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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОРПУС: 
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕТКИ 1

В статье представлен новый тип корпуса в составе мультимедийного модуля 
НКРЯ, в котором содержатся не только расшифровки звучащих текстов, но и 
аудио- / видеозаписи их произнесения. В настоящее время мультимедийный мо-
дуль включает в себя основной Мультимедийный корпус (МУРКО), предназначен-
ный для изучения устных текстов разных жанров, и два Мультимедийных парал-
лельных корпуса (МультиПАРКа), которые дают возможность сопоставительного 
изучения одной и той же реплики, произнесенной разными говорящими в одинако-
вых или сходных обстоятельствах. Русский МультиПАРК — в разных постановках 
и экранизациях одной и той же пьесы на русском языке, англо-русский Мульти-
ПАРК — в постановках пьес на русском и на английском языке, либо в оригиналь-
ной и дуб лированной версии фильмов. 

Мультимедийный поэтический корпус предназначен для изучения особенностей 
звучащего стихотворного текста. Он объединяет в себе особенности мультимедий-
ного, параллельного и поэтического корпусов. В нем собраны образцы поэтических 
текстов в авторском, профессиональном (актерском) и непрофессиональном испол-
нении. Обсуждается состав и структура корпуса и перспективы его использования. 
Корпус позволяет сравнивать письменный текст с его звучанием, сопоставлять раз-
ные интерпретации звучащего стиха, что представляет интерес для изучения фоне-
тических и просодических явлений, открывает большие возможности для стиховед-
ческих исследований, исследований поэтического синтаксиса и семантики и др.

Ключевые слова: мультимедийный поэтический корпус, принципы аннотации, 
звучащая художественная речь, варианты исполнения стихов.
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развития (соглашение № 075-15-2020-793).
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1. Введение

Мультимедийный русский корпус (МУРКО), в котором представлены не только 
расшифровки звучащих текстов, но и аудио-/видеозаписи их произнесения, в на-
стоящее время является одним из самых больших открытых мультимедийных кор-
пусов в мире. Корпус был создан под руководством Е. А. Гришиной (19582016) 
в 20092010 гг., первоначально как корпус кино, в дальнейшем осуществлялось 
пополнение корпуса и включение в него образцов звучащей речи, функциони-
рующей в различных речевых сферах. Цели и задачи создания корпуса, прин-
ципы отбора материала, система аннотации описаны в работах Е. А. Гришиной 
([Гришина 2009a], [Grishina 2009b], [Grishina 2009c], [Grishina 2010a], [Куди-
нов, Гришина 2009], [Гришина 2015] и др.). Корпус успешно используется для 
изу чения различных аспектов устной речи ([Гришина 2009d], [Гришина 2010b], 
[Гришина 2011], [Кобозева и др. 2019], [Бычкова и др. 2019] и др.). На основе 
МУРКО построен фундаментальный труд Е. А. Гришиной о системе русской же-
стикуляции [Гришина 2017]. 

Дальнейшим развитием МУРКО было создание Мультимедийного параллель-
ного корпуса (МультиПАРКа), который предназначен для сопоставительных ис-
следований ([Grishina et al 2012], [Гришина 2015], [Гришина 2016], [Савчук 2018]). 
В настоящее время оба корпуса составляют две части мультимедийного модуля 
НКРЯ, общий объем которого превышает 5 млн словоупотреблений. 

Основной Мультимедийный корпус (МУРКО) предназначен для изучения уст-
ных текстов разных жанров. В его состав входят следующие разделы (подкорпусы).

1. Речь кино включает советские и российские кинофильмы 1930–2000-х годов. 
2. Устная публичная речь представлена текстами, относящимися к устной на-

учной речи (доклады и дискуссии на конференциях, учебные и популярные лекции, 
теле- и радиопередачи), устной политической речи (интервью, пресс-конференции, 
выступления на митингах, собраниях и съездах, ток-шоу на радио и ТВ), публици-
стике (интервью и беседы на разные темы, документальное кино и др.), рекламе 
(рекламные ролики). 

3. Устная непубличная речь включает тексты повседневного бытового обще-
ния — диалоги и микродиалоги, разговоры в дружеском и семейном кругу, теле-
фонные разговоры и мн. др. 

4. Театральная речь представлена аудио- и видеозаписями театральных поста-
новок на сцене, радио- и телеспектаклей.

5. Авторское и художественное чтение — эти два раздела содержат озвучен-
ную письменную речь (written-to-be-spoken), которая интересна в плане изучения 
фонетических особенностей звучащего текста, орфоэпии и акцентологии, интер-
претации текста. В разделе собраны записи прозаических текстов в авторском 
исполнении и в исполнении мастеров художественного слова.

Назначение Мультимедийного параллельного корпуса — предоставить материал 
для изучения особенностей одного и того же текста, воспроизведенного в разных 
коммуникативных условиях, например, на театральной сцене (разные постановки 
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пьесы), в учебных ситуациях (чтение или пересказ разными учащимися), в риту-
альных типах дискурса (формулы этикета, военные команды, гражданские и цер-
ковные обряды). На фоне того, что вербальная составляющая в разных версиях про-
изнесения совпадает, наглядно выступают различия между ними на невербальном 
уровне — фонетические, ритмико-интонационные, мимико-жестикуляционные — 
что дает простор для изучения вариантов невербального оформления высказыва-
ний и поиска смысловых различий между ними, для определения диапазона ин-
терпретаций письменного текста, различий между письменным и устным текстом. 
Помимо вариантов текста на одном языке можно сравнивать интерпретации одного 
и того же текста на разных языках — оригинального текста и его перевода на 
иностранный язык.

В настоящее время в составе МультиПАРКа функционируют два модуля. 
Русский МультиПАРК включает постановки пьес в виде аудио- и видеозаписей 
теат ральных спектаклей, фильмов, радиоспектаклей, при этом каждая пьеса пред-
ставлена в нескольких постановках. Пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор» представлена в 
9 постановках, пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» — в 4 и 5 поста-
новках соответственно. Составлен архив записей авторского и актерского исполне-
ния прозы. Русский МультиПАРК дает возможность сопоставительного изучения 
одной и той же реплики, произнесенной разными говорящими в одинаковых об-
стоятельствах. В результате таких исследований могут быть установлены пределы 
варьирования различных аспектов звучащей речи и ее жестового сопровождения 
в зависимости от факторов, связанных с личностью актера, временем и стилем 
постановки, замыслом режиссера т. д.

Англо-русский МультиПАРК включает фрагменты сериалов и фильмов на анг-
лийском языке с закадровым русским переводом или дубляжем, а также разные 
постановки пьес — на русском языке и в англоязычной интерпретации. Он дает 
возможность сравнивать и изучать речевое поведение людей, относящихся к раз-
ным культурам, говорящим на разных языках, при этом оказавшихся в сходных 
ситуациях.

Третий модуль в архитектуре МультиПАРКа — корпус звучащей поэзии, пи-
лотный проект которого представлен в настоящей статье. Идея создания Мульти-
медийного поэтического корпуса принадлежит Е. А. Гришиной [Grishina et al. 2012], 
которая начала собирать архив записей для этого корпуса и использовала видеома-
териал при работе над монографией в главе о моргании [Гришина 2017: 16]. 

Развитие проекта в этом направлении приведет к тому, что в мультимедийном 
модуле будут представлены все виды художественной словесности — драма, эпос, 
лирика (см. табл. 1). 

2. Состав корпуса

Мультимедийный поэтический корпус построен на тех же принципах, что и 
остальные разделы, однако имеет некоторые особенности в разметке. По составу 
авторов корпус предполагается сделать максимально открытым. Это означает, что 
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решение о включении или не включении какого-либо автора в состав корпуса будет 
определяться наличием аудио-/видеозаписей исполнения его стихов и качеством 
записей. Предпочтение будет отдаваться авторам, произведения которых присут-
ствуют в поэтическом корпусе НКРЯ и, как правило, имеют несколько вариантов 
исполнения. На первом этапе используются открытые источники, доступные в 
сети Интернет, в дальнейшем надеемся привлечь архивные материалы из фондов 
Гостеле радио, музейных коллекций и т. д. 

Согласно разработанной концепции, Мультимедийный поэтический корпус 
включает в себя стихотворные тексты в разных вариантах исполнения. По соста-
ву исполнителей эти варианты могут быть отнесены к трем типам: 1) авторское 
чтение своих стихов, 2) профессиональное чтение в исполнении мастеров худо-
жественного слова (актеров, чтецов, дикторов радио и телевидения), 3) непрофес-
сиональное чтение людьми разных возрастов и профессий, не обученными специ-
альным приемам декламации.

В состав пилотного корпуса вошли стихотворения А. А. Ахматовой в исполнении 
автора, актеров (С. Н. Крючковой, А. С. Демидовой, М. Б. Тереховой, О. Л. Белявской, 
Е. А. Ниловой, И. В. Кваши и др.), а также непрофессиональных чтецов. Включе-
ны стихи С. А. Есенина в исполнении актеров (О. В. Басилашвили, С. В. Безруко-
ва, Б. С. Галкина, И. Ю. Ильина, М. М. Козакова и др.), профессиональных чтецов 
(В. Н. Аксенова, В. С. Левашева), других поэтов (Б. А. Ахмадулиной, А. А. Возне-
сенского, Е. М. Винокурова, Е. А. Евтушенко и др.). Стихи А. С. Пушкина исполня-
ют актеры (И. В. Кваша, М. М. Козаков, Э. Е. Марцевич, Е. В. Миронов, И. М. Смок-
туновский); стихи М. Ю. Лермонтова — актеры (В. И. Качалов, В. А. Баринов, 
Н. П. Бурляев, Э. Е. Марцевич) и непрофессиональные исполнители. В архиве 
корпуса — уникальные записи авторского чтения П. Г. Антокольского, И. А. Бу-
нина, А. Е. Кручёных, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, А. А. Тарковского, 
М. Н. Цветаевой, а также видеозаписи современных поэтов.

Таблица 1. Формы представления художественного слова 
в мультимедийном модуле НКРЯ

Виды 
словесности МУРКО Мультимедийный 

поэтический
МультиПАРК

русский англо-русский

Драма Кино, театр — Варианты 
театральных 
постановок 
и экранизаций

Оригинальные фильмы 
и их дублированные 
переводы, варианты поста-
новок на разных языках

Проза Авторское 
и художест-
венное чтение

— Варианты авторского 
и художественного 
чтения прозы

—

Лирика — Варианты 
авторского 
и художественного 
чтения стихов

— —
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Исследователи звучащей речи 1920–1930-х годов установили ряд особенно-
стей, различающих авторское исполнение стихов от профессионального чтения 
([Эйхенбаум 1969], [Бернштейн 1977], [Золотухин 2010]). Авторское исполнение 
стремится передать прежде всего фонетическую сторону стиха, его мелодику, в то 
время как исполнительское чтение ориентировано на синтаксическую структуру, 
передачу смысла стиха, поэтому в интонационном отношении оно более «прозаиче-
ское», ближе к практической речи [Бернштейн 1977: 212]. Для сценического испол-
нения характерна драматизация, как и при исполнении прозы, актер «разыгрывает» 
стихо творение, сопровождает чтение жестами, мимикой, сменой поз [Бернштейн 
1977: 213]. Что касается непрофессионального исполнения, то оно изучено меньше, 
но можно предположить, что любительское чтение будет тяготеть либо к автор-
ской, либо к сценической манере исполнения.

Создаваемый корпус аккумулирует большое количество записей чтения и раз-
нообразие исполнителей-чтецов — поэтов, профессиональных чтецов, актеров, лю-
бителей поэзии разных возрастов. Анализ этих записей, возможно, позволит опре-
делить какие-то ключевые показатели, отличающие один тип чтения от другого, 
установить вариативность внутри каждого типа, переходные, гибридные вариан-
ты. В частности, поможет исследовать вопрос о том, к какому типу отнести чтение 
поэтом стихов другого поэта — авторскому, актерскому или непрофессиональному 
(например, исполнение стихов С. Есенина поэтами Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, 
А. Вознесенским и др.). Результаты, полученные с помощью корпусных инструмен-
тов, было бы интересно сравнить с результатами исследований звучащей стихо твор-
ной речи 1920–1930-х годов [Звучащая 2018], что поможет проследить изменение 
манеры чтения в диахронической перспективе и установить факторы, влияющие 
на изменения.

3. Организация базы данных и поисковый интерфейс

В архитектуре базы данных Мультимедийного поэтического корпуса исполь-
зован принцип параллельного корпуса, реализованный в «театральной» части 
Мульти ПАРКа, при котором сопоставляются разные исполнительские версии 
одного и того же текста. Одна версия — печатная публикация по авторитетному 
изданию — служит каноническим инвариантом. Остальные версии — это записи 
чтения стихотворения разными исполнителями, представленные в двух модусах — 
в виде аудио-/видеозаписи и в виде текстовой расшифровки. 

Вопрос о том, нужно ли каждую исполнительскую версию сопровождать ее 
текстовой расшифровкой, является дискуссионным. С одной стороны, читается 
одно и то же стихотворение, поэтому можно было бы ограничиться одним канони-
ческим, печатным текстом и к нему «привязать» видео- / аудиозаписи с разными 
версиями исполнения. С другой стороны, как известно из описаний других коллек-
ций (см., например, [Валиева 2015: 154–155]), в разных исполнительских версиях 
могут присутствовать не только просодические, интонационные, жестикуляцион-
ные и пр. различия, которые зафиксированы в видео-/аудиозаписи, но могут встре-
чаться трансформации текста и на вербальном уровне (перестановки, пропуски, 
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замены слов и др.). Подобные случаи вариативного исполнения могут представлять 
известный интерес для исследователей устного стиха. Как показало предваритель-
ное исследование нашего материала, в пилотной коллекции случаи трансформаций 
текста на вербальном уровне нередки, особенно в записях чтения наизусть [Савчук 
2022]. Поэтому было принято решение сопровождать каждую видеозапись чтения 
точным транскриптом с соответствующей разметкой.

4. Технология подготовки данных

Технология подготовки базы данных мультимедийных корпусов в составе 
НКРЯ опирается на две процедуры — фрагментирование и выравнивание. Звуча-
щий текст в Мультимедийном корпусе представлен в виде аудио- и видеофайлов, 
разрезанных на небольшие фрагменты (клипы) длительностью 1030 сек., каждому 
из которых поставлен в соответствие фрагмент текстовой расшифровки. Пара 
«клип + текст» (или кликст, по терминологии Е. А. Гришиной), представляет со-
бой, как правило, относительно законченный в смысловом отношении коммуни-
кативный фрагмент. Как показал многолетний опыт подготовки и использования 
мультимедийного корпуса, способ деления материала на фрагменты оказался 
оптимальным выбором и для выравнивания фрагментов при формировании кор-
пуса, и для обеспечения скорости и надежности поиска по корпусу, и для удобства 
сохранения результатов.

В МультиПАРКе пары «клип + текст» каждой исполнительской версии допол-
нительно сопоставлены и выровнены с «каноном», или инвариантом — текстом 
стихотворения по печатной публикации, при этом нумерация фрагментов канона и 
нумерация текстовых фрагментов и клипов каждой исполнительской версии долж-
ны совпадать. Таким образом, выдача по запросу пользователя обязательно вклю-
чает фрагмент «канона» и некоторое количество (в зависимости от количества вер-
сий) соответствующих фрагментов из разных исполнительских версий, которые 
сопровождаются клипами.

5. Аннотация и поисковый интерфейс

В аннотации корпуса сочетаются разные виды разметки:
1) разметка, общая для всех корпусов в составе НКРЯ (метатекстовая, морфо-

логическая, семантическая аннотация); 
2) разметка, используемая в поэтическом корпусе (метрические признаки, 

рифма), которая содержится в каноническом инварианте; 
3) разметка, используемая в корпусах устной речи (акцентная, социологиче-

ская аннотация); 
4) специфическая разметка просодического членения [Кривнова и др. 2016], 

которая наряду с акцентной и социологической аннотацией представлена в ис-
полнительских версиях. 

Метатекстовая аннотация в Мультимедийном поэтическом корпусе имеет не-
которые особенности: помимо сведений о тексте она содержит информацию о мет-
рических признаках стихотворения (см. п. 2).
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Просодическая разметка, а также разметка различных отклонений от канониче-
ского инварианта, о которых было сказано выше, различает разные версии исполне-
ния. Аннотированный текст выглядит следующим образом2.

(1) <p class= verse ><line meter= Х5ж У̀ меня̀ сего̀дня мно̀го <rhyme-zone/> 
дѐ ла:<br/>

 <line meter= Х5 />На̀до па̀мять до̀ конца̀ <rhyme-zone/>убѝ ть,<br/>
 <line meter= Х5 />На̀до, что̀б душа̀ <rhyme-zone/> ока̀менѐ ла,<br/>
 <line meter= Х5 /> На̀до сно̀ва на̀учѝ ться <rhyme-zone/> жѝ ть.</p>

(2) <speech actor= А. Ахматова >У менбя сегбодня мнбого дбела: ||<br/>
 Н бадо п бамять до концба уббить, ||<br/>
 Н бадо, чтоб душба окаменбела, ||<br/>
 Н бадо сн бова научбиться ж бить.||<br/>

(3) <speech actor= С. Крючкова > У менбя сегбодня мнбого дбела: ||<br/>
 Н бадо пбамять | до концба уббить, ||<br/>
 Н бадо, чтоб душба | окаменбела, ||<br/>
 Н бадо снбова | науч биться | ж бить.||<br/>

(4) <speech actor= К. Москаленко >У менбя сегбодня мнбого дбела: ||<br/>
 Н бадо | пбамять до концба уббить, ||<br/>
 Н бадо, чтоб | душба окаменбела, ||<br/>
 Н бадо снбова | науч биться | ж бить.||<br/>

(5) <speech actor= Е. Погребижская >У менбя сегбодня мнбого дбела: ||<br/>
 Н бадо | пбамять | до концба уббить, ||<br/>
 Н бадо, чтоб душба | окаменбела, ||<br/>
 Н бадо | снбова научбиться жбить.||<br/>

Как видно уже по транскриптам, все четыре варианта исполнения четверости-
шия отличаются друг от друга. Просодическое членение первого стиха одинаково 
во всех четырех вариантах исполнения, второй и третий стих во всех четырех вер-
сиях произносится по-разному, а членение четвертого стиха совпадает в чтении 
К. Москаленко и С. Крючковой и отличается от двух остальных.

Однако размеченный транскрипт — лишь один из источников информации для 
исследователя. Мультимедийный корпус дает возможность услышать или увидеть 
реальное исполнение стихотворения. Поисковый интерфейс позволяет по запро-
су на какое-либо слово, конструкцию или признак получить содержащий соот-
ветствующую единицу фрагмент текста в нескольких вариантах исполнения. При 
этом каждый текстовый фрагмент будет сопровождаться видео- или аудиоклипом, 

2 (1) — канонический инвариант с размеченными сильными долями (`), зоной рифмовки 
(<rhyme-zone/>), типом рифмы и размера (в данном случае Х5ж — пятистопный хорей, женская 
рифма). (2) — транскрипт авторского чтения, (3) — транскрипт актерского исполнения, (4) и (5) — 
транскрипты непрофессионального исполнения, | и || — границы просодических швов. 
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который можно прослушать, повторить, сохранить с целью дальнейшего анализа 
с помощью внешних программ.

В корпусе организован поиск по метатекстовым признакам, на основе которых 
можно отбирать свой собственный подкорпус, наиболее подходящий для реше-
ния исследовательских задач. По признаку «автор» (фамилия, пол, год рождения) 
можно выбрать все тексты какого-либо конкретного поэта, либо разных поэтов 
определенного пола или возраста во всех вариантах исполнения. По «названию» 
можно отобрать все исполнительские версии определенного стихотворения и срав-
нивать разные трактовки между собой. Признак «исполнитель» (фамилия, пол, год 
рождения) собирает в один подкорпус все тексты в чтении конкретного исполни-
теля (автора, актера или чтеца) или исполнителей, подобранных по какому-нибудь 
социологическому признаку (полу, возрасту). Признак «тип исполнения» дает 
возможность отбора в подкорпус всех стихотворений в авторском чтении, в про-
фессиональном или непрофессиональном исполнении, что облегчает поиск общих 
особенностей и различий в разных типах чтения. Метрическая разметка позволяет 
отбирать тексты, написанные определенным стихотворным размером, имеющие 
определенный тип рифмовки и др. Если использовать сочетание разных призна-
ков, можно предельно сузить и конкретизировать поиск нужного материала.

6. Использование корпуса

Описанная выше организация материала и поисковый интерфейс дают воз-
можность сопоставительного изучения стихотворного текста. Создаваемый корпус 
предназначен для научных исследований в области лингвистики и лингвистиче-
ской поэтики, фоностилистики, мультимодальной коммуникации, искусствоведе-
ния и т. д., а также для проведения междисциплинарных исследований. 

Приведем несколько примеров. Сравним два варианта чтения стихотворения 
С. Есенина «Спит ковыль»: в исполнении актера Б. Галкина (6) и профессионального 
чтеца И. Ильина (7)3.

(6) <speech actor= Б. Галкин > Знать, [у нас] у всех у нас такая участь. || 
 И, пожалуй, всякого [каждого] | спроси ― || 
 Радуясь, свирепствуя и мучась, |
 Хорошо живётся на Руси? || 

(7) <speech actor= И. Ильин > Знать, у всех у нас такая участь. || 
 И, пожалуй, | всякого спроси ― || 
 Радуясь, свирепствуя и мучась, || 
 Хорошо | живется на Руси. || 

В исполнении Б. Галкина видим перестановку слов в первом стихе (у нас 
у всех вм. у всех у нас) и замену слов во втором стихе (каждого спроси вм. всякого 
спроси). Просодическое членение второго и четвертого стихов отличается в двух 

3 Видеозаписи фрагментов см. по ссылке https://disk.yandex.ru/d/3imKXt0hPwztjA
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версиях, значительно расходится и интонационное оформление четвертого стиха. 
В исполнении И. Ильина четвертый стих произносится с эмфазой на слове хорошо 
(ИК-7). В интерпретации Б. Галкина второй стих произносится с побудительной 
интонацией (ИК-2), а четвертый стих звучит как вопрос (ИК-3). В результате в це-
лом строфа С. Есенина в двух версиях исполнения интерпретируется по-разному. 
В одном случае (у И. Ильина) автор уверен в ответе на вопрос о том, хорошо ли 
живется на Руси: «всякого спроси» — [и получишь ответ]: «Радуясь, свирепствуя и 
мучась, / Хорошо живется на Руси!». Во втором случае Б. Галкин как бы обраща-
ется к каждому слушателю-зрителю и предлагает задать вопрос «Хорошо живется 
на Руси?». Таким образом, письменный текст стихотворения может реализоваться 
в широком диапазоне интонационного оформления.

Наличие видеозаписей в мультимедийном поэтическом корпусе дает воз-
можность изучения жестового сопровождения стихотворной речи. Имеет ли оно 
специфические особенности по сравнению с прозаической речью — сценической 
и произносимой в естественных условиях? Если да, то какими факторами они 
обусловлены? Рассмотрим транскрипт отрывка стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Бородино» в исполнении В. Баринова4.

(8)  Ну ж был денек! || 2H ОЛ↓ {Сквозь дым летучий} || 
  {Французы} | 2H ОЛ  {двинулись} | 2H ОЛ {как тучи}, || 
 2H {И всё на наш редут.} || 
 ПГ RH Уланы с пестрыми значками, || 
 Драгуны | RH {с конскими хвостами}, || 
 2H {Все промелькнули перед нами}, || 
 RH {Все} | побывали | тут. || 

В жестикуляции актера преобладают изобразительные и указательные жесты, 
которые участвуют в передаче тематической информации, сопровождая динамич-
ный рассказ. Жест 2H ОЛ↓ «две руки с открытыми ладонями, ориентированными 
вниз» связан с идеей плоскости и большого пространства, лежащего ниже точки 
зрения наблюдателя, которая совмещена с точкой зрения рассказчика. Действи-
тельно, рассказчик-наблюдатель находится на возвышении (редуте), следовательно, 
в поле его зрения попадает большое количество объектов. Идея большого коли-
чества объектов передается жестами  «симметричная окружность» (французы), 
2H «разведение рук в стороны» (как тучи, и всё на наш редут, все промелькнули), 
RH «радикальное пересечение» (все побывали). Жест 2H ОЛ  «движение двух рук 
вперед» наглядно иллюстрирует смысл глагола двинулись, ПГ RH «поворот головы» 
вправо и движение правой рукой указывают направление, откуда двигались уланы, 
а движение правой рукой над головой по дуге назад RH «выгнутая дуга» изображает 
головной убор драгун (с конскими хвостами).

4 В транскрипте использована система обозначений и интерпретация жестов, предложен-
ная в работах Е. А. Гришиной [Гришина 2017]. Видеозапись фрагмента см. по ссылке https://yadi.
sk/i/2ru7AF8HvYko2A
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Помимо изобразительных жестов исполнитель использует прагматические 
жесты для передачи аксиологической информации: «головные» жесты  «кивок 
сверху вниз» подчеркивает эмфазу (французы), жест  «качать головой» сопровож-
дает восклицание с отрицательной оценкой Ну ж был денек! [Гришина 2017: 455].

Как видим, при исполнении эпического по содержанию стихотворного фраг-
мента жестикуляция исполнителя близка к той, которой сопровождается прозаиче-
ский рассказ. Можно предположить, что жестикуляционное оформление нарратива 
не зависит от формы — стихотворной или прозаической, однако для проверки этого 
предположения нужен большой материал, который и может предоставить корпус.

7. Заключение

В Мультимедийном поэтическом корпусе собран уникальный материал, кото-
рый не представлен ни в одном из корпусов НКРЯ. Благодаря многофункциональ-
ной разметке и оригинальной архитектуре корпус соединяет в себе возможности 
поэтического, параллельного и мультимедийного корпусов. Новый ресурс, как 
кажется, может стать полезным инструментом при изучении

— вариантов ритмической и интонационной организации стиха в соотноше-
нии с его синтаксической и логической организацией;

— вариантов жестового сопровождения стихотворной речи в зависимости от 
разной манеры исполнения и в сопоставлении с прозаической речью;

— особенностей непрофессионального исполнения в сопоставлении с автор-
ской и актерской манерой чтения; произносительных тенденций, свой-
ственных стихотворной речи вообще;

— особенностей сценической речи, приемов актерского исполнения в зависи-
мости от индивидуальных качеств исполнителя, принадлежности к актер-
ской школе и мн. др.

Особо следует отметить возможность использования нового корпуса в обра-
зовательных целях. Корпус содержит большую коллекцию русской классической 
поэзии в устном исполнении, в которой значительное место занимают образцы вы-
сокого исполнительского мастерства, а также оригинального авторского исполне-
ния. Все это делает Мультимедийный поэтический корпус, так же как и русский 
МультиПАРК, ценным ресурсом при изучении филологических и искусствоведче-
ских дисциплин, актерского мастерства, искусства художественного слова. 
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MULTIMODAL POETIC CORPUS: 
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND MARKUP FEATURES

The article presents a new type of corpus within the Multimodal module of the RNC, 
which contains not only transcripts of audio texts, but also audio/video recordings of their 
pronunciation. The multimodal module presently includes the main Multimodal Corpus 
(MURCO) for the study of oral texts of diff erent genres, and two Multimodal Parallel 
Corpora (MultiPARС), which allow the comparative study of the same utterance spo-
ken by diff erent speakers in the same or similar circumstances. Russian MultiPARС — 
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in diff erent productions and adaptations of the same play in Russian, English-Russian 
MultiPARС — in productions of plays in Russian and in English, or in the original and 
dubbed versions of fi lms. 

The Multimodal Poetry Corpus is designed to explore the features of a sounding poe-
tic text. It combines the features of multimedia, parallel and poetry corpus. It contains 
the poetic texts in author’s, professional (actor’s) and non-professional performance. 
The composition and structure of the corpus and the prospects for its use are discussed. 
The corpus allows to compare the written text with its sound, to compare diff erent inter-
pretations of the sounding verse, which is of interest for the study of phonetic and pro-
sodic phenomena. It also opens up many possibilities for verse studies, research of poetic 
syntax and semantics, etc.

Keywords: multimodal poetic corpus, annotation principles, sounding poetic speech, 
variety of interpretations.
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