
т.с.

ТИШ ИНТПЯАТ̂ ЖЙ п т л л п г г  ПРЩЮЖШИЙ.
/Экспериментально-фонетическое исследование/

Уоннениое развитие эксперимента львят не годов вооледовя- 

ы я  рвчя обусловило возможность шшрокого неумения интонация 
предложение.Если раньше /даже 10 нет тому ваза д/раос»в три ва
лю  ь какие-то частные вопроси интонации ка мв терна ле конкрет
н о  явяков, то  д и  работ последних нет характерно рассмотре
ние глобальннх вопросов теории интонации таких, как явняетоя 
и  ннтонацшя а на ком, днекретня ли нитонационкяе единнцн, а 
также в последнее время стали описывать интонационную оиоте- 
мт родотвенкнх явмков /н а п р . , работа Т .М.Николаеве* ’ Фризо
вая интонация оиавянокнх язяков’ / .  Но даже при таком интен
сивном рмявнтиа антонацноннях исследований ключевяе вопроси 
интонации, крайне необходимее при практическим опиоаиии о ис
тины интонации конкретннх явяков , остаются н еранреваинпа. 
Например, не ясно , на основания каких принципов вычленяются 
т и ш  интонации. Нередко авторе, занимающиеся а на и н ом  инто
нации одного и того же я зя к а , приходят к равней вяводвм, что 
свидетельствует о том, что они придерживались ранних принци
пов, материал, на основании которого д е и а п о ь  вяводя, задачи 
и цели, яоторяе они преследовали, различались. Тки, на м ате- 
рва ли руоокого язмка А.М.Пеяковский вжхелял 22 типа интона
ция, А .Н .Гвоздев -  16, К.А.Брязгуиова -  7.

Несомненно, что иитоняциоиняе единнцн оужествугт; инто
нация располагает самостоятельнямн единицами и черев их поо- 
редство передает определенняе значения /ерввннм о системой 
фонем/. Рааяяе авторн по-раяноку именуют интонационные еди
нице, ляхеляют разное количаотво. Но несомненно, что почтя 
во всех язяках  интонация играет бодьяую функциональную роль 
при виражения законченности -  незаконченности, вопроса и при 
выделении какого-нибудь ия членов предложения. Авторя, ис
п о и в ш и е  равняв методе иоолвдованвя, я в л я п и е с я  представи- 
телями раяних направлений, в общем единодушии в приввяиии
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фтнкцвоаальвой р о и  интовацвя при выражение этих звачеявВ, 
Поскольку »та 8ночевал авражаютоя интонационахьво, то гово
рят об автовадая завершанвости, назавершевноотв, вопроса в 
вададеввя. Необхоммость я возможность существовавая таках 
внтовацвоввнх тапов в каждом языке завожена в объвктвввоств 
внтонации, ее повятвоств. "Ивтовацаоввве твпн -  это такав у с
тойчивые в обобиенные разлвчяя ввтонацвонвых контуров, кото
рые могут использоваться ддя выражения каких-либо функцяй ин
тонации" / 6 ,  3 5 -3 6 /.  В качестве типов интонации б н и  взята 
ввтонацвя простого повествования, внтонацвя вопроса, а также 
признаваемая, правда, ве всеми исследователямв особам ввтона- 
ционннм твпом ввтонацвя незавершенности. В материал вошли я 
предложения с выделением одного и м  нескольких из компонен
тов предложеявя. Весь материал со стави м  230 специально оос- 
тавлеввых автором предложения, различащ иеся по ко м ч еству  
звуков, фонетическому составу входящих в их состав слов, а 
содержащие потенциальную возможность реализации указанных ти
пов интонации. Материал был записан от трех дикторов, пред
ставителей базовых говоров, говорящих без резках индивидуаль
ных отличий. Факторами, побуждавшими дикторов р е в и зо в а т ь  тот 
или  и н о й  тип мелодвкв, яввлясь структура предложения, знак 
препинания. Экспериментальной основой описания послужим дан
ные, полученные при помощи автоматического выделителя основ
ного тона /интонографа Н -102/. Затем с осциллограмм снима- 
м с ь  показания параметров интонации: длительности, интенсив
ности, частоты основного тона. На основе абсолютных значений 
коррелятов интонации были получены относительные вемчины. 
Описание поведений компонентов интонации в относительных ве
личинах отражает тенденцию в целом, отражает вариативность в 
пределах нормы, нивилирует некоторые р а з м ч и я , связанные с 
индивидуальными дикторскими характеристиками. Для каждого 
предложения и каждого диктора были построены графики движе
ния относительной частоты основного тона, относительной дли

тельности и относительной интенсивности. Наблюдения за пове
дением компонентов интонация, которые проводились не графи
ках движения относительной частоты, интенсивности и длитель-
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посте, бозволиди сведать иекототаие завидя ‘относительно харак- 
тэрястяк  псояелтвынх ?япов автоиацяя. Ея»е будет язложез кра- 
тяяв очерк чяалязяяуевнх -лапоа интояацяя палш цкого язн к а .

Н а ?  о п а д а я  е . ч а е р ш а н н о о т я .  Этот 
л п  звтонапии авраггевязувтоя .зосходяще-аисходящии рисунком. 

Мелодическое мчало <охет иметь простое повы иеняе./^ , лябо 
сметь зосходлще-яяоходящяЯ рясунок: У'"' , во леча ль по« повнте- 
Еяе '«аа хая завершенности эоязательно. Движение интенсивнос
ти во бреве по данным эевх дикторов зов где ямеет понижающуюся 
картину. Вместе о тем декоторае яаОлиденвя над движением яв - 
тенсяввоотя в салмшко* олова свидетельствуют о тон, что в 
слове согреняетоя тенденция обратного характера. Акцентная 
кривая олова яе лоннжается, пак это происходит во воех сла
вянских языках, а ааоборот повивается. Правда, в отатье Л.К. 
Герасимович ЛК вопросу а характере ударения в нонгааьокях 
языках" говорятся, что в 50 % случаев янтевсявность первого 
'лаоного в слове оольяе. но а остадьяях случаях "янтеноив- 
ю сть первого либо равна, либо меиьае интенсивности последу- 
л и х  гласннх" / 2 ,  1 3 5 /. По аашим дайнам из 24 слов, записан- 
ннх от трех дикторов, 77 % слов обнаруживают повашающуюся ак
центную кривую /  Л  / .  Остальные 23 % слов о понижающейся ак
центной линией /  /  относятся ко второму диктору. Оказалось,
что для первого и третьего дикторов -  представителей дербет- 
ского говора -  характерна повышающаяся акцентная кривая. У 
второго диктора в 58 Я слов происходит понижение акцентной 
кривой / Ь .  / ,  в остальных случаях также, как у первого и тре
тьего дикторов, происходит повышение: Л  . К сожалению, других 
даввнх об акцентной кривой кам м цкого, а также монгольского 
я бурятского слова обнаружить не удалось. Имеются некоторые 
сведения в экспериментально-фонетических работах по тюркский 
языкам. Так, А.Орусбаев отмечает: "Беля для русского язнка 
типично увеличение интенсивностя гласного в направлении к на
чалу олова, то для киргизокого, напротив, характерно повыше
ние интенсивностя в направлении к концу слова" / 5 , 1 5 / .  Подоб
ные сведения содержатся и в других работах тюркологов / I / .  Не 
обобщая данные разных языков, заметим, что фразовая акцентная
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лаввл .квлш цкого  язнка появжаюат-нвд, т . э .  вполаш тклалш мет— 
ся  в  реши’ н то в аш ю ая ая  твавепоалва, что откачан*? г в ст. для 
тюрке не г языков / 4 / .  Замечая»« поаводякея авжд относятся з 
тюркское? матераалу, славке полностью совпадает с ваивш  оой - 
ствевяниг наблюдениями: “ . .  .вееовпвяевяе лаввк олова ь л а й . ;  
фразн в тюрка ка г языках веде'- б вятовадвоввокг подавлеяаэ 
слою  в тюркокое фрезе -  в -  как еотеетвеввнй результат это
го  -  к точу слабой? ощткевв» слевеового удареввя во ф раз^, о 
котором’ говоратся во всех пособиях по тюрколога■" / 3 ,  6 3 / .  
Отвосательвс длательноота иохво сказать  в  дедов венного. Ни 
соотвошевае длательвоств звуков в ггредлакевар влияют нвогае 
факторы. Тая, существует связь  агездг ллатальвостью звуке я 
колачеством звуков в предложена!!: чек больше длвтельвоеть 
прядложеввя, тем короче звук« и, наоборот, чек неаьа* дли
тельность, предложена» тек  больше длительность звука. Иссле
дования закономерностей повелевая параметров интонации в ра:~ 
анх интонационных тапах показала, что существует определеб- 
вая связь между типом мелодак* а длительностью звуков. Не ва
шей данннм, для завершенное ивтовации без вндвленяя, как £ 
для завершенной о выделением, характерна большая длительность 
звуков по сравнению с вопросительной а незавершенной интона
цией. Кроме того , при завершенной антовацяи без ввделения 
гласные конца предложения имеют большую длительность по сра
внению с длительностью гласных начала предложения.

2 . И н т о н а ц и я  н е з а в е р ш е н н о с т и .  
Данный тип интонацав характеризуется восходяще-нисходящим 
расунком с преобладаввем восходящей ветва , в отлачае от з а 
вершенности, также характеризующейся восходяще-насходящам 
дввжением, но с преобладанием нисходящей ветви . В отличав же 
от вопросительной мелодики начало реализуется в более низких 
областях частотного диапазона, ниже линии средней индивидуа
льной частоты. Акцентная линия фразы понижающаяся к концу. 
Относительная длительность гласных меньше, чем при завершен

ное интонации без выделения я особенно завершенной с выделе
нием, причем гласные конца предложения имеют большую длитель
ность, чем гласные начала.
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3 . И н т о н в ц в я  в о п р о с и т е л ь н а я .  Ме
лодическая кривая вопросительной интонации зависит от оформ
ления вопроса. Собственно вопрос -  о начальным и конечным 
центром -  характеризуется общим восходящим рисунком в отличие 
от  мелодики вопросительного предложения с вопросительным сло
вом, ДЛЯ которого ВОЗМОЖНЫ КАК В00ХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ, Т8К И В0СХ0- 
дяще-нисходящая, а также нисходящая. Для всех типов вопроси
тельной мелодики характерно начало звучания ниже средней ин
дивидуальной частоты. В целом вопрооительная интонация реали
зуется в более высоких областях частотного диапазона. Мелоди-, 
ческвй максимум, как правило, соответствует последнему слогу 
/иногда предпоследнему сл о гу / последнего слова фразы и нахо
дится ваше линии средней максимальной частоты. В вопроситель
ных предложениях с вопросительным словом мелодический макси
мум приходится, как правило, на один из гласвых /чаще после
дующий в многосложных словах / вопрооительного слова. Дальней
шее движение может быть ровно-нисходящим, либо ревко-нисходя- 
щим. Перепад в мелодике может быть значительный. Однако реа
лизация этого вида вопрооа может осуществляться в восходящей 
мелодикой, нарушая почти универсальную тенденцию реализации 
вопроса с вопросительным словом понижающейся мелодикой, близ
кой к мелодике повествовательного предложения. В таких случа
ях максимум мелодики приходится, также как и при остальных 
опособах оформления вопроса, на предпоследний, реже послед
ний гласный последнего слова предложения. Мелодическая кри
вая в этой ситуации совпадает с кривой вопроса с вопроситель
ным аффиксом, реализуемой в большинстве случаев восходящей 
мелодикой. Кривая интенсивности во всех типах вопроса пони
жающаяся. Пик интенсивности может приходиться на гласный /ч а 
ще на гласный второго слога в двусложных словах / вопроситель
ного с л о м . В оотальных случаях -  ва один из гласных слов, 
расположенных ближе к началу предложения. Длительность глас
ных при вопросительной интонации меньше по сравнению с дли
тельностью гласных во всех других интонационных типах. Глас
ные конца предлоаения имеют длительность большую, чем глас
ные начала предложения.
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4 . И н т о н а ц и я  в н д е л е н н о з т и .  Эффект 
БЫД&Л0ННОСТЕ со зд ается , как правило, совместными действиями 
акустических параметров интонации. Однако наиболее активннмз 
из всех средств является длительность. Длительность гласного 
внделенвого слова, как правило, в д в а , иногда в три раза пре
вышает дш твльность этого же гласного без выделения при про
чих равных условиях.Интенсивность гласного выделенного слова 
также резко повышается, превышая в два раза  интенсивность то
го  же гласного без вцделеяич и, как правило, представляет ма
ксимум интенсивности в предложении. Общая акцентная линия 
фразы зависит, в основном, от положения выделенного слова в 
предложении; пик интенсивности во ф разе, как правило,прихо
дится на гласный выделенного слова / в  основном, тенденция 
преобладания интенсивности второго гласного в двусложных сло
в а х /.  Повышение мелодики на гласном выделенного слова проис
ходит, но оно, как правило, незначительно. Общий мелодичес
кий рисунок этого типа интонации воехсдяще-нисходящий с п ре- , 
обладанием нисходящей ветви .

В заключении можно ск а зать , что исследование закономер
ностей поведения параметров интонации при разных типах инто
нации показало:

1 . Калмыцкий язык располагает физическими возможностями 
различения анализируемых типов интонации /завершенной, з а 
вершенной с выделением, незавершенной, вопроситедьной/.

2 . Различия этих типов интонации наблюдаются последова
тельно по всем параметрам интонации: длительности, интенсив
ности, частоте основного тона.

3 . Существуют различия мевду незавершенной и вопроситель
ной мелодикой, хотя они противопоставляются друг другу не 
так четко, как каждый из этих типов противопоставлен завер
шенному типу. Частичное объяснение этому можно найти в том, 
что эти типы реализуются в разных единицах языка: вопрос -
в предложении, или конечной синтагме предложения, незавер
шенность -  в неконечной синтагме.

4 . Констатируя факт отличия в мелодике для всех типов 
интонации, нельзя отрицать того , что наблюдается близость
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мелодических характеристик для мелодики завершенности без вы
деления в мелодики завершенности с выделением с одной сторо- 
вн к вопросительной е незавершенной с другой.
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