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Рецензируемый биографический словарь – пер-
вый из посвященных именно фонетистам (речь 
идет о русскоязычных работах)1. Известно, что 
история фонетических наук в целом освещена весь-
ма скудно в отечественных источниках по исто-
рии лингвистики [2, с. 3]. Единственным трудом, 
подробно описывающим становление фонетики, 
является монография М.В.  Гординой “История 
фонетических исследований” [ibid.], тогда как ра-
бот по общей истории языкознания существенно 
больше (одним из наиболее известных является 
учебник В.М.  Алпатова “История лингвистиче-
ских учений” [3]). Среди англоязычных трудов по 
истории фонетики можно выделить лишь работы 
по частным вопросам, см. обширную библиогра-
фию в [4]. Известный сборник [5] посвящен скорее 
явлениям, нежели персоналиям; книга Элберта 
Мозеса-младшего с актуальным, казалось бы, на-
званием “Phonetics: History and Interpretation” была 
подвергнута разгромной критике, см. [6]. Говоря же 
об истории фонологии, нельзя не упомянуть моно-
графии [7]; [8].

Что касается русскоязычных изданий, посвя-
щенных именно биографиям лингвистов, то они 
весьма разнообразны: это, среди прочих, и трех-
томный биобиблиографический словарь М.Г. Бу-
лахова “Восточнославянские языковеды” [9], и 
трехчастный сборник статей “Отечественные 
лингвисты XX века” под ред. Ф.М. Березина и др. 
[10], и одноименный справочник [11]2. Имеются 
также более частные работы, где в центре 

1 В качестве англоязычного аналога можно было бы упомянуть 
“Biographical Dictionary of the Phonetic Sciences” под ред. А.Дж. Брон-
стайна и др., однако это издание резко критиковалось, см. [1].
2 Стоит упомянуть и “Лингводидактический биографиче-
ский словарь” [12] с более широкой тематикой, включающей 

внимания находятся конкретные персоны [13]–
[19] и/или периоды из истории языкознания 
[20]–[23].

Рассматриваемый словарь был составлен Г.М. Виш - 
невской (профессор Ивановского государствен-
ного университета) и Т.В. Левиной (профессор 
Владимирского филиала Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации) 
с целью “расширить научный кругозор молодых 
исследователей и пробудить интерес к самостоя-
тельному теоретическому и экспериментальному 
исследованию одного из многочисленных аспек-
тов звучащей… речи” [24, с. 20], а также “пока-
зать многообразие актуальных вопросов фоне-
тики прошлого и настоящего” [с. 266]. Название 

“Фонетическая рапсодия”, как поясняют авторы 
в предисловии, “проистекает из самой музыкаль-
ной природы языка и речи” [с. 19]. Структура 
словаря такова: он начинается с посвящения (ав-
тор – Е.Л. Фрейдина), затем следуют предисловие, 
список персоналий, собственно словарный блок, 
заключение, список литературы и источников; 
завершает книгу приложение с текстом песни, 
исполненной британским фонетистом Гароль-
дом Пальмером на торжественном обеде по слу-
чаю Второго международного фонетического 
конгресса в 1935 г. Статьи расположены в алфа-
витном порядке и включают Ф. И. О. (для зару-
бежных исследователей дается также написание 
на языке оригинала), даты жизни, фотографию 
(нередко не самого исследователя, а обложки од-
ной из работ), избранную цитату, а также крат-
кий очерк научной биографии, сферу интересов и 
список основных трудов. В словаре описано более 

исследователей из области педагогики и преподавания 
языков.



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА    2023 Том 82 № 4 с. 103–109

104 МАКАРОВ. ВИШНЕВСКАЯ Г. М., ЛЕВИНА Т. В. ФОНЕТИЧЕСКАЯ РАПСОДИЯ 

200 персоналий, в их числе не только отечествен-
ные исследователи, но и представители ряда за-
рубежных стран.

Говоря о достоинствах рецензируемой кни-
ги, стоит отметить широкий перечень отобран-
ных исследователей: это и видные фонетисты 
прошлого (В.А.  Богородицкий, Л.В.  Щерба, 
Д.  Джоунз, Э.  Зиверс), и современные специа-
листы (С.В. Князев, О.Ф. Кривнова, И. Лехисте, 
Дж. Уэлз). Периодически приводятся сведения 
о произношении (например, ударение в фами-
лии А.Н. Гво́здева) и нетривиальные замечания 
наподобие того, что представлено в статье про 
Л.В. Бондарко (где отмечено, что ее официальное 
имя было Лия, а предпочитаемое – Лидия). При-
веденные в статьях цитаты иногда весьма удачно 
отражают взгляды того или иного исследовате-
ля (как, например, в статье про С. Джонсона), а 
список научных интересов и трудов (в том числе 
темы диссертаций) позволяют получить сведе-
ния об основных направлениях их исследований. 
В конце книги приведены списки источников, 
в том числе с удобной разбивкой по биографиям 
конкретных ученых.

Ознакомившись со словарем, читатель дей-
ствительно может получить представление о фо-
нетической науке прошлого и настоящего, осо-
бенно при изучении дополнительных источников. 
Фиксация ряда имен зарубежных исследователей, 
которые еще не вполне освоены в русскоязычной 
литературе, может быть полезна при подготовке 
академических текстов: выбор способа записи 
имен и фамилий не всегда очевиден3. Наконец, 
собранный список персоналий пригодится при 
подготовке новых изданий по истории фонетиче-
ских наук и лингвистике в целом.

Будучи полезным источником уже в текущем со-
стоянии, рассматриваемый словарь, однако, может 
быть существенно улучшен (это, кстати, вполне со-
гласуется с заявлением авторов в аннотации4). Далее 
будут сделаны конкретные предложения, которые, 
как надеется автор рецензии, помогут при подготов-
ке новых изданий “Фонетической рапсодии”.

Для начала приведем несколько технических 
соображений. Для ряда исследователей, чьи точ-
ные даты рождения и/или смерти не указаны, все 

3 Впрочем, в словаре в связи с русскоязычной записью ино-
странных имен собственных имеется ряд проблем, о чем 
см. ниже.
4 “Список персоналий, выбранных авторами настояще-
го издания, не может претендовать на полный охват уче-
ных в избранной области науки и, безусловно, может быть 
расширен”.

же можно получить более конкретную информа-
цию. Например, для Ф. Либермана они доступны 
даже в Википедии (со ссылками на дополнитель-
ные источники). В случае если их невозможно 
достоверно установить даже с помощью интер-
нета, нужно определиться с тем, что обозначает-
ся с помощью указания века. Если в статье про 
Э.А. Нушикян указано два века, XX–XXI, а для 
Джанет Пьерхамберт5 указан лишь XXI в., зна-
чит ли это, что последняя родилась в XXI в. (что, 
конечно, неверно)? Аналогичное замечание каса-
ется и указания стран: очевидно, они не соответ-
ствуют странам происхождения (т.к. их не может 
быть несколько, ср. “Великобритания, Нидер-
ланды” в статье про А.  Арванити, которая по 
происхождению гречанка6); но часто они не соот-
ветствуют и странам деятельности (ср. “Велико-
британия” в статье про П. Ладефогеда, который 
дольше всего, ок. 30 лет, проработал в Калифор-
нийском университете в Лос-Анджелесе, США). 
Наконец, крайне полезным было бы включение 
в книгу не только указателя имен, но и указа-
теля научных интересов, который позволил бы 
легко искать исследователей по конкретному 
направлению.

Местами встречаются весьма странные форму-
лировки типа известный лингвист классических и 
германских языков, один из юнгграмматиков так 
называемой “лейпцигской школы”7, как в статье 
про Э. Зиверса; более корректным было бы ска-
зать, что Зиверс был известным специалистом 
по классическим и германским языкам, одним 
из младограмматиков. Недостаточная редактор-
ская работа ощущается и в анахронистических 
формулировках типа ученому принадлежит фор
мулировка закона Зиверса – Эджертона (в той же 
статье): Зиверс был мертв к тому моменту, ког-
да Ф. Эджертон опубликовал свои предложения 
по расширению этого “закона”. 

Выбор цитат в ряде статей кажется слишком 
техническим и неперсональным. Например, 

5 В словаре статья озаглавлена “ПЬЕРХУМБОРДТ, Джейн”, 
что некорректно: во-первых, имя читается (собственно, и 
пишется) именно как Джанет; во-вторых, и фонетически, и 
даже с точки зрения принципов транслитерации Пьерхум
бордт не соответствует действительности, о чем свидетель-
ствует ряд видеозаписей [25 среди прочих], а также акаде-
мический узус [26].
6 См. ее личный сайт: https://www.amaliaarvaniti.info/personal 
7 Вероятно, эта формулировка полностью скалькирована 
с англоязычной Википедии: «Eduard Sievers… was a philologist 
of the classical and Germanic languages. Sievers was one of the 
Junggrammatiker of the so-called “Leipzig School”» (https://
en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Sievers). Замена оригинального 
philologist на лингвист представляется не вполне оправданной.
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в статье для А.В.  Венцова избранный отрывок 
сообщает о том, что “частота основного тона 
является функцией нескольких переменных”; 
не очень понятно, в чем его функциональная на-
грузка (что такое частота основного тона, так и 
не становится ясно; не раскрывается и личность 
автора). Вероятно, в некоторых случаях подобные 
фрагменты необязательны. Нужно обратить вни-
мание и на то, что для всех цитат не приводятся 
источники, а иноязычные цитаты не переводят-
ся на русский: едва ли владение французским  
(Ж.-П. Руссло8), немецким (Э. Зиверс), украин-
ским (Т.А. Бровченко) является базовой компе-
тенцией молодых специалистов, к которым пре-
жде всего обращено издание.

Как видно из примечаний 5 и 8, в словаре име-
ются некоторые проблемы с записью иностран-
ных имен собственных. К уже упомянутым мож-
но добавить фамилию Ильзе Лехисте, которая 
записана как Леисте (с указанием варианта Лехи
сте) в словаре, что не соответствует оригинально-
му9 произношению и орфографической записи, а 
также фамилию Джона Лейвера (англ. Laver), пе-
реданную транслитерацией как Лавер, хотя, на-
пример, заглавия статей про Дэниэла Джоунза 
(англ. Daniel Jones) и Эдуарда Зиверса (нем. Eduard 
Sievers), очевидно, чистыми примерами транс-
литерации не являются. В следующих изданиях 
было бы полезно использовать единый способ 
передачи иностранных имен, привлечь дополни-
тельные источники для верификации трудных 
случаев, а также в целом привести больше орфо-
эпических сведений (например, указав ударения 
во всех именах или хотя бы в менее распростра-
ненных типа Сандро́ Васильевич Кодзасов).

Согласно предисловию, “выбор персоналий 
определялся авторами, прежде всего, на основе 
имеющихся в специальной литературе ссылок, 
а также высокой частотности имен ученых в со-
временных текстах научных трудов по фонетике” 
[24, с. 20]. Безусловно, ни в каком случае состав-
ление списка персоналий для словаря не будет 
полностью лишено субъективности. Для решения 
вопроса о (не)включении современных исследо-
вателей, тем не менее, можно было бы использо-
вать и некоторые более объективные критерии, 

8 В словаре фамилия некорректно записана как Руссе-
ло и Руссо, ср. статьи в Большой советской и ряде других 
энциклопедий.
9 Ср. чтение Ильзе собственной фамилии в записи из Фоне-
тического архива Калифорнийского университета в Лос-Ан-
джелесе (http://archive.phonetics.ucla.edu/Language/EST/est.
html). В словаре имя записано как Илзе, что расходится 
с академическим узусом, см., например, [27].

например сведения о публикационной актив-
ности и цитируемости трудов, как это сделано 
в [12, с. 5]. В рецензируемом издании ощущает-
ся имплицитный уклон в пользу специалистов 
по преподаванию фонетики английского языка 
(что подкрепляется и текстом посвящения, от-
крывающим книгу). Иногда дисбаланс очевиден 
в текстах статей. Так, Питеру Ладефогеду, выда-
ющемуся фонетисту мирового значения, автору 
классического учебника “A Course in Phonetics”, 
уделено три коротких абзаца. В то же время, 
специалисту по английской фонетике профессо-
ру Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета Ю.А. Дубовскому посвящена 
статья, полностью занимающая две страницы10. 
Возможно, стоит расширить некоторые имеющи-
еся статьи, добавив к сведениям о месте работы, 
должности, ученой степени, наградах и членствах 
в обществах комментарии о научных достиже-
ниях и роли в современной науке. Образцовая 
в этом плане статья о Ю.А. Дубовском, в которой 
абзац с техническими сведениями (должности, 
степени и т.п.) продолжается ярким описанием 
таланта и тонкой наблюдательности Юрия Алек-
сандровича, резко контрастирует с сухими замет-
ками о Дэниэле Джоунзе (учителе целой плеяды 
английских фонетистов, создателе современного 
понятия кардинальных гласных), Эдуарде Зивер-
се (одном из первых систематизаторов фонетики), 
уже упомянутой Джанет Пьерхамберт (из чьих 
работ выросла самая известная система описа-
ния интонации, ToBI; Пьерхамберт же стояла 
у истоков лабораторной фонологии), Генри Суите 
(по известному выражению, “научившем Европу 
фонетике”) и др.

Схожая проблема заключается в том, что при 
прочтении словаря не удается установить ника-
кой системы в использовании номинаций типа 
известный, выдающийся, крупнейший. В будущих 
изданиях хотелось бы понять, по каким критери-
ям конкретный исследователь охарактеризован 
так или иначе: сейчас в словаре Андре Мартине 
и его ученик А.А. Зализняк обозначены как вы
дающиеся лингвисты, а учитель Мартине, клас-
сик сравнительно-исторического языкознания 
Антуан Мейе – всего лишь как известный. Из-за 
очевидной градуальности этих характеристик 
кажется некорректным и то, что Уильям Лабов, 
основатель современной социолингвистики, чьи 
исследования включены в программы практиче-
ски всех лингвистических программ мира, назван 

10 Целью этого пассажа, конечно, не является какая-либо 
оценка деятельности Ю.А. Дубовского. 
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просто известным11. Вероятно, эта проблема ре-
шится сама собой, если убрать эти оценочные ха-
рактеристики вовсе: сам факт включения в сло-
варь уже свидетельствует о научных заслугах 
исследователя.

Стоит также отметить, что подзаголовок 
“Краткий энциклопедический словарь биогра-
фий ученых-фонетистов” в сочетании с некото-
рыми персоналиями, включенными в словарь, 
порождает ряд курьезов12. Например, получает-
ся, что Н.С. Трубецкой, про которого написана 
специальная статья, косвенно назван фонетистом. 
Трудно представить, какой спектр чувств испы-
тал бы Николай Сергеевич (как и прочие вклю-
ченные в словарь структуралисты), узнав об этом 
статусе: его холодное отношение к фонетике (вы-
несенной им за рамки науки о языке) хорошо из-
вестно, равно как и категорическое требование 
к разграничению фонетики и фонологии, непри-
знание которого, как известно, “объясняется по-
просту косностью, леностью ума, упорным отри-
цанием всякой свежей мысли” [28, с. 14]. Видятся 
два пути устранения приведенного казуса: либо 
удаление статей для Н.С. Трубецкого и нек. др. 
нефонетистов из словаря, либо расширение те-
матики новых изданий до фонетики и фонологии, 
что потребует существенного увеличения списка 
персоналий и частичного пересмотра концепции 
издания.

В завершение хочется подчеркнуть, что “Фоне-
тическая рапсодия” – уникальный труд по исто-
рии фонетики, не имеющий точных аналогов 
среди существующей русскоязычной литерату-
ры. Словарь, безусловно, обладает потенциалом 
и может стать полезным справочным пособием 
для фонетистов (и даже не только начинающих) 
и для всех тех, кто интересуется историей фоне-
тики и лингвистики в целом. Для этого, однако, 
в будущих изданиях требуется сделать ряд правок 
и дополнений; автор рецензии надеется, что ему 

11 При этом статья про Ю.А. Дубовского (см. выше) начина-
ется со слова выдающийся. Очевидно, что статья про У. Лабо-
ва заслуживает как минимум того же.
12 Приведенный далее пример – лишь один из нескольких. 
Например, Александр Мелвилл Белл назван известным 
британским ученым, хотя на самом деле Белл шотландских 
корней. В его научных интересах указана фонология, что 
является анахронизмом: во времена Белла она еще не офор-
милась как отдельная наука. В интересах же Д. Джоунза упо-
мянута орфоэпия, прескриптивная наука, что расходится 
с его взглядами, отраженными, например, во введении к из-
вестному “An English Pronouncing Dictionary”: “The book is a 
record of facts, not of theories or personal preferences. No attempt 
is made to decide how people ought to pronounce…” Ср. тж. ана-
логичное замечание в [1, с. 315].

удалось внести свой скромный вклад в выполне-
ние этой задачи.
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