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Одной из актуальных проблем современной лингвистики,  имеющей 
антропоцентрическую направленность, является проблема распознавания 
личности по создаваемым ею звуковым или письменным текстам. Речь 
человека, как письменная, так и устная,  служит своего рода лакмусовой 
бумагой  личности говорящей. Личность, создающая звуковые и письменные 
тексты, называется языковой личностью.  

Под языковой личностью в отечественной лингвистике понимается 
«наивный носитель языка, способный реализовать в речевой деятельности 
некую совокупность языковых средств, характеризующих определенную часть 
языкового коллектива (социальную группу) в данный промежуток времени» [3, 
С.12].  

Формирование языковой личности непосредственно связано с 
особенностями психики человека. Одним из компонентов языковой личности 
является психоэмотивная составляющая, к анализу которой обращаются многие 
исследователи. Внимание ученых направлено на изучение личности как 
собирательного образа, репрезентирующего определенный социальный 
коллектив и характеризующегося совокупностью свойств, присущих одному из 
четырех психотипов: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик.  

Поведение языковой личности зависит от ее мировоззрения, то есть ее 
системы ценностей. Лингвистический анализ речевого материала, 
производимого человеком говорящим, дает возможность воссоздать, 
реконструировать содержание языковой личности. 

Реконструкция содержания языковой личности возможна на разных 
языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом. Кроме  того, 
речь информантов, находящихся  в обычном состоянии и в состоянии 
эмоциональной напряженности, также характеризуется рядом отличий, 
относящихся к фонетической, лексической и грамматической  организации 
высказывания.  

Различные типы поведения личности, благодаря которым можно 
составить представление о ней, проявляются в голосе. Человеческий голос 
реализуется через интонацию. Следовательно, изучение интонации может быть 
первым этапом осуществления лингвистической идентификации личности.  

Цель данной статьи - анализ фонетических, и, в первую очередь, 
интонационных или просодических  маркеров языковой личности. 

Интонация, как известно, является очень ярким признаком 
эмоционального состояния человека. Интонация высказывания ярче других 
языковых средств способна маркировать эмоциональное состояние человека. 
Накоплено значительное количество данных, иллюстрирующих прямую связь  
эмоциональностью и интонационной организацией речи. 



  

В исследовании Э.Л. Носенко показано, что эмоциональная 
напряженность приводит к колебанию темпа речи и частоты основного тона 
(ЧОТ) [4, С. 16]. 

Изучение фонетической организации эмоциональной речи Э.А. Нушикян 
свидетельствует о том, что просодическими  маркерами эмоциональной речи 
являются ЧОТ, спектр, длительность, интенсивность звука. Основную роль 
играет мелодика, коррелирующая с ЧОТ на уровне акустики. 

В ходе аудитивного (слухового)  анализа эмоциональных фраз 
английского, русского и украинского языков было установлено, что лучше 
всего опознается восторг, а хуже всего – страх, часто принимаемый за гнев или 
беспокойство. На основе полученных результатов, автор делает вывод, что «в 
интонационном выражении эмоций больше проявляется их универсальность, 
нежели специфичность, хотя интонационный строй структуры конкретных 
языков накладывает на них свои особенности» [6, С. 29]. 

Существуют экспериментальные данные, указывающие на то, что 
громкая речь, четкая артикуляция и четкий ритм свидетельствуют о 
витальности человека. Громкость, высокий тон произнесения, напряженная 
речь характерны для волевых субъектов. В речи интровертов отмечается 
большее количество пауз. Таким образом, очевидно, что интонация сильно 
связана с индивидуальными особенностями человека [3, С.40].  

К модификации акустических характеристик речи, к изменению ее 
интенсивности и увеличению темпа приводит стрессовая ситуация. Итак, 
психоэмоциональное состояние языковой личности выражается в ее речи через 
просодические маркеры. 

Кроме психологических свойств в речи проявляются и социальные 
свойства личности. Психические выражения в речи совпадают с речевой 
ситуацией и определяют состояние индивида в конкретный момент. 
Социальные характеристики представляют устойчивые речевые маркеры 
конкретного человека и его социального статуса. 

Совокупность языковых средств, используемых для реализации 
коммуникативных потребностей профессиональных, сословных, возрастных 
социальных групп людей называется социолектом. 

Любой социолект, по мнению Ерофеевой Е.В., представляет собой список 
«фонетических особенностей с приписанными им средними для данного 
коллектива частотами встречаемости. Эти средние частоты являются 
характеристикой данного социолекта. Однако индивидуальные речевые 
частоты конкретных языковых единиц всегда отличаются друг от друга» [2, С. 
31]. 

 Так же как и психоэмоциональные особенности личности говорящей, так 
и социальные ее свойства проявляются на всех языковых уровня, в том числе и 
на фонетическом. В исследовании интонации в ограниченном речевом 
сообществе (г. Анкоридж, Аляска) Д.И. Полетаев показывает, что «основными 
факторами, существенными для установления единства определенных групп в 
социуме и оказывающими влияние на интонационное оформление речи, 
являются социальный статус, место проживания, возраст и пол говорящего» [6, 



  

С. 8]. Степень воздействия данных факторов на интонацию проявляется 
различным образом и зависит от принадлежности говорящего к определенной 
группе. Дополнительным фактором, воздействующим на интонационную 
организацию речи, является ее стилистическая дифференциация. 

Исследование звучащей речи жителей г. Анкоридж проводилось на 
материале двух видов речевой деятельности: чтения и спонтанной 
монологической речи. В ходе проведения фонетического эксперимента  было 
выявлено, что средствами социальной дифференциации произношения на 
просодическом уровне служат мелодический, динамический и темпоральный 
компоненты. Самым информативным, как пишет исследователь, в интонации 
является мелодия, реализующаяся на акустическом уровне в максимальной и 
средней ЧОТ, максимальном и среднем диапазоне ЧОТ. 

На уровне интонации могут проявляться и такие признаки языковой 
личности как воспитанность, вежливость. Так Л.В. Путилина, исследовавшая 
французский речевой этикет в аспекте фонетики, отмечает, что соблюдение 
принципа вежливости и реализация контактоустанавливающей функции в 
речевых актах приветствия и прощания реализуются при помощи 
определенных интонационных параметров, к которым она относит «…средний, 
расширенный  и иногда широкий мелодический диапазон, плавный, 
восходящий или ровный характер завершения мелодического контура 
высказывания, средний и замедленный темп речи» [1, С. 191].  

Своеобразие речи индивида, его идиолект, тесно связаны с его 
личностью, характеризующейся такими признаками как возраст, пол, 
социальное положение, профессия, уровень и тип образования. Под идиолектом 
нами понимается «совокупность формальных и стилистических особенностей, 
свойственных речи отдельного носителя данного языка» [8, С. 171]. 

Изучение возможности диагностики языковой личности на основе  
фонетических (интонационных) маркеров его идиолекта может проводиться как 
на материале одного, так и на материале нескольких языков. Интересные 
результаты в области изучения речевого материала русского языка получены в 
работах отечественных лингвистов, таких как Л.П. Крысин, О.Б. Сиротинина, 
Г.Н. Иванова-Лукьянова, Т.Г. Винокур, Ю.Н. Караулов, С.Е. Никитина и 
многие другие. 

Методики лингвистической идентификации личности и полученные 
данные о речевых произведениях языковой личности имеют прикладное 
значение для различных сфер современного общества. Диагностика языковой 
личности играет большую роль в лингвистике. Значительных успехов в 
лингвистической идентификации личности добилась лингвокриминалистика. В 
прошлом столетии А.А. Леонтьев посвятил анализу устной и письменной речи 
как источнику информации в ходе следствия целую главу своей монографии [3, 
С. 11].  

Исследование речи в криминалистике с использованием методов 
экспериментальной фонетики предложено в работах Р.К. Потаповой. Она 
изучает просодические характеристики звучащей речи мужчин и женщин. 
Согласно полученным данным, для женской речи, в отличие от мужской, в 



  

нейтральном эмоциональном состоянии характерна большая степень 
мелодической изрезанности ЧОТ, более широкий  мелодический диапазон, 
более высокий регистр, ускоренный темп [7, С. 146]. 

В определенной мере лингвистическая идентификация востребована в 
кадровом менеджменте. Корреляция речевых и личностных характеристик 
индивида имеет значение в тех областях человеческой деятельности, где нужна 
объективная оценка как позиционируемых самим соискателем, так и скрытых 
качеств человека. В  ситуациях, когда информант не знает о том, что его речь 
предназначена для анализа, он производит отбор языковых средств 
рефлексивно. Психика и мышление человека влияют только на стратегию 
высказывания. Подготовленный специалист точно способен определить 
степень профессиональной пригодности личности по ее речевому поведению, 
дающему сведения о социальных, интеллектуальных и психологических ее 
характеристиках. 

Итак, различные характеристики личности определяются посредством 
интонационных признаков звучащей речи, таких как мелодия, громкость, темп, 
коррелирующих на акустическом уровне с параметрами ЧОТ, интенсивности и 
длительности. Следовательно, интонация является надежным средством 
лингвистической идентификации личности. Потенциал интонации как маркера 
идиолекта и социолекта нуждается в дальнейшем детальном изучении. 
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