

следования: когнитивного картирования, анализа про-

тотипов, изучения речевого акта и анализа дискурса, 

операций фокусировки и проминантности, теории 

концептуальной интеграции и иконизма, на основе 

применения которых достигается понимание и музы-

ки, и речи [22]. 

Выводы. Изложенное позволяет считать методоло-

гически рациональным осуществление теоретических 

и экспериментальных исследований речемузыкаль-

ных произведений в общих рамках концептуальных 

положений коммуникативно-когнитивного подхода 

путем совместного анализа природы порождения и 

специфики влияния взаимодействующих в них вер-

бальных и фонетических концептов на протекание 

когнитивных процессов в сознании коммуникантов.  
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Marchenko V.V. Peculiarities of the communicative and cognitive approach towards the study of speech-and-music works 

Abstract. The article explains the appropriateness of the choice of communicative and cognitive approach as a theoretical and meth-

odological foundation for the study of the intonation functioning in speech-and-music works. The author dwells on the importance of 

studying the verbal and phonetic concepts interaction and the way they convey the meaning of these works in cognitive processes of 

speech-and-music communication. 
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