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Постановка проблемы. Поликодовость 
художественного кинодискурса позволяет исс-
ледовать его многочисленные категориальные 
особенности с различных точек зрения. В част-
ности, изучение интонационных особенностей 
используемых в кинодискурсе прецедентных 
вкраплений представляется перспективным 
для исследования реализации категории интер-
текстуальности в кинодискурсе.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Одним из системообразую-
щих свойств кинодискурса, наряду с аудио-
визуальностью, креолизованностью, целост-
ностью, модальностью, информативностью, 
прагматической направленностью, является 
его интертекстуальность. Фундаментальность 
и глобальность понятия интертекстуальности 
привела к возникновению огромного числа 
его определений и пониманий. В частности, 
И.В. Арнольд высказывает идею о создава-
емой интертекстуальностью двойственности 
знака и приобретении им нового значения 
в новом контексте [1, c. 376]. По Ю. Кристе-
вой, исследование интертекстуальности можно 
осуществлять в рамках конкретно взятого тек-
ста, интертекстуальность заключается в «тек-
стуальной интеракции, которая происходит 
внутри отдельного текста» [2, с. 429]. Однако 
изучение внутренней организации текста неиз-
бежно выводит аудиторию за его пределы, на 
уровень культуры в целом. Так, исследователь 

замечает, что с помощью феномена интертек-
стуальности аудитория определяет место дан-
ного текста в ряду других и применяемый в нем 
подход к трактовке различных идей, явлений 
и событий.

В настоящем исследовании интертекстуаль-
ность понимаем как использование элементов 
уже существующего текста в процессе соз-
дания и функционирования нового [3, с. 266] 
и рассматриваем конкретные ее проявления 
в художественных фильмах, понимаемых нами 
как особый вид текста, функционирующего 
в рамках кинодискурса.

Целью настоящей статьи является выявле-
ние воспринимаемых интонационных особенно-
стей устных молитвенных текстов, то есть эле-
ментов религиозного дискурса, в современном 
англоязычном художественном кинодискурсе. 

Изложение основного материала. Изу-
чение фонетической системы того или иного 
языка невозможно без исследования метода-
ми перцептивного анализа речи его носителей. 
Данный вид анализа наиболее ярко высвечи-
вает особенности функционирования факторов 
речи. Для исследований в области перцептив-
ной фонетики принципиальное значение имеет 
определение того, как говорящие используют 
звуковую информацию при восприятии речевых 
сообщений. По мнению Л.В. Бондарко, «весь 
процесс восприятия речи есть разрешение 
конфликта между фонетической неограничен-
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ностью и неопределенностью элементов рече-
вого потока, и системностью и ограниченным 
числом тех языковых единиц, которые этими 
элементами представлены» [4, с. 11].

Задачей аудиторского анализа в настоящей 
работе явилось выявление характера взаи-
модействия воспринимаемой просодической 
информации и других языковых уровней, уча-
ствующих в структурировании текста молитвы, 
произносимой киноперсонажами в художе-
ственном кинодискурсе.

В качестве гипотезы выдвигалось положение 
о существовании тесной взаимосвязи между 
прагматической направленностью, смысловой 
содержательностью молитв и ее просодиче-
ской организацией.

Материалом исследования послужили 
46 англоязычных художественных кинофиль-
мов, содержащих в себе молитвенные тексты, 
произносимые киноперсонажами в различных 
жизненных ситуациях. В корпус исследования 
вошли канонические молитвы, зафиксирован-
ные в Книге Общих молитв [5] и произносимые 
киноперсонажами, и молитвы, созданные авто-
рами кинофильмов для создания эффекта спон-
танного обращения киногероев к Богу. Несмотря 
на то, что спонтанность таких молитв можно 
принять с известной долей условности, в даль-
нейшем будем именовать эти квазиспонтанные 
молитвы спонтанными. Следует оговорить, что 
для аудиторского анализа были отобраны толь-
ко те «спонтанные» молитвы, которые компо-
зиционно подобны каноническим молитвенным 
текстам. Нами использовалась композиционная 
структура молитвы, предложенная в работах 
Н.А. Кравченко: 1) обращение; 2) основание 
обращения (упоминание деяний, могущества 
адресата); 3) просьба/ходатайство; 4) аргумен-
тация; 5) славословие; 6) аккламация «Аминь» 
[6, с. 242]. Исходя из прагматических установок 
каждой из вышеприведенных частей молит-
вы и учитывая нечеткость границ между неко-
торыми из них, для проведения эксперимента 

1-я и 2-я части были объединены в одну общую
часть – вводную, 5-я и 6-я объединены в заклю-
чительную часть. Основная часть молитвы,
в которой содержится суть молитвы – просьба,
ходатайство, восхваление, благодарение, пока-
яние – обозначена как интенция.

Для определения той части просодической 
информации, которая вместе с информацией 
других языковых уровней является достаточ-
ной для дифференциации вида молитвы, ее 
эмоциональной и экспрессивной насыщенно-
сти, нами были отобраны сверхфразовые един-
ства, входящие в различные части молитвы. 

На первом этапе аудиторского анализа 
перед аудиторами были поставлены задачи 
определить, к какой части молитвы относятся 
прослушанные фрагменты. Аудиторам предла-
галось заполнить таблицы, оценивая вышепе-
речисленные позиции после двукратного про-
слушивания отобранных текстов.

Результаты обработки ответов аудиторов 
представлены в таблице 1.

Как показывают данные таблицы, лучше 
всего опознавались аудиторами заключение 
и введение (в среднем – 94,8% и 95,3% соответ-
ственно), особенно в канонической молит-
ве (96,2% и 94,2%). Некоторые затруднения 
в идентификации части молитвы наблюдались 
в основной ее части, в частности, в аргумента-
ции (в среднем – 83,4% правильных ответов). 
Следует также отметить, что каноническая 
молитва в целом характеризуется большей сте-
пенью распознавания, что можно объяснить, 
во-первых, осведомленностью аудиторов в кли-
шированном лексическом составе традицион-
ных молитв, а во-вторых, тем, что в спонтанных 
молитвах наблюдается большая размытость 
границ между тематическими блоками в силу их 
прагматической установки в дискурсе кино – соз-
дания эффекта спонтанного обращения к Богу 
в нестандартной жизненной ситуации.

В целом же аудиторский анализ, во-первых, 
подтвердил правомочность деления молитвы 

Таблица 1
Определение аудиторами части молитвы 

(количество правильных ответов в %)
Вид молитвы 

Часть молитвы Каноническая Спонтанная в среднем

вводная 96,7 92,9 94,8

основная часть
интенция 85,8 92,6 89,2

аргументация 85,1 81,7 83,4
заключительная 98,2 92,3 95,3
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на вышеперечисленные смысловые части, а, 
во-вторых, привел к выводу о наличии опре-
деленных языковых факторов, позволяющих 
с высокой долей достоверности идентифици-
ровать части молитвы.

На втором этапе аудиторского анализа ауди-
торам было предложено отметить характерные 
интонационные признаки исследуемых текстов: 
громкость, высоту тона, темп.

Громкость – интонационное средство, харак-
теризующееся наиболее яркой выраженностью 
на перцептивном уровне, – опознавалась 
аудиторами с высокой степенью достоверно-
сти. Результаты анализа ответов аудиторов по 
восприятию громкости на различных участках 
молитвы представлены в таблице 2.

Как свидетельствуют данные таблицы, 
распределение уровня громкости по различным 
частям канонической и спонтанной молитвы 
существенно разнится: в целом каноническая 
молитва характеризуется нормальной гром-
костью произнесения (70,4%), тогда как спон-
танной молитве, согласно ответам аудиторов, 
присуще преобладание повышенной гром-
кости (67,5%). Только во вступительной части 
канонической молитвы аудиторами отмечает-
ся достаточно высокий процент употребления 
фраз, произносимых с повышенной громкостью 
(35,1%), что объясняется выделением молящи-
мися обращения к Богу посредством силы голо-
са. В этой же части молитвы и в заключении 
практически не зафиксировано использование 
низкого уровня громкости (2,4% и 1,8% соответ-
ственно), что подтверждает мысль о необхо-
димости повышения уровня громкости при 
формальном обращении к объекту молитвы. 
В спонтанной же молитве, демонстрирующей 
неформальное, неритуальное намерение адре-

санта обратиться к Адресату с мольбой, преи-
мущественно используется повышенная гром-
кость во всех частях молитвы, особенно в части 
«аргументация». Следует оговорить также, что 
аудиторы в половине случаев выделяли помет-
кой «очень громко» только фразы из спонтан-
ных молитв, что подчеркивает импульсивность, 
спонтанность способа их произнесения. 

В целом на основании анализа уровня гром-
кости различных частей молитвы на уровне 
восприятия можно говорить о преобладании 
повышенной громкости во вводной и заклю-
чительной частях, нормальной громкости – 
в основной части молитвы и достаточно редком 
снижении громкости до уровня «тихо» в основ-
ной части молитвы. 

Данные по восприятию темпа речи в про-
слушанных аудиторами отрывках молитв пред-
ставлены в таблице 3.

Данные, представленные в таблице, 
показывают, что в 52,5% случаев аудиторы 
отмечают замедленный темп произнесения 
спонтанной молитвы. При этом необходимо 
отметить, что такой высокий процент наблюда-
ется практически на всех участках этого вида 
молитвы. В канонической же молитве преоб-
ладает нормальный темп произнесения на 
всех участках, кроме заключения (71,4%), где 
преобладание замедленного темпа обуслов-
лено как наличием большого количества меж-
синтагменных и внутрисинтагменных пауз, 
создающих эффект замедления темпа, так 
и замедленным произнесением славословий. 
Убыстренный темп произнесения отмечен 
аудиторами преимущественно в спонтанной 
молитве (исключение составляет высокий 
процент употребления убыстренного темпа 
в части «аргументация» канонической молит-

Таблица 2
Восприятие аудиторами громкости различных частей проповеди 

Уровень громкости 
Часть молитвы

Тихо 
(очень тихо) Нормально Громко  

(очень громко)

введение
Каноническая 2,4 62,5 35,1
Спонтанная 7.1 27,6 65,3

интенция
Каноническая 13,9 65,5 21,6
Спонтанная 15,3 25,6 59,1

аргументация
Каноническая 11,8 79,6 8,6
Спонтанная 11,6 12,1 76,3

заключение
Каноническая 1,8 74,2 24
Спонтанная 8,5 21,8 69,7

в среднем по тексту Каноническая 7,5 70,4 22,1
Спонтанная 10,6 21,8 67,5
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вы). На наш взгляд, контрастное использо-
вание убыстренного и замедленного темпа 
в спонтанной молитве способствует созданию 
«рваного» ритма молитвы, свидетельствую-
щего как о неподготовленности молитвенного 
обращения, так и об эмоциональном состоя-
нии молящегося.

Анализ данных, полученных по иден-
тификации аудиторами высотного уровня 
высказываний, составляющих части молитв, 
показал, что этот параметр вызвал у ауди-
торов наибольшие трудности в восприятии. 
Аудиторами в целом отмечалось преобла-
дание среднего высотного уровня. Лишь 
в заключительной части молитвы зафиксиро-
ван высокий процент использования высоко-
го высотного уровня.

Объективность полученных данных ставит-
ся под сомнение тем фактом, что аудиторами 
очень редко отмечался низкий высотный уро-
вень произнесения. На наш взгляд, это объяс-
няется физиологически обоснованным, но 
ошибочным отождествлением высотного уров-
ня с громкостью (повышенная громкость часто 
ассоциируется на уровне восприятия с повы-
шенным высотным уровнем). Поэтому получен-
ные данные по определению высотного уровня 
различных частей молитв нуждаются в допол-
нительном подтверждении на уровне инстру-
ментального анализа.

Выводы и предложения. На основании 
проведенного аудиторского анализа можно 
сделать следующие выводы:

– идентификация аудиторами частей исследу-
емых молитв, во-первых, подтвердила обоснован-
ность деления молитвы на вышеперечисленные 
смысловые части, а, во-вторых, привела к выводу 
о наличии определенных интонационных факто-

ров, позволяющих с высокой долей достоверности 
идентифицировать части молитвы;

– определение аудиторами степени 
участия интонационных средств в дифферен-
циации канонической и спонтанной молитв 
позволило выделить динамический компонент 
интонации в качестве ведущего параметра для 
дифференциации видов молитв, тогда как исс-
ледование роли мелодического компонента 
нуждается в верификации методом инструмен-
тального анализа. 

Перспективным представляется проведение 
комплексного инструментально-фонетического 
исследования молитвенных текстов в кинодис-
курсе, включающее в себя анализ мелодиче-
ских, темпоральных и динамических параме-
тров интонации.
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Таблица 3
Восприятие аудиторами темпа в тексте молитвы

Темп 
Часть молитвы Убыстренный Нормальный Замедленный

введение
Каноническая -- 47 53
Спонтанная 12,4 38 49,6

интенция
Каноническая 8,2 66,5 25,3
Спонтанная 18 34,5 47,5

аргументация
Каноническая 40,2 57,4 2,4
Спонтанная 13,2 33,8 53

заключение
Каноническая 2,5 26,1 71,4
Спонтанная 17.4 22,7 59,9

в среднем по тексту Каноническая 12,7 49,3 38
Спонтанная 15,3 32,2 52,5
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Лісовська А. О. Молитва в художньому кінодискурсі: інтонаційні характеристики 
та особливості рецепції

У статті аналізуються дані перцептивного аналізу інтонаційних особливостей усних 
молитовних текстів у сучасному англомовному художньому кінодискурсі. Виявлені дис-
тинктивні інтонаційні ознаки канонічної та квазіспонтанної молитви дозволяють виді-
лити динамічний компонент інтонації в якості провідного параметру та констатувати 
інформативність темпорального компоненту інтонації в ди ференціації видів досліджува-
них молитов.

Ключові слова: кінодискурс, канонічна/квазіспонтанна молитва, динамічний компонент 
інтонації, темпоральний компонент інтонації.

Lisovska A. Prayer in the English film discourse: intonation characteristics and specifics 
of perception

The article deals with the investigation of intonation organization of oral prayer texts used in the 
modern English film discourse on perceptive level. Revealed distinctive intonation peculiarities of 
canonical and quasispontaneous prayer made it possible to identify the dynamic component of into-
nation as a leading differentiating parameter and to state the informativity of temporal component of 
intonation in differentiation of the prayers under study.

Key words: film discourse, canonical/quasispontaneous prayer, dynamic component of intona-
tion, temporal component of intonation.




