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Предпосылкой данного исследования послу-
жила актуальность изучения лингвокультуры рос-
сийских немцев. Российские немцы, находясь на 
стыке двух культур, двух языков, двух менталите-
тов, являясь связующим звеном этих культур, чтят 
традиции до сих пор, в том числе и кулинарные, 
которые передают последующим поколениям. С 
одной стороны принадлежат двум культурам, с 
другой – принадлежат совсем новому дуальному 
(интер)культурному миру, возникшему через при-
своение и интерпретацию двух исходных (немец-
кого и русского), то есть их можно рассматривать 
как «самобытность», меньшинство с собственной 
историей и культурой. 

Источниками исследования российских нем-
цев являются в основном устные источники. 
И.Е. Крапоткина подчеркивает: «Общаясь с чело-
веком, мы узнаём о событиях, прошедших десяти-
летия назад. То, как говорят потомки российских 
немцев, какие речевые обороты используют, каки-
ми терминами оперируют, – всё это следы эпохи 
предыдущих поколений. Потомки российских 
немцев, приехавшие осваивать российское про-
странство во второй половине XVIII в., в настоя-
щее время стали носителями уходящей культуры. 
Поэтому устные свидетельства являются необхо-

димым источником для изучения истории кон-
кретных людей и целых народов с их опытом и 
характером поведения, обусловленными многове-
ковыми традициями и культурой» [3, с. 20]. 

То, что говорят представители народа о себе, 
является важнейшим источником. При этом важ-
но не столько зафиксировать информацию, пре-
доставленную информантом, сколько услышать, 
как говорят носители языка [2, с. 25]. Это дейст-
вительно важно, так как исследователь в процес-
се интерпретации дает именно то толкование, 
которое он смог ощутить, увидев эпоху и её геро-
ев, проникнувшись их переживаниями. В на-
стоящее время факты, содержащие свидетельства 
простых людей, о чьем жизненном опыте пред-
ставлено мало информации в письменных источ-
никах, помогают увидеть, как его воспринимают 
и ощущают представители различных социаль-
ных групп, религий, профессий, национальной и 
этнической принадлежности. Свидетельства про-
стых людей, а именно кулинарные рецепты, ото-
бражают кулинарные традиции, а также индиви-
дуальные исторические факты и события, с кото-
рыми приходится сталкиваться ввиду конкретных 
обстоятельств. Кулинарные рецепты являются 
одним из самых устойчивых элементов и неотъ-
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емлемой частью языка и культуры российских 
немцев. 

Используя для исследования устные источни-
ки, можно продемонстрировать, каким образом 
происходило развитие и образование индивиду-
альной, коллективной и общенародной историче-
ской памяти, а также обратить внимание не только 
на грамматическую, синтаксическую и лексиче-
скую стороны речи русских немцев, но и на ее фо-
нетические и просодические особенности. Самой 
важной социокультурной функцией является 
стремление человека оставить память о себе для 
грядущих поколений. Устные источники дают 
возможность реализовать данную функцию. Уст-
ные источники также можно назвать уникальны-
ми, так как диалекты российских немцев на совре-
менном этапе утрачиваются. 

Российские немцы являются носителями не-
мецкого языка в разных диалектных вариациях. 
Диалектная норма существует в устной форме, она 
не кодифицирована и не фиксирована в словарях и 
грамматиках, существует в сознании носителей, 
является естественной формой существования не-
мецкого языка, не подвергшегося влиянию норм 
литературного немецкого языка. Как отмечают 
Л.И. Москалюк, Н.В. Трубавина, «…более вырази-
тельный и вариативный диалект, со свойственны-
ми ему определенными нормами на всех языковых 
уровнях, различают между правильным и непра-
вильным, между старомодным и современным» [4, 
с. 4]. Исследование диалектов с помощью новей-
ших методов фиксации и обработки материала 
дает возможность понять механизмы естественной 
человеческой речи, раскрыть закономерности 
функционирования языка в условиях спонтанного 
общения. 

В XXI в. вектор развития науки о немецких 
диалектах, согласно Кристине А. Андерс, опреде-
лен желанием специалистов охватить весь широ-
чайший спектр вариантов разговорного немецкого 
языка как можно ближе к действительности и про-
демонстрировать тем самым их реальный объем и 
динамику изменения [6, с. 16]. 

Возраст, образование, характер брака, кон-
фессиональная принадлежность немцев представ-
ляют собою важнейшие социолингвистические 
переменные. У большинства представителей 
старшей возрастной группы респондентов отсут-
ствует образование, они обладают лишь базовыми 
знаниями русской письменности. Информанты, 
выступившие в роли наших респондентов, пред-
ставляют традиционную немецкую культуру. Они 
ведут сельский образ жизни, сочетающийся с их 
невысокой мобильностью. Наличие и функциони-
рование данного немецкого говора поддерживает 
также «внутренняя» самоидентификация его носи-
телей. Информанты являются уроженцами Сара-
товской области, с. Беттингер (Bettinger). Село 
Беттингер Унтервальденского кантона отмечено 
на карте Г. Дингеса как село со смешанными диа-

лектами (западносредненемецким и восточносред-
ненемецким) [7]. 

С целью выявления перцептивных свойств 
устных текстов кулинарных рецептов был прове-
ден аудитивный анализ. При описании методики 
данного анализа рационально начать с утвержде-
ния того факта, что важным фонетическим мето-
дом является «метод субъективный, так как мы 
всегда должны обращаться к сознанию говорящего 
на данном языке индивида, раз мы желаем узнать, 
какие фонетические различия он употребляет для 
целей языкового общения» [5, с. 34]. 

Проведенные ранее исследования подталки-
вают к выводу о распространении у российских 
немцев двуязычия. Билингвизм информантов 
можно квалифицировать как массовый (т. е. свой-
ственный всем) и естественный (по-другому, ос-
воение русского языка происходит в результате 
постоянных контактов с носителями этого языка) 
[1, с. 6]. 

Традиционная сущность аудитивного анализа 
состоит в обнаружении особенностей речи и голо-
са слуховым путем. К диагностическим признакам 
при исследовании голоса и речи можно отнести 
высоту голоса, его тембр (мягкий, хриплый, глу-
хой, звонкий, жесткий), модулированность (мело-
дичный, монотонный, многозвучный), вырази-
тельность (тусклый или яркий, своеобразный или 
неприметный), естественность тембра (естествен-
ный или искусственный, нормальный или иска-
женный, манерный), плавность или резкость изме-
нения мелодической выразительности и интона-
ции в голосе, диапазон изменения громкости 
голоса. Помимо этого, данный список можно до-
полнить и силой голоса (слабый, ниже среднего, 
средний, выше среднего, сильный). Артикуляци-
онные признаки речи непосредственно взаимосвя-
заны с деятельностью органов речевого аппарата. 
Другими словами, к артикуляционным признакам 
речи относят: общую оценку дикции, темп речи, 
наличие речевых пауз, стабильность или вариа-
тивность, интонацию, присутствие дефектов и т. д. 

Использование метода аудитивного анализа в 
данной работе позволило охватить большой объем 
экспериментального корпуса, представленного 
аудиозаписями кулинарных рецептов в исполне-
нии диалектоносителей и получить в конечном 
результате общую картину просодической органи-
зации материала исследования. Анализ был прове-
ден на материале смешанного диалекта [7]. 

Корпус экспериментального материала был 
подвергнут аудитивному анализу, который осуще-
ствлялся двумя группами: 

– преподавателями фонетики кафедры герма-
но-романской филологии и иноязычного препода-
вания КГПУ им. В.П. Астафьева (3 человек); 

– группой носителей немецкого языка (5 че-
ловек). 

В качестве аудиторов были приглашены 5 но-
сителей литературной нормы немецкого языка, 
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основные сведения о которых представлены в таб-
лице ниже (см. таблицу). 

Группы были сформированы в соответствии с 
целью и задачами эксперимента. Целью аудитив-
ного анализа явилось выявление особенностей 
кулинарных рецептов на смешанном диалекте. 
В задачу аудитов входило: 

1) выявить ударный слог в предложениях; 
2) определить, является ли слово литератур-

ной нормой или принадлежностью диалекта; 
3) обозначить движение мелодии в предложе-

ниях; 
4) определить уровень громкости; 
5) проанализировать темп речи (замедленный, 

средний, ускоренный). 
К проведению аудитивного анализа заранее 

были созданы специальные бланки на русском и 
немецком языках, содержащие экспериментальные 
тексты. Аудиторы фиксировали ответы посредст-
вом диакритических знаков. При определении 
движения тона было предложено применять знаки 
восходящего движения тона ↑, нисходящего дви-
жения тона ↓, относительно нисходящего движе-
ния тона ↑ ↓, ровной мелодии →. Ударный слог 
было решено отмечать с помощью подчеркивания. 
Для каждого аудитора были созданы равные усло-
вия. Результаты аудитивного анализа были под-
вергнуты лингвистическому анализу. 

Для удобства описания результатов прове-
денного исследования условно назовем участни-
ков аудитивного анализа первая группа (специали-
сты в области фонетики немецкого языка, 3 чело-
века) и вторая группа (носители немецкого языка, 
5 человек). 

Нижеследующий анализ был построен на ос-
нове результатов многократного прослушивания 
записей дикторов. Для обеспечения надежности 
полученных данных случайные показания дикто-
ров не учитывались. Решение о наличии или об от-
сутствии исследуемых свойств считалось достовер-
ным в случае их совпадения у большинства участни-
ков проводимого аудитивного анализа (85 %). 

Как свидетельствуют результаты проведенно-
го аудитивного анализа, группы аудиторов верно 
определили ударный слог произнесенных вариан-
тов немецкой диалектической речи. Это может 
быть объяснено знаниями аудиторов, полученны-
ми ранее в ходе когнитивной деятельности. 

Верно определены аудиторами первой группы 
были 87 % диалектических вариантов, второй 
группой – 94 %. Расхождения с литературной нор-

мой немецкого языка были отмечены в выборе 
языковых средств, их произнесении и построении 
предложений. Эти результаты могут служить под-
тверждением специфичности исследуемого диа-
лекта как с точки зрения лексики, грамматики и 
синтаксиса, так и с точки зрения фонетики и про-
содии. 

При определении характера движения мело-
дии первая группа аудиторов отметила 89 % подъ-
ема тона на ударном слоге и пик интенсивности, 
но спад тона на второй словоформе при высокой 
интенсивности произнесения. 

Аудиторы второй группы отметили восходя-
щую мелодию предложений в 17 % случаев, ров-
ную (30 %), относительно нисходящую (12 %) и 
нисходящую (79 %) мелодию назывных предло-
жений. 

Следующим заданием было определение 
уровня громкости звучания. Преподаватели-
фонетисты определили, что сильная громкость 
произнесения наблюдается в 20 озвученных тек-
стов, а в остальных случаях наблюдается средний 
уровень звучания. 

Группа носителей немецкого языка определи-
ла, что с большей громкостью произносятся на-
звания ингредиентов наряду с обозначением дей-
ствий с ними по сравнению с оставшимися эле-
ментами звучащих текстов (85 %). 

При определении темпа произнесения фраз 
первая группа отметила, что в диалектном испол-
нении рецептов темп речи ослабляется за счет реа-
лизации нисходящей мелодии. Данный факт мо-
жет быть также связан с необходимостью выбора 
языковых средств между вариантами двух языков, 
поскольку запись рецептов производилась в есте-
ственных условиях устной речи в форме воспроиз-
ведения по памяти, а не считывания написанного 
текста. 

Носители немецкого языка определили сред-
ний и низкий темпы произнесения фраз в повест-
вовании. 

Таким образом, наибольшая разница в про-
чтении отмечается при определении движения 
мелодии назывных предложений, что, естественно, 
объясняется заложенными закономерностями вос-
приятия повествования немецкими и русскими 
носителями языка. 

Аудитивный анализ позволил составить опре-
деленное представление о звуковой стороне диа-
лекта в рассматриваемом языке (на материале ку-
линарных рецептов), но, тем не менее, не явился 

 
Основные сведения об аудиторах 

Аудитор Возраст Место проживания Образование Род занятий 
Аудитор 1 24 г. Эрфурт Студент Воспитатель в детском саду 
Аудитор 2 30 г. Мюнстер Высшее Работает в банке 
Аудитор 3 29 г. Гамбург Студент 
Аудитор 4 30 г. Франкфурт Высшее Журналист 
Аудитор 5 21 г. Берлин Студент 
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достаточным для раскрытия полной картины про-
содических особенностей немецких диалектов. 
В связи с этим был проведен также электроакусти-
ческий анализ, который позволил определить ин-
вентарь просодических средств, формирующих 
просодическую структуру немецких диалектов в 
сравнении с литературной нормой немецкого язы-
ка, описать просодию кулинарных рецептов. 
С результатами данного инструментального ис-
следования можно ознакомиться в других публи-
кациях авторов. 
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The article aims to review the recipes of Russian Germans (in a mixed dialect). The basis of the study 
is an auditory analysis (based on the results of repeated listening to the recordings of announcers) and in-
strumental analysis (using the computer programme Praat) of the texts of recipes. The study was based on 
oral texts of culinary recipes. The analysis allowed making a certain idea about the sound side of the di-
alect.  Perceptual-auditory analysis of speech material allowed confirming the authenticity of the phono-
gram, the uniformity of the sound background, the integrity and connectedness of the oral-speech units, as 
well as to identify differences in the perception of prosodic characteristics of German speech in terms of 
determining the direction of movement of the melody, type of utterance and deviation from the norm of li-
terary German, tempo and volume of pronunciation of experimental material. As a result of the study in a 
mixed dialect, deviations from the norm of the German literary language were established at the phonetic
and prosodic levels: reduction of verbs, an increase in the duration of utterance, high intensity, relatively 
smooth movement of the fundamental tone with a decrease towards the end of the phrase. 

Keywords: Russian Germans, dialect, auditive analysis, tempo and melody of speech, stressed syl-
lable, loudness of pronunciation. 
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