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Обоснована роль речи и речевосприятия в развитии городского дискурса. Обозначены 
перспективы нового междисциплинарного направления — социологии речи. Описывает-
ся программно-методический комплекс, предназначенный для диагностики визуальных 
и психовегетативных реакций на речь. Комплекс предназначен, в первую очередь, для из-
учения кросс-культурного восприятия речи в условиях полиэтничного города. Представ-
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ленная алгоритмизированная методика направлена на изучение особенностей восприятия 
(отражающихся в психофизиологических реакциях испытуемого) жителями многоэтнично-
го города неродной речи, исходящей преимущественно от мигрантов, общающихся между 
собой, и речи, родной для реципиента, но неродной для говорящего («речи с акцентом»). 
Тестирующая система включает компьютер, программу обработки данных и аппаратуру 
сбора данных, роль которой в этом случае выполняют звуковидеозаписывающее устройство 
и фитнес-браслет (датчик сердечного ритма и кислорода в крови, измерение пульса, тоно-
метр). Методические указания к программе включают в себя инструкцию по использованию 
программы и рекомендации по вопросам интерпретации получаемых результатов. Показаны 
перспективы организации тренинговых процедур посредством алгоритмизированной мето-
дики. Раскрыт теоретико-методологический потенциал методики, возможности ее приме-
нения для обоснования понятий дискурсивного стресса и дискурсивной напряженности как 
неосознанных форм речевого отторжения.
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ритмизированная методика, эмоции, рефлекс сознания, дискурсивный стресс, дискурсивная 
напряженность, психовегетативные реакции.
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Введение

Город как конгломерат людей, фиксирующих свою жизнь и активность вну-
три и на пересечении потоков городской инфраструктуры, представляет собой 
дискурсивное явление и имеет коммуникативно-когнитивную природу. Авторы 
не останавливаются на каком-то одном из подходов к пониманию дискурса: линг-
вистическом [Benveniste, 1976], психолингвистическом [Выготский, 2022, первое 
изд. — 1934], социолингвистическом [Fishman, 1970] или (пост)структуралистском 
[Foucault, 1971], а стремятся использовать в своих исследованиях отдельные поло-
жения всех подходов [Савченко, Кремнев, 2023]. 

Тем не менее во всех обозначенных подходах дискурс, с одной стороны, пони-
мается как текст и, с другой стороны, любая система социальных практик (и город в 
том числе), объединенная общей смысловой парадигмой, может быть интерпрети-
рована как текст и, следовательно, как дискурс. Системными элементами дискур-
са в таком случае становятся сегменты человеческого (со)знания, выраженные как 
лингвистическими, так и экстралингвистическими способами. Поэтому дискурс 
можно рассматривать как «живую знаково-эпистемическую реальность», которая, 
наряду с текстом и контекстом, реализует себя в пространственной синхронности и 
динамической темпоральности [Касавин, 2008, с. 113].

В культурно-исторической концепции дискурс, как мы знаем, описывается как 
выражение рефлексов сознания — индивидуального и/или общественного [Выгот-
ский, 2022]. Таким образом, в данном проекте мы интерпретируем город как дис-
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курсивную систему (а городскую жизнь — как систему дискурсов), формируемую на 
пересечении интеллектуальных и коммуникационных переменных. 

Во французском языке слово мужского рода discours, как известно, означает 
«речь». И самые разные интерпретации не отменяют первоначального понимания 
термина. В теории Выготского — Лурии [Лурия, 1979] была обоснована социальная 
природа развития языка и речи, с одной стороны, и ключевая роль языка и речи 
в развитии индивидуального и общественного сознания, с другой. И сегодня мы 
можем говорить о том, что речевые практики, с одной стороны, обеспечивают со-
циальную коммуникацию, в частности, в пространстве города, с другой стороны, 
интериоризируясь, они и формируют то, что принято называть общественным со-
знанием. Характеристики и особенности дискурса при этом формируют определен-
ную парадигму общественного сознания.

Междисциплинарные исследования «речи и общества» стали проводиться еще 
в середине прошлого столетия [Pieris, 1951], в том числе в так называемой социоло-
гии языка [Fishman, 1972]. В российских лингвистических исследованиях впервые 
указано (хотя и вскользь) на новое направление — социологию речи [Калашникова, 
2010, с. 119], где речевые практики фактически трактуются как социальный инсти-
тут. Между тем представляется, что «социология речи» — это перспективное иссле-
довательское направление, которое направлено на изучение речевых феноменов 
для решения задач, свойственных социальным наукам. При этом такие задачи могут 
решаться не просто эмпирическими, но и алгоритмизированными, роботизирован-
ными, нейросетевыми методами.

Одной из таких актуальных задач является изучение дискурсивно-речевой 
природы кросс-культурного взаимовосприятия жителей полиэтничного города. 
Отдельные вопросы специфики речевосприятия затрагивались в отечественной 
[Фролова, 2021] и зарубежной [Schouten, 2003] научной периодике. Фокус вни-
мания исследователей и практиков нередко смещается в сторону адаптации де-
тей-билингвов [Полякова, 2022], психолого-педагогического сопровождения ино-
странных студентов и слушателей вузов [Серова, Замащикова, 2022]. Особенности 
кросс-культурного речевосприятия, как правило, не получают эмпирического 
уточнения. 

В настоящей статье описаны возможности алгоритмизированного анализа 
кросс-культурных речевых взаимодействий в условиях города. Особое место отво-
дится изучению восприятия горожанами неродной речи и «речи с акцентом». Сде-
лан шаг к пониманию характера индивидуальных и групповых реакций на изме-
нения в системе интеркультурного вербального взаимодействия в условиях города. 
В науке на сегодняшний день имеются примеры создания технологий распознава-
ния реакций на речь посредством инструментов психоэмоционального и психове-
гетативного тестирования, и ряд таких примеров заслуживает внимания.

Опыт создания алгоритмизированных методов изучения 
психовегетативных и эмоциональных реакций человека на речь

Систематизация работ, направленных на изучение интеркультурного восприя-
тия речи, была представлена нами на междисциплинарной научной площадке, ор-
ганизованной Иркутским государственным университетом [Савченко, 2023]. В на-
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стоящей же статье мы предлагаем читателю краткий обзор существующих на сегод-
няшний день алгоритмизированных методик.

Изучение психовегетативных реакций на речь
Науке известны алгоритмизированные методики тестирования реакций на 

лингвистические стимулы — на устную или письменную речь. Изучалось, напри-
мер, сопровождающее чтение интегральное взаимодействие обработки вербальной 
информации и глазодвигальной активности [Барабанщиков, Жегалло, 2014], в част-
ности, посредством метода «движущегося окна» (moving window [Rayner, 1998]). 
В данном контексте заслуживают внимания отечественные работы, в которых (в 
развитие идей А. Кендона) изучаются особенности динамики зрительного внима-
ния говорящего и слушающего в процессе монолога в условиях «естественной ком-
муникации» [Федорова, 2020].

Сегодня получают развитие инструментальные методы изучения функциональ-
ных состояний человека в ситуациях «языкового переключения» [Парина, Парин, 
2019]. Отметим, что вегетативные эффекты речевого восприятия уже многие десят-
ки лет используются в работе полиграфа (создан У. Марстоном). Однако полиграф, 
как мы знаем, является детектором лжи, а не специфики интеркультурного рече-
восприятия.

Достаточно популярными стали исследования лингвокультурных явлений по-
средством обрабатывающих Big Data нейросетей, которые раскрывают психосеман-
тические эффекты перцепции речевых сегментов виртуально-сетевых коммуника-
ций [Pilgun, Kharlamov, 2022].

Опыт алгоритмизированного определения эмоциональных состояний 
на речь через анализ голоса и мимики

Идея распознавания эмоций посредством нейросети не является новой. Суще-
ствует достаточное количество публикаций на эту тему. Классификация визуальных 
и голосовых маркеров эмоций представлена в статье Х. Чао и др. [Cao, 2014], где 
обосновано сочетание голосовых и мимических проявлений эмоций, а интерфейс, 
предназначенный для эмпирических исследований, является наиболее объемным 
по сравнению с другими описываемыми программными комплексами. Большой на-
бор данных, который представляют авторы, может быть продуктивно использован 
для изучения большого круга вопросов, касающихся аудиовизуального восприятия 
речи. Статья представляет очевидную ценность как библиотека “librosa for python”, 
но не содержит измерительной методики, а стимульный материал адаптирован к 
американским, но не российским социокультурным реалиям и с трудом может быть 
применен в нашей исследовательской практике.

Большинство других алгоритмизированных методик нацелено на фиксацию 
эмоциональных состояний либо только в голосе, либо — только в мимике человека. 

Если говорить об определении эмоциональных состояний через голос, то 
в данном случае для нас имеет ценность доклад: [Mirsamadi, 2017], где подчер-
кивается, что автоматическое распознавание эмоций в речи — сложная задача, 
которая в значительной степени зависит от эффективности речевых признаков, 
используемых для классификации. С. Мирсамади и соавторы изучают исполь-
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зование глубокого обучения для автоматического выявления эмоционально зна-
чимых особенностей речи. Используя глубокую рекуррентную нейронную сеть, 
коллектив ученых изучает как акустические характеристики на уровне кратковре-
менного фрейма, которые эмоционально релевантны, так и соответствующую 
временнýю агрегацию этих характеристик в компактное представление на уровне 
высказывания. Более того, в качестве перспективной задачи предлагается стра-
тегия объединения функций с течением времени, которая использует локальное 
внимание для того, чтобы сосредоточиться на определенных областях речевого 
сигнала, которые более эмоционально выражены. Предлагаемое решение оцени-
вается в корпусе IEMOCAP1 и, по утверждению докладчиков, обеспечивает более 
точные прогнозы по сравнению с другими существующими алгоритмами распоз-
навания эмоций в голосе. Несмотря на очевидную ценность методики, ее воспро-
изведение вызывает вопросы и затруднения, и не совсем понятно, проверена ли 
методика на практике.

На базе этого исследования написана статья молодых ученых [Сергунов и др., 
2019], где также представлена методика распознавания эмоций в голосе. Авто-
ры утверждают, что точность распознавания в данном случае — 73%. Приводится 
краткое описание «сверточной нейронной сети», позволяющей дифференцировать 
эмоции по голосовым маркерам речевой активности. Описываются конструктив-
ные характеристики сети и процедура нейросетевой предварительной обработки 
звуковой информации. Анализируются примеры тестирования системы с исполь-
зованием набора данных RAVDESS2, производится сравнение полученных резуль-
татов с другими исследовательскими алгоритмами. В методической разработке есть 
небольшой фрагмент псевдокода и схема нейросети. Методика сложна для воспро-
изведения.

Все остальные методики направлены на выявление мимических реакций для 
определения эмоциональных состояний. Так, в статье нижегородских ученых [Ти-
мофеева и др., 2020] предлагается методика распознавания эмоций на основе изо-
бражений лица (с заявленной точностью 64%). В работе есть схема нейронной сети, 
но нет каких-либо характеристик исходного текста компьютерной программы. 
В качестве же исходных данных используются материалы базы данных Fer-20133. 
Данные состоят из изображений лиц в оттенках серого размером 48 × 48 пикселей; 
такой размер в определенной степени затрудняет восприятие.

Идея создания нейросетевых алгоритмов распознавания эмоций человека по 
изображению лица привлекла внимание белорусских ученых [Курицкий, Садов, 
2020], которые рассматривают перспективы графовых моделей для организации 

1 The Interactive Emotional Dyadic Motion Capture («Интерактивный эмоциональный диа-
дический захват движения») — мультимодальная база данных с несколькими динамиками, 
собранная в лаборатории SAIL в Университете Южной Калифорнии. Содержит около 12 ча-
сов аудиовизуальных данных, включая видео, речь, захват движения, транскрипцию текста. 
Режим доступа: https://sail.usc.edu/iemocap/ (дата обращения: 25.04.2024).

2 Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song — «Аудиовизуальная база дан-
ных эмоциональной речи и песен Райерсона» (RAVDESS), содержит 7 356 файлов (общий 
размер: 24,8 ГБ). Режим доступа: https://paperswithcode.com/dataset/ravdess (дата обращения: 
25.04.2024).

3 Режим доступа: https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013 (дата обращения: 
24.04.2024).
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деятельности централизованного хранилища информации, агрегированной из раз-
личных медицинских информационных источников. Исходные тексты и схемы 
нейросети в статье не представлены. Исходные данные — Fer-2013 (как и в преды-
дущем случае).

Другой коллектив белорусских ученых (И.Г. Шупейко и др.) разрабатывает ме-
тодику распознавания эмоций по фото [Шупейко и др., 2022]. Точность 65,56% — на 
выборке из шести эмоций. Снова используется база Fer-2013, но на этот раз — с бо-
лее глубоким методом выбора внутренних слоев нейросети.

Если говорить о существующих базах данных, то по сравнению с Fer-2013 более 
новой является RAVDESS-2018. Обе базы имеют усложненные схемы доступа, слож-
ную ситуацию с авторскими правами. Особенно это касается второй (аудиовизуаль-
ной) базы данных. Обе базы не адаптированы к российской социокультурной среде. 

За всеми перечисленными работами — кропотливый труд ученых, и в целом ка-
ждая из этих работ по-своему ценна и интересна. При разработке собственного про-
граммно-методического комплекса перечисленные методики помогли нам выбрать 
наиболее подходящие алгоритмы и параметры алгоритмов для предварительной об-
работки изображений.

Вместе с тем в большинстве своем эти исследования не выходят за рамки ин-
формационных технологий. Авторы демонстрируют нам возможности искусствен-
ного (и собственного, естественного) интеллекта, но не раскрывают междисципли-
нарного потенциала своих изобретений.

Что касается нашего исследования, мы стремимся постичь характер актуальных 
лингвокультурных трансформаций современного многоэтничного города, в том 
числе посредством алгоритмизированного анализа речевых практик. Методика по-
зволит показать, как эти трансформации обнаруживают себя на уровне общности и 
группы. Таким образом, мы пытаемся развивать область знания, которую уже обо-
значили как социологию речи.

Наконец, наша методика будет иметь интегрированный характер: в ней одно-
временно будут исследоваться и голосовые, и визуальные, и гемодинамические 
маркеры эмоций. Ранее интегрированный характер имели преимущественно базы 
данных.

Принцип работы алгоритмизированного комплекса

В настоящей статье описываются интеллектуальные исследовательские техно-
логии, которые позволяют тестировать особенности восприятия речи в условиях 
поликультурного города. В качестве контрольной группы выступают индивиды (как 
коренные жители, так и мигранты), воспринимающие родную речь в устах ее носи-
телей (иными словами, речь в исполнении своих соотечественников).

В качестве экспериментальной группы мы рассматриваем испытуемых, ко-
торые воспринимают речь в устах иностранцев: иностранную речь в устах ее но-
сителей, а также — родную речь в исполнении иностранцев (речь с акцентом). 
Таким образом, посредством алгоритмизированных технологий устанавливаются 
особенности реагирования горожан на разные виды акцентов (например, русская 
речь в исполнении мигрантов из стран Закавказья, Центральной Азии, Китая 
и пр.). Методика диагностирует возможный стресс, который продуцируется куль-
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турно обусловленными эффектами внутреннего дисбаланса, а также — специфи-
кой перехода в речевой, мыслительной и аудиальной деятельности с одного языка 
на другой.

Алгоритмизированные исследования осуществляются на трех уровнях: 1) фик-
сация эмоциональных трансформаций (алгоритмизированный профайлинговый 
анализ); 2) фонематический анализ (включает характеристики спектрального со-
става голоса, тона, тембра и тембра голосовой речевой активности); 3) сопоставле-
ние индексов трансформации речевосприятия с изменениями гемодинамических 
(пульс, вариабельность сердечного ритма, артериальное давление и т. д.) и дыха-
тельных психовегетативных функций организма (ритмичность, частота, глубина 
дыхательных действий).

Содержание этого алгоритмизированного программного комплекса основано 
на моделировании процесса коммуникативного взаимодействия с учетом возмож-
ных психологических барьеров и соответствующего стрессора.

Технические характеристики алгоритмизированного программного 
комплекса

Интерфейс методики составили аудиальные и аудиовизуальные стимулы. К ау-
диальным стимулам относятся аудиозаписи, репрезентующие иностранную речь 
(на 22 языках). Отметим, что в уже в имеющихся разработках предлагались записи 
в несколько секунд и только на английском языке. Нам же необходимо было учесть 
сходства и отличия в эмоциональной динамике носителей различных языков (уз-
бекского, таджикского, китайского, арабского и русского в том числе), проявляю-
щиеся в процессе обработки записи голоса в несколько минут с концентрацией на 
изменениях в процессе речи.

Что касается имеющихся баз данных видеоизображений, в упоминавшейся 
Fer-2013 размер изображения — 48 × 48 пикселей, что не совсем информативно и 
адекватно для восприятия. У нас же исходное изображение с камеры (люди, осу-
ществляющие речевую деятельность на 22 языках) достигает 5 120 × 2 880. Разра-
ботанная авторами конфигурация нейросети предназначена для фиксации именно 
микродвижений, а не изменений выражения всего лица.

Сочетание и чередование презентации аудиальных сигналов (речевое сообще-
ние без видеоизображения) и аудиовизуальных (видеоизображение говорящего че-
ловека) позволит понять, насколько визуальный сигнал (внешний вид говорящего, 
как правило, свидетельствующий о принадлежности индивида к определенному ан-
тропологическому типу) влияет на речевосприятие. 

Требования к аппаратной части

Алгоритмизированный комплекс включает: процессор не менее Core-i3 2120; 
оперативная память не менее 4 Гб; экшен-камера, микрофон, наушники, фит-
нес-браслет (таблица 1), Интернет со скоростью не менее 30 Мбит /с. Требования к 
программной части: браузер Google Chrome или другой на базе Chromium.
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Табл. 1. Технические и функциональные требования к оборудованию
Table 1. Technical and functional requirements for the equipment

Наиме-
нование 
оборудо-

вания

Технические характеристики и описание оборудования

Описание применения 
СВТ и ПО (с указани-
ем проектов, в рамках 
которых будет исполь-

зоваться)
Эк-
шен-ка-
мера 

Cтабилизация изображения — цифровая
Вид беспроводного интерфейса — Bluetooth, GPS, Wi-Fi
Максимальное разрешение видеосъемки — Full HD
Наличие режима ночной съемки — да
Наличие функции замедленной съемки — да
Наличие функции серийной съемки фото — да
Тип матрицы — CMOS

Сбор видеоматериа-
лов (видеоизображе-
ние испытуемого) 

Науш-
ники

Тип подключения — беспроводной
Акустический тип наушников — закрытый
Тип наушников — вкладыши
Вид беспроводного интерфейса — Bluetooth
Наличие микрофона — да
Наличие функции быстрой зарядки — да
Наличие кабеля для зарядки в комплекте — да
Наличие системы активного подавления шума — да

Сбор аудиодан-
ных, исходящих от 
испытуемого, а также 
получение испытуе-
мым аудиоданных 

Фитнес-
брас лет

Тип экрана — IPS
Датчики — датчик пульса, акселерометр, датчик уровня 
кислорода в крови, датчик ЭКГ
Автономность — ≥ 5 дней
Вид беспроводного интерфейса — Bluetooth

Анализ сердцебиения 
и других биологи-
ческих показателей 
испытуемого

Использование компьютера имеет как организационную, так и техническую 
причины. Организационно компьютер предполагает стационарное рабочее место, 
а значит, возможность и необходимость находиться на рабочем месте. Технически 
стационарное рабочее место позволяет настроить наблюдение и анализ мимики и 
движений испытуемого при помощи нейросети. Движущаяся камера мобильного 
устройства не дала бы такой возможности.

Методическая и диагностическая составляющая программного 
комплекса

Программный комплекс представляет собой алгоритмизированную цифровую 
методику, с помощью которой выявляются эмоциональные и психофизиологиче-
ские реакции индивида на речь. Программно-методическая система предполагает 
презентацию аудио- и аудиовидеоматериалов, содержащих фрагменты речи, кото-
рая для испытуемого является неродной, или родной речи в исполнении иностран-
ца (речи с акцентом). При этом часть испытуемых представлена коренными жи-
телями — русскоговорящими горожанами, воспринимающими исходящую от ми-
грантов иностранную речь или же русскую речь (речь с акцентом). Другая часть ис-
пытуемых, напротив, представлена мигрантами, воспринимающими русскую речь.
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Фрагменты речи, включенные в комплект аудио- и аудиовидеостимульных ма-
териалов, подобраны в соответствии с психологическими барьерами кросс-куль-
турного восприятия речи. Барьеры могут провоцировать дискурсивную напряжен-
ность у испытуемого или ее высшую форму — дискурсивный стресс. К таким барье-
рам относятся языковые барьеры, барьеры, связанные с неязыковым восприятием 
речи, «процедурные» барьеры и индивидуально-личностные барьеры (в частности, 
высокий уровень тревожности). 

1) Барьеры, связанные с вербальными и невербальными аспектами восприятия 
речи. В психолингвистике выделяют языковое и неязыковое сознание. В первом 
случае речь идет о вербальном и логически осознаваемом, эксплицитном сознании. 
Во втором случае — о национально-культурной специфике той среды, в которой 
функционируют слова. 

Барьеры, связанные с вербально-языковыми аспектами восприятия речи, обуслов-
лены, как правило, культурными и социально-бытовыми различиями субъектов 
коммуникации. В нашем случае они отражены в содержательных характеристиках 
презентуемого материала. В презентуемом материале присутствуют «триггерные 
темы», которые содержательно могут быть связаны с культурными, религиозными 
или социально-бытовыми отличиями.

Барьеры, связанные с неязыковым аспектом восприятия речи, обусловлены эф-
фектами неязыкового сознания, проявляющегося в речевом поведении. Речевое 
поведение складывается из речевых поступков и основывается на использовании 
языка, реализующегося в речи. Оно отражает качественные характеристики речево-
го взаимодействия с коммуникативным партнером [Винокур, 1993], влияет на ста-
новление языковой личности [Седов, 1998] и в целом оказывает значимое влияние 
на социокультурный климат в обществе [Прохоров, 1997].

Так, например, североевропейцы (финны и скандинавы) говорят менее громко 
и менее эмоционально, нежели средиземноморские народы (испанцы, португаль-
цы, итальянцы). Но жители Кавказа и Закавказья, Турции и арабских стран говорят 
еще громче, чем упомянутые средиземноморцы [Белянин, 2008, с. 240]. Непривыч-
ное речевое поведение может стать причиной дискурсивного напряжения.

Нейросеть программного комплекса обучена таким образом, что она может 
устанавливать и дифференцировать степень выраженности в стимульном матери-
але культурно-, социально-бытового своеобразия, а также специфику речевого по-
ведения говорящего, что впоследствии позволяет соотнести индивидуальные пси-
хофизиологические и эмоциональные реакции на фрагмент речи с определенным 
вербальным и невербальным барьером и установить степень их выраженности.

2) «Процедурные» барьеры. По своей природе процедурные барьеры подобны 
учебным барьерам, обусловленным страхом проверки знаний и их оценки, вос-
приятия материала как сложного [Матюшкин, 2014, с. 117]. Иными словами, ис-
пытуемый воспринимает прикладное исследование как проверочную процедуру и 
от этого испытывает волнение. Сам процесс тестирования может быть стрессоген-
ным фактором. Алгоритмизированная методика способна выявлять такие барьеры 
и определять их именно как процедурные. В рекомендациях к проведению исследо-
ваний указаны базовые приемы для снижения уровня тревоги, связанной с техни-
ческой частью исследования. Методика умеет различать собственно процедурную 
тревожность и общую личностную тревожность.
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3) Личностные барьеры. Высокий уровень личностной тревожности может быть об-
условлен общим психоэмоциональным состоянием испытуемого или его индиви-
дуально-личностными особенностями (непосредственно личностная тревожность, 
самооценка, перфекционизм и пр.). Отметим, что в данном случае нет принципи-
альных различий, чем именно обусловлена общая тревожность. Важно, что она про-
является в объективных показателях дискурсивной напряженности и будет обнару-
жена при выполнении всех заданий. 

Первые две группы факторов (вербально/невербальные и процедурные) диа-
гностируются посредством индивидуальных реакций на соответствующий барье-
рам стимульный материал. Высокая личностная тревожность диагностируется при 
наличии высоких показателей стресса на все задания, вне зависимости от их диф-
ференциации. 

Индивидуальные психологические барьеры диагностируются на трех уровнях 
реакций на речь: 1) выявление эмоциональных реакций, определяющихся визуаль-
но и аудиально (эмоции, отражающиеся в мимике и голосе испытуемого); 2) фоне-
матический анализ; 3) определение гемодинамических и дыхательных психовегета-
тивных показателей.

На основе результатов анализа реакций испытуемого на стимульный материал 
строится личностный профиль, в котором зафиксирована динамика психофизио-
логических и эмоциональных реакций в процессе просмотра и/или прослушивания 
фрагментов, содержащих речевые послания. Сопоставление высоких психофизио-
логических показателей стресса с конкретным содержанием стимульного материала 
позволяет определить выраженность индивидуальных коммуникативных барьеров 
испытуемого. На основе личностного профиля алгоритмизированная методика по-
могает оценить уровень дискурсивного стресса и дискурсивной напряженности при 
восприятии речи (иностранной или речи с акцентом), а также наметить необходи-
мые мишени психологической тренинговой работы, направленной на снижение 
напряженности и стресса. 

Дальнейшая тренинговая работа предполагает формирование групп участников 
на основе выявленных коммуникативных барьеров и степени выраженности дис-
курсивного стресса. Помимо личностного профиля участника тренинговой про-
граммы учитываются также: 1) сроки его адаптации и стадия лингвокультурной 
адаптации; 2) уровень владения языком (прежде всего, это относится к мигрантам, 
тестируемым на восприятие русского языка).

Участники, чей личностный профиль характеризуется высокой личностной 
тревожностью, относятся к группе риска, в которой рекомендуется провести допол-
нительную диагностику и работать индивидуально с учетом выявленных причин 
высокой личностной тревожности.

Заключение

Описанный в настоящей статье программный продукт позволяет соотнести пси-
ховегетативную, вербальную и аудиальную активность респондента (испытуемого) 
с его психофизиологическими и эмоциональными реакциями (тревогой, стрессом, 
заторможенностью, возбуждением, ложью), которые сопровождаются изменчиво-
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стью психомимики, голоса (изменениями тона, тембра, ритма и пр.), психовегета-
тивных реакций.

Программа позволяет дополнить формальное измерение восприятия людьми 
явлений городского дискурса индивидуально-личностными и эмоционально-оце-
ночными характеристиками. Исследователи, таким образом, ищут пути для прео-
доления противоречий между данными количественных исследований и качествен-
ными интерпретациями.

Программный комплекс содержит инструментарий, который позволяет со-
здавать тренинги, состоящие из общения исследователя и испытуемых, текстовой, 
графической, аудио- и видеоинформации. Тренинг направлен на то, чтобы снизить 
уровень дискурсивной напряженности через вовлечение в речевые практики. Такой 
тренинг находит применение, в частности, в полиэтничных учебных коллективах 
школ, вузов и ссузов, а также — в области дополнительного образования в системе 
языковой адаптации мигрантов.

Алгоритмизированная диагностика позволяет учитывать барьеры, препятству-
ющие дискурсивно-речевой адаптации. Определяется, к какой из «барьерных» 
групп принадлежит испытуемый. Тренинговые программы создаются с упором на 
преодоление тех барьеров, которые преобладают у испытуемого. Таким образом, 
комплексная компьютерная тренинговая программа применяется с учетом выяв-
ленного уровня дискурсивной напряженности, а также — диагностики вероятных 
стрессоров при восприятии иностранной речи и речи с акцентом. 

В теоретическом плане значимо, что во многом благодаря алгоритмизирован-
ным методам исследования речи вводятся и обосновываются понятия «дискурсив-
ного стресса», «дискурсивного перехода», «дискурсивной напряженности», «дис-
курсивного шока». Эффекты речевого восприятия могут получить теоретическое 
обоснование (на примере международной и внутренней миграции) при изучении 
природы личностной фрустрации, поведенческой динамики, трансформации или 
транспозиции личностных установок. С тех пор как в 1927 г. Й.Л. Вайсгербер ввел 
понятие языковой личности [Вайсгербер, 2004], исследователи не перестают вести 
дискуссии о природе данного концепта. Алгоритмизированные методики будут по-
лезны для концептуализации понятия языковой личности применительно к дис-
курсу поликультурного города.
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The role of speech and speech perception in the development of urban discourse is substantiated. The 
prospects of a new interdisciplinary direction — the sociology of speech — are outlined. Software 
and methodological complex designed to diagnose visual and psychovegetative reactions to speech is 
described. The complex is intended primarily for the study of cross-cultural perception of speech in 
a multi-ethnic city. This algorithmized technique is aimed at studying the peculiarities of perception 
(reflected in the psychophysiological reactions of the subject) of residents of a multi-ethnic city of 
non-native speech, coming mainly from migrants communicating with each other, and speech native 
to the recipient, but not native to the speaker (“speech with an accent”). The testing system includes 
a computer, a data processing program and data collection equipment, the role of which in this case 
is performed by a sound recording device and a fitness bracelet (heart rate and oxygen sensor in the 
blood, pulse measurement, tonometer). The methodology includes guidelines containing instructions 
for using the program and recommendations on the interpretation of the results obtained. The 
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prospects of organizing training procedures by means of an algorithmized methodology are shown. 
The theoretical and methodological potential of the methodology is revealed, as well as the possibility 
of its application to substantiate the concepts of discursive stress and discursive tension as unconscious 
forms of speech rejection.

Keywords: sociology of speech, intercultural speech perception, city, discourse, algorithmized 
methodology, reflex of consciousness, discursive stress, discursive tension, psychovegetative reactions, 
emotions.
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