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ПРЕДИСЛОВИЕ

В наших высших учебных заведениях изучаются западноевропей-
ские языки: английский, ненецкий м французский.

Изучение иностранных языков является не только педагогиче-
ской, но и лингвистической проблемой.

Правильная частная методика находится в прямой зависимости
от правильного знания и осмысления особенностей строя и вну-
тренних законов изучаемых языков. Так, например, методика, со-
ставленная применительно к преподаванию синтетических языков,
требует соответствующих модификаций в применении к аналитиче-
ским языкам и т.д.

Рациональная организационная система изучения иностранных
языков состоит из нескольких стадий или фаз: лингвистической,
методической и учебной.

Первой и основной фазой является лингвистическая подготовка
языкового материала, состоящая в лингвистическом анализе строя
изучаемых языков. Анализ этот разлагает весь строй исследуе-
мого языка на структурно-функциональные элементы по отдельным
аспектам: фонетическому, грамматическому, лексическому. Это' -
кропотливая исследовательская работа, нередко состоящая в
выявлении еще не вскрытых особенностей структуры языков.

Материал, добытый в результате лингвистического анализа
языка, сам по себе еще не является учебно-методическим мате»
риалом, а составляет лишь необходимую лингвистическую основу
для целесообразной методической организации в зависимости от
целей и задач преподавания.

Второй фазой организации преподавания является методическая
обработка лингвистического материала. В этой фазе происходит
работа педагогических психологов, методистов, составителей
учебников и учебных пособий по отбору, распределению и распо-
ложению существенного для учебных целей языкового материала
на основании заранее установленных педагогических, дидактичен
ских и методических принципов.
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Наконец, в третьей фазе, фазе учебного процесса, происхо-
дит превращение методически рационализированного учебно-язы-
кового материала в эффективные языковые знания, умения и ре-
чевые навыки.

Работа специалистов-преподавателей предполагает основатель-
ное владение соответствующим иностранным языком, знание струк-
туры родного языка и умение рационально применять сравнитель-
но-сопоставительный метод в учебном процессе.

Таким образом, только сотрудничество лингвистов, рационали-
заторов-методистов и специалистов-преподавателей может обеспе-
чить квалифицированное и эффективное преподавание иностранных
языков.

Предлагаемая работа охватывает первую, лингвистическую фазу
изучения языков, являясь лингвистическим исследованием инто-
национного строя изучаемых языков в сравнительно- сопостави-
тельном аспекте. В приложении к основным разделам работы дает-
ся общий обзорный анализ и классификация исследуемых языков по
морфологическим признакам.

Изучение иностранных языков является наиболее плодотворным,
если оно проводится в сравнительном аспекте с родным языком и
с другими изучаемыми языками. Для сравнительно-сопоставительной
трактовки языка должна быть выработана соответствующая методика
на основании данных сравнительного исследования языков в учеб-
ных целях.

В постановлении объединенной научной сессии Академии наук
СССР и Академии педагогических наук РСФСР разработка сравни-
тельной грамматики, фонетики и лексикологии изучаемых в шко-
лах языков: русско-английской, русско-французской и русско-
немецкой признана одной из самых актуальных проблем научно-
исследовательской работы. 1

Однако, проблема сравнительного исследования языков в учеб-
ных целях пока еще недостаточно продвинута. Вследствие этого
у нас мало разработана и сравнительно-сопоставительная мето-
дика преподавания языков.

* Материалы объединенной научной сессии по языкознанию,стр.ls2. М., изд. АШ, 1951.
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Поэтому одной из неотложных задач лингвистики является под-
готовка соответствующего теоретического материала для методи-
ческих разработок.

Теоретически наименее разработанной в сравнительно-сопоста-
вительном аспекте является область синтагматической фонетики.

Ввиду этого данная работа ставит себе задачей изучение фо-
нетического характера и фонологических функций музыкально-то-
нических средств речи в сравнительно-сопоставительном плане.
Это изучение проводится на материале родного (в данном случае
эстонского), русского и западно-европейских (английского, не-
мецкого, французского) языков методом эмпирического анализа.

В интересах более полного охвата функциональных элементов
интонационного строя речи в работу вводятся нижеследующие раз-
делы;

В первой главе рассматриваются основные тонически-смысловые
единицы речи: предложение, синтагма, ритмическая группа.

Во второй и третьей главах проводится аналитическое изуче-
ние фонетической характеристики и фонологических функций тони-
ческих средств отдельного и контекстуального слова по отдель-
ным языкам.

В четвертой главе изучаются сущность, фонетический харак-
тер и особенности речевого ритма по отдельным языкам.

Пятая глава содержит анализ основных типов тонически-сыыо-
ловых конструкций, свойственных изучаемым языкам.

В шестой главе дается исторический обзор изучения интонаци-
онных средств эстонской и английской речи.

Работа завершается седьмой главой.содержащей подробный срав-
нительно-сопоставительный музыкально-тонический анализ всех
типов предложения на материале эстонского и английского языков.

Наконец, в приложениях I и П дается общий структурный ана-
лиз изучаемых языков, освещаются их исторические взаимоотноше-
ния и возможные перспективы дальнейшего сближения и взаимообога-
щения языков.

Изучение эстонской речевой интонации в данной работе основы-
вается на нотных записях типичных результатов слухового тониче-
ского анализа интонации, проведенного в языковых группах сту-
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дентов Таллинского политехнического института, безупречно
владеющих эстонским литературным языком.

Приводимые положения подтверждаются иллюстративными при-
мерами, подобранными из разных источников или составленными
автором для лучшей иллюстрации данных положений.

Эстонские примеры, как правило, переводятся на русский или
на один из западно-европейских языков.

Фонетическая транскрипция проводится в основном по системе
международных знаков МФА, Для графического обозначения модуля-
ций тона и ритма в работе применяются установившиеся в учебной
и научной литературе знаки, объяснение которых приводится в
конце работы.

Для уточнения ритма и мелодии применяются, параллельно с
диакритическими знаками, нотные знаки. Нотные знаки без нот-
ного стана употребляются для обозначения ритма.

В интересах более наглядного анализа ритмического и мело-
дического движения тонических интервалов по отдельным слогам
и словам применяемые знаки имеют значительное преимущество пе-
ред сплошными интонационными кривыми, употребляемыми над це-
лыми предложениями.

По наблюдениям практиков, интонационные явления иностран-
ной речи имеют первостепенное значение в их практическом ус-
воении и использовании. Поэтому эти явления должны быть осоз-
наны и усвоены в самом начале изучения иностранного языка для
предотвращения навыков родной речи. Следовательно, теоретиче-
ское изучение технических средств речи имеет актуальное значе-
ние для педагогической практики.

Автор выражает глубокую благодарность академику, проф.,
д-ру фил.н. П.Аристе. проф.,д-ру фил.н. В.Н.Ярцевой.доцентам,

канд.фил.н. Э.Вяари.М «В.Гумилевой. Т.М.Новицкой.К .Канн. А.Эхин.
О.Мутт. И.Сильвет и сотр.АН ЭССР Г.Дийв. Методической комиссии
Министерства высшего и среднего специального образования,ГКВСО
и МНП ЭССР, кафедрам английского и немецкого языков Тартуского
государственного университета и др. за ценные указания по ра-
боте.

Таллин,
29 января 1964 года.

П. К. Ваараск
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие культуры речи требует выявления всех выразитель-
ных средств языка: лексических, грамматических и фонетических.

Среди фонетических средств следует изучать не только от-
дельные звуки и их сочетания, но и интонационное выражение зву-
ков и звукосочетаний в потоке речи. Интонационные элементы ре-
чи имеют существенное значение для выражения мыслей, чувств и
побуждений.

Следовательно, кроме артикуляции фонем,следует учитывать
еще различные тонические качества речи, как-то: высоту, дол-
готу, темп, тембр, силу (громкость) и смысловые паузы.

Б письменном языке предложение является омонимичным,и толь-
ко речевая ситуация и Интонация речи способствуют конкретиза-
ции смысла предложения в данном ситуативном и речевом контек-
сте.

Для правильного осмысления речи необходимо правильно выде-
лять существенные элементы слова и предложения, правильно ис-
пользовать тонические средства речи.

Средства звукового оформления языка называются фонологиче-
скими средствами. Это такие фонетические элементы, которые вы-
полняют формативную и различительную функцию в языке. Един -

ство фонологических средств определяется единством их функций.
Фонологические средства языка распадаются на две группы: на
артикуляционные средства иди систему фонем и на интонационные
средства, к которым относятся явления мелодики или изменения
музыкального тона речи, напряженности или силы, длительности
или темпа, тембра, ритма и ритмико-мелодического членения речи.
Учение о фонемном строе называется фонематикой ( РгюпетаЫса
ог рцопешlсв) • Учение об интонационно-синтагменном строе речи
называется синтагматической фонетикой или синтагматикой (Зуп-
Ъа(рьаЪlс РЬопвЫса от ЗупЪазшаЫса) •

Грамматический строй и словарный состав звукового языка не
могут существовать иначе как через материальное звуковое оформ-
ление.
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Первичными элементами звукового оформления языка являются
фонемы как функционально далее неразложимые формативные ком-
поненты звуковых комплексов морфем, слов и словоформ.

Усвоение системы фонем обеспечивает правильную артикуляцию
звуков в речевом потоке.

Вторичными, более сложными компонентами звукового оформле-
ния являются интонационные средства, образующие сложное един-
ство под названием интонации.

Знание и правильное использование системы ударений дает
возможность эффективно расчленять речь и правильно выделять
смысловые и эмоциональные центры предложения.

Знание функций логического ударения дает возможность ис-
пользовать это важнейшее фонологическое средство для превра-
щения традиционной грамматической формы предложения в гибкое
интонационно-динамическое средство выражения данной конкрет-
ной речевой ситуации.

Периодичность соотношения ударений в предложении создает
ритм речи.

Ритмическая последовательность музыкальных тонов в предло-
жении создает мелодию речи.

Ритмико-мелодическое членение речи на ритмические группы
и синтагмы имеет исключительно важное значение для правиль-
ного, членораздельного, осмысленного и выразительного оформ-
ления речи. Интонация предложения наравне со словами и грамма-
тическими формами является конститутивным компонентом предло-
жения.

Интонация может превращать слово в предложение, изменять
смысл и модальность предложения, выявлять подтекст или скрытый
смысл предложения и т.д. Поэтому чрезвычайно важно соблюдать
правильную интонацию речи. Строй изучаемого языка не может
быть правильно усвоен без учета особенностей звукового строя
этого языка в сопоставлении с родным языком.

Из этого следует необходимость изучения интонации каждого
изучаемого языка, а для лучшего выявления и усвоения особен-
ностей интонации этого языка предпочтительно ее изучение в
сравнительном аспекте с родным языком и с другими изучаемыми
языками.
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В современной лингвистической теории еще сохраняется мета-
физический подход к явлениям языковой действительности, осо-
бенно в области фонологии при изучении звуковых явлений и их *

соотношения с сознанием.
Тут метафизика проявляется в различных сингуляристических,

дуалистических и плюралистических теориях, рассматривающих
языковые единства или как отдельные изолированные факторы,
или как параллельные психофизические ряды факторов, или как
сумму факторов или абсолютизированных функций языка.

Связь между явлениями языка метафизическим методом устанав-
ливается в виде связи абстрактных языковых стуктур, налагаю-
щихся на материальную действительность речи или реализующихся
(материализующихся) в ней. Сама структура оторвана от мате-
риальной действительности, не отражает ее, а налагается на
нее как умозрительное построение.

В фонологии метафизический метод отождествляет качествен-
ные различия морфем и слов с количественными различиями со-
ставляющих их фонем, т.е. специфические языковые единства
отождествляются с простой суммой их изолированных.составных
элементов.

Такого рода построения фиктивных структур из изолированных
элементов мы наблюдаем у абсолютного большинства представите-
лей фонологической науки. Все они увязывают свои теории с
реальной языковой действительностью анимистическим путем в
виде наложения и реализации структур и функций как воплощения
" духа " в материи.

В последующем изложении мы будем придерживаться метода от-
ражения объективной языковой действительности в теоретических
обобщениях и попутно указывать на метафизические отклонения а
объяснении объективной действительности.

В области фонологии нами уже проведена критика современных
учений о фонеме в свете теории отражения?*^

В области синтагматической фонетики критика метафизических
построений будет проводиться в связи с трактовкой интонацион-
ных средств речи.

р П.ВаарасК. Очерк развития теории фонем. Таллин, 1962.
Р.7аагаBк.Ш.втаайв Гопвешlсlв Ъвосгlа агвпsиаЬ.ТарЪи,l963*
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Задачей современной лингвистической теории является устра-
нение метафизического уклона из исследовательского метода и
изучение явлений языка в их единстве и взаимосвязи.

Исходя из этого, мы считаем необходимым изучать музыкально-
тонические средства речи в их единстве и реальных связях как
свойства музыкального тона, а не как отдельные метафизические
сущности, изолированные друг от друга и противопоставленные
самому тону как их реальному носителю.

Ритм речи мы будем рассматривать с обобщенной точки зре-
ния, как закономерность распределения звуков во времени, ко-
торая включает поэтический и прозаический ритм как периодич-
ность отрезков времени независимо от способов группировки зву-
ков (слогами, стопами, тонами, ритмическими группами и т.п,).

В современной лингвистике ритм прозы еще не находит едино-
гласного признания, если он не сводится к стопам поэтической
речи.

В отношении к интонации в современной лингвистике господ-
ствует метафизический подход, состоящий в том, что интонация
рассматривается либо как высотный фактор речи, либо как сумма
нескольких факторов, но не как единство музыкального тона с
его свойствами. Метафизические теории априористов считают ин-
тонацию выражением врожденных антропологических особенностей
и расовых различий отдельных национальностей, а не фонологи-
ческим средством языка.

В предстоящей работе выводы и обобщения будут опираться
на эмпирический анализ речевых явлений.
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Глава I

ТОНИЧЕСКИ-СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ РЕЧИ 1

§ I.Очерк развития синтагматической фонетики

Изучение акцентно-ритмико-мелодического строя речи в фоне-
тическом и фонологическом аспекте составляет содержание син-
тагматической фонетики. Этот раздел фонетики в общем мало раз-
работан, а в эстонской фонетике совершенно отсутствует. Одна-
ко исчерпывающее изучение живого языка и устной речи невоз-
можно без учета этого важного фактора смысловой и эмоциональ-
ной выразительности речи.

Интонация речи осуществляется целым комплексом фонетиче-
ских средств языка: изменением высоты тона, силы и тембра го-
лоса, длительности звучания, темпа речи и паузации. В состав
интонации входит и логическое ударение, выделяющее смысловой
центр предложения в зависимости от контекста и реальной ситу-
ации. Интонация сопутствует всякому высказыванию, отражая
смысловую и эмоционально-волевую сторону речи. Даже в бога-
тых грамматическими формами и синтаксическими возможностями
языках, как, напр., в русском языке, "интонация является кон-
ститутивным компонентом оформления предложения",* Речь каж-
дого народа имеет свои характерные интонационные особенности,
присущие только данному языку и обусловленные историей разви-
тия этого языка и его носителя-народа.

Основу исследования ритмико-мелодического строя устной речи
в интересах осмысленного и выразительного высказывания заложил

1 П.Ваараск. Очерк развития синтагматической фонетики
а русского языка. Таллин, 1964.

* Грамматика русского языка, т.П, ч,l, стр.76-77, М. 1934.



уже А.Востоков в начале XIX века (1817).2 Он выделяет по ин-
тонационному признаку группу слов в предложении, объединенную
логическим ударением, и называет ее "прозодическим периодом",
который по существу является синтагмой.
Напр.: со 'мною ли ты пойдешь?

коль скоро они вам ''знак дадут.
Не убежит ни'кто от смерти.

Я.Толмачев, современник А,Востокова, также обращает внима-
ние на интонационное членение речи, выделяя так называемые
"первоначальные составы", соответствующие дыхательным группам,
отделенным паузами.

В сравнительной грамматике И,Давыдова (стр,457, 1852) и в
синтаксисе Ф. мы находим указание на логическое уда-
рение как на интонационное явление.

Дальнейшее развитие получает изучение интонации в связи с
лексико-грамматическим строем русской речи у проф.В.Богородиц-
кого. В своем дает несколько примеров тонических ва-
риаций одного и того же вопросительного предложения под влия-
нием логического и эмфатического ударения. В.Богородицкий
анализирует типы простого и сложного предложения в связи с ин-
тонацией.

Заслугой В,Богородицкого является введение эксперименталь-
ного метода в изучение интонации русского языка.

Основательную разработку вопроса о синтаксической функции
интонации мы находим у А.Пешковского. 7-8

р А.Востоков. Опыт о русском стихосложении. СПБ, 1817.
2 Я.Толмачев. Правила словесности, руководствующие от

первых начал до высших совершенств красноречия, СПБ,
Ф.И.Буслаев.Историческая грамматика русского языка.
Синтаксис, стр. 32. М.1869.5 В а А.Богородицкий. Очерки по языковедению и русскому
языку, стрТlФlЫ46.Москва, 1939.6 В,А.Богородицкий. Общий курс русской грамматики,стр.2ol-241,
Москва и Ленинград, 1935.
А.М.Пешковский. Интонация и грамматика. Известия по
русскому языку и словесности, т.Г, стр.43B-476.

■ АН СССР, 1928.
О 1

Русский синтаксис в научном освещении. Москва, 1934.
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Под интонацией А.М.Пешковский понимает ритм и мелодию ре-
чи в их неразрывной связи. Он различает интонацию мелких рече-
вых единиц - слога и такта-и интонацию крупных единиц - про-
стой фразы и сложной фразы. Оставляя в стороне интонацию мел-
ких единиц, он ограничивается трактовкой фразной интонации и
ее соотношения с грамматикой. А.М.Пешковский рассматривает,
со своей точки зрения, интонационное выражение сказуемости,
модальности, соединения и обособления, подчинения и сочине-
ния, незаконченности и законченности мысли. Он дает интона-
ционные схемы однородных и обособленных членов, одиночного
предложения и сложного целого, вводит терминологию интонацион-
ного дробления речи на фразы (простые, сложные и частичные)
и т.д. Непоследовательным и противоречивым у А.Ы.Пешковского
является трактовка выражения сказуемости посредством интона-
ции (см.Русский синтаксис, стр. 14-9-164).

Противоречивостью отличается и трактовка взаимоотношения
интонации и синтаксической паузы.

Своей первоначальной концепцией интонации А.М.Пешковский
оказал влияние на А.А.Шахматова, который считает интонацию
непременным объединяющим началом в предложении,^

Предложение, по Шахматову, отличается от соответствующего
ему, состоящего из тех же слов незаконченного словосочетания
интонацией. Он признает интонацию также способом обнаружения
грамматической категории в тех случаях, когда эти категории
не находят морфологического обнаружения (§ 498).

Новая эра в развитии фонетики в СССР связана с именем
академика Л.Щербы. Он развивает фонетику на как формальную
дисциплину, а признает "преимущественную важность осмысленной
синтаксической фонетики". Щерба обогатил синтаксическую фоне-
тику своим творческим вкладом, вытекавшим из его воззрений на
фонетику иее роль в системе языка и речи. В этом смысле он
произвел истинный переворот в фонетике, расширив ее рамки и
включив в нее осмысленный элемент. Его трактовка синтаксиче-
ской фонетики изложена главным образом в его "Фонетике фран-
цузского языка".*0

Сх
А.А.Шахматов. Синтаксис русского языка, §§ 13,365.Ленинград, 1941.
Л.В.Щеоба. Фонетика французского языка, гл, У,Х.
Москва, 1948.
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Поступательный ход развития синтагматической фонетики на-
чинает отражаться в последнее время в ведущих трудах по грам-
матике, где уделяется внимание интонационным средствам в свя-
зи с грамматическими средствами выражения смысла речи.* I’^ 1’^

Правильное членение речи на фонационно-смысловые единства
имеет решающее значение для выразительной передачи и понима-
ния смысла сообщаемого.

В зарубежных исследованиях по фонетике и грамматике не име-
ется разработанного учения о синтаксически-фонетических един-
ствах речи. Отдельные исследователи, которые касаются этого
вопроса, оставляют процесс членения речи на произвол интуитив-
ных догадок, как акт личного речетворчества. Так, например,
X.Клингхардт хотя и утверждает, что членение речи на рече-
вые такты ( ЗргесЬЪакЬ, <lег ЛпЪопаЪогЛзсЬе ЗЗлпЪакб) совер-
шается в интересах лучшего понимания смысла, но каким образом
предложение расчленяется на смысловые такты, он теоретически
не разрешает. Он говорит по этому поводу: 11 дп зьеНе Вег Наев!
тизз <3lв Штп§ ЬгеЪеп. 1п йен «геЛЪаиз твЛабеп Раllеп сlвг
ВвпиЪаег иазвгвз ВисЬвз ВлзйыВгЫу ипй зоГогЬ баз НЛсЬЫее
ЪгеГгвп" .

Х.Пальмер14 считает единственным методом изу-
чения смысловых (тонических) групп ( йопе-егоирз ) личное
наблюдение и подражание: "Шаге 1з опlу опе гвтвау, уха. соггвсЪ
оЪзегуаЪхоп апВ соггвсЪ ЛтЛЬаЫоп"... "МхтЛсгу 1з ЬЬв тозЬ ро-
ЬепЪ 1п ЪЬв зБийу оГ Гогехеп Хапеиа^ез."

Само собою разумеется, что такой субъективный подход к объ-
ективным явлениям языка нельзя считать удовлетворительным.

В советской лингвистике мы находим установку на разработку
теории синтагматического членения речи.

Грамматика русского языка, т.П. Синтаксис,чЛ-П, изд.АН
СССР, Москва,l9s4.тос Современный русский язык. Синтаксис. Под ред.проф.Е.М.
Галкиной-Федорук. Москва, 1957.

13 -

Н.Кlхп§Ваг<И; ипй О.Кlвтт. lт еп§lхзсЬеп Тои?аll,24-33»
Т, 1926.

Н,Е.Раlтег,Еп§llвЬ IпЬопаЪlоп *хl:Ь. ЗузЬетаЪхс ЕхегсЛзаз,
я стр,s-б, СатЪгl<lев 1924.15 П.Ваараск. Очерк развития синтагматической фонетики

русского языка. Таллин, 1964.
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§ 2. Предложение как основная синтаксически-

Фонетическая единица речевого общения

Основной единицей речевого общения является предложение.
Оно представляет собою грамматическое единство своего словес-
ного состава, словорасположения и интонации.

В русском языке существует некоторое количество одночлен-
ных (односоставных) предложений, но они представляют значи-
тельное меньшинство по сравнению с двучленными (двусоставны-
ми) предложениями, которые являются преобладающим типом пред-
ложений в русском языке. Полный состав простого распространен-
ного двусоставного предложения состоит из главных членов (под-
лежащего и сказуемого) и второстепенных членов (дополнения,оп-
ределения и обстоятельств). "Члены предложения - это синтакси-
ческие категории, возникающие в предложении и отражающие от-
ношения между составными частями предложения.ls Члены двусос-
тавных предложений могут противопоставляться и выделяться
грамматическими и интонационными средствами. Второстепенные
члены могут грамматически и интонационно обособляться.

Словорасположение в предложении зависит от смысловых, мо-
дальных и эмоциональных заданий в контексте и в конкретной ре-
чевой ситуации. Интонация в связи с грамматическим оформлением
предложения выражает законченность или незаконченность мысли
в предложении. Таким образом, интонация является одним из ха-
рактерных признаков предложения в речевом общении.

Но вне словесного оформления интонация не может служить ма-
териальной оболочкой мысли.

Предложение можно считать относительно самостоятельной це-
лостной единицей речи и главным средством формирования и вы-
ражения мысли. При любом анализе и членении речи предложение
должно быть исходной единицей. Членение предложения может
быть двоякое: абстрактно-формальное и конкретно-смысловое.

При формальном членении выделяются элементы предложения
вне связи с конкретной ситуацией.

15 Вопросы синтаксиса современного русского языка (под ред,
В.В,Виноградова), стр.7o. Москва, 1950.
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Конкретно-смысловое членение предложения исходит из данной
речевой ситуации, в которой смысл предложения конкретизирует-
ся и уточняется с применением интонационных и других экспрес-
сивных средств языка.

§ 3, П^ятиесмтагш
Наименьшей смысловой единицей письменного языка является

слово в контексте предложения. Предельной смысловой единицей
речи является грамматически и интонационно оформленная со-
ставная часть высказывания, выражающая обычно единое понятие.
Эта единица может выступать в виде однословного предложения,
словосочетания, члена предложения, составной части сложного
предложения. Эта далее неделимая единица устной речи в со-
ветской лингвистике называется синтагмой.
Этот термин был введен проф.И.Бодуэном-де-Куртенэ для обозна-
чения слова в связной В этом значении слово противо-
поставлялось изолированному слову как словарной единице (лек-
семе).

И.Бодуэн-де-Куртенэ дает следующее слишком узкое определе-
ние синтагмы; "Синтагма - слово как морфологический элемент
более сложного морфологического целого, т.е, фразы или пред-
ложения" (стр.l9l).

С другой стороны, лингвисты соссюровской непомерно
расширяют понятие синтагмы, включая в него связь любых двух
смежных элементов языка, в том числе и внутреннюю связь со-
ставных частей производного слова ("внутренняя синтагма").По
учению Ф.Соссюра, в основе синтагмы лежит отношение определяю-
щего к определяемому. Такое понимание синтагмы приводит к
отождествлению принципов словообразования и членения предло-
жения в коммуникативных целях, В этом смысле синтагма не мо-
жет являться продуктивным лингвистическим термином, способ-
ствующим выявлению специфики исследуемых явлений языка и речи.

И.А.Бодуэн-де-Куотенэ.Введение в языковедение, сто.s2 и 191.
(Петроград), 19*3/1914.

Ф.де-Соссюо. Курс общей лингвистики (русский перевод),
стр.l2l. 1935.
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Из соссюровского понимания синтагмы исходят С.И.Карцевский*:
А. А и А.АДолодович^.

Но соссюровское учение о синтагме не привилось в советской
лингвистике. Единственная теория синтагмы, которая вошш
общее употребление среди советских лингвистов, - это теории 3

основоположником которой является Л.Щерба. Понятие синтагш;
у Щербы складывалось постепенно, в связи с изучением особен-
ностей устной речи и синтаксически неделимых сочетаний слов
выражающих одно понятие. Самым существенным и характерным лт
языка как средства общения Щерба считал его устную форму
"Примат живой устной речи перед текстами, перед мертвыми язы-
ками - вот лингвистический лозунг" Л.Щербьгх

. По Щербе, "по-
дойти к языку возможно только через речь".

Поэтому Щерба и уделяет особое внимание исследованию про-
цесса речи в интересах правильного говорения и понимания, йр®
этом он выражает сожаление, что большинство лингвистов иссле-
дует и живые языки по принципам мертвых языков, т.е. тол ши-
ло письменным памятникам.Этим основным уклоном Щербы как линг-
виста объясняется и его интерес к фонетике и грамматике в мх
взаимоотношении и взаимодействии.

Одним из результатов его работы в этом направлении является
созданная им синтаксическая фонетика с учением о синтагш
Содержанием синтаксической фонетики, по учению Щербы,является
интонационный строй речи и членение ее на интонационно-синта&-
сические единства - синтагмы.
Синтагмой Л.В.Щерба называет "кратчайший отрезок речи,которой
мы можем выделять, нисколько ее не разрушая, и который в дан-
ном контексте и в данной ситуации соответствует единому пощ-

18 С.И.Карпевский.Повторительный курс русского языка,
гл.П, стр.24-36. М,-Л.,1928,

19 А.А.Реформатский.Введение в языкознание, стр.252-273,
М.1У5520 А.А.Холодович. Синтаксис японского военного языка. М«Д937>
В.В .Виноградов.Общелингвистические и грамматические взгляд?;п

акад.Льва Владимировича Щербы,
Ленинград, стр.32, 1951/•

22 Л.В .Щерба .Фонетика французского, языка,Москва,гл.Уи ХД94B*
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тию", напр,: ежеминутно раздавались /короткие отрывистые
свистки. Соседская собака / забежала к нам на двор.

Другое, более законченное определение синтагмы Щерба дает
в "Фонетике французского языка": "Это фонетическое единство,
выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли и мо-
гущее состоять как из одной ритмической группы, так и из це-
лого ряда их, я называю синтагмой".2^

Так как это определение дано применительно к французскому
языку, то В.В.Виноградов перефразирует его применительно к
русскому языку: "Синтагма - это фонетическое единство, выра-
жающее единое смысловое целое в процессе речи - мысли и могу-
щее состоять из слова, словосочетания и даже из группы слово-
сочетаний".2^

§ 4. Фонетическое оформление и разграничение синтагмы

Фонетическими средствами оформления и разграничения синтагм
являются интонация и фразовое ударение.

Интонация выражает законченность или незаконченность ( пре-
рванность) мысли в синтагме. Фразовое или синтагматическое уда-
рение играет разграничительную роль, отделяя одну синтагму от
другой путем подчеркивания последнего ударного слога синтагмы
и образования конечного перелома интонации (за последним удар-
ным слогом могут следовать энклитики), 0 роди фразового ударе-
ния писал Л.В.Щерба: "Цементом,скрепляющим фразу, является уда-
рение. Кажется, до сих пор еще никем не было подмечено, что
фразовое ударение, если имеет не выделяющую функцию, а одну
лишь фразообразующую, падает в русском языке на конец фразы,
и тогда нами не особенно замечается", 26 напр.: Недавно прие-
хавший 'лектор / выступил с до*кладом.

? 3 Л.В.Щерба.Общие вопросы методики, стр,77. М., 1947.
Д.В.Щерба.Фонетика французского языка, стр.85.1948.
В.В.Виноградов.Общелингвистические и грамматические
взгляды акад.л.В.Щербы (Памяти академика Льва Влади-
мировича Щербы, стр.s7. Л.,1951).
Л.В.Щерба-Опыты лингвистического толкования стихотво-
рений, (Сбсрн."Русская речь", стр.2l, вып.l, 1923).
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Профессор Гвоздев считает усиление ударения последнего сло-
ва синтагмы весьма распространенным и типичным. Однако он со-
мневается во всеобщности этого явления и приводит несколько
примеров в подтверждение того, что усиленное ударение не все-
гда падает на последнее слово синтагмы. Напр.: Она решила, не
’рездть дбдоко. Вы вче"ра приехали? Он неистощимый
В приведенных примерах фразовое ударение употреблено в выде-
ляющей функции и известно под названием логического ударения,
которое может перемещаться на любое слово в предложении для
выделения смыслового центра предложения в данной речевой си-
туации. Замечание проф.Гвоздева вызвано тем, что он отождест-
вляет фразовое и логическое ударение, а Щерба разграничивает
их функции.

§ 5. П а у з а

Некоторые лингвисты неправомерно присваивают паузе функции
интонации в членении речи на синтагмы.

При оценке роли паузы необходимо иметь в виду, что пауза -

это молчание, а не звучание. Поэтому паузе нельзя приписывать
функций звучащей речи. Пауза является только следствием выпол-
нения смысловых функций, т.е. она не создает смысла речи, а
сама определяется смыслом высказывания и содействует большей
членораздельности речи тем, что выделяет время для осмысления
и прочувствования сказанного.

А.М.Пешковский, сознавая роль интонации, тем не менее наде-
ляет паузу функциями интонации для выделения слов, для соеди-
нения и разъединения предложений, для выражения однородности
и т.д. Правда, он оговаривается, что паузу всегда сопровождает
интонация, но все же он оставляет руководящую роль в выражении
синтаксических оттенков паузе, а не интонации. Он вводит паузу
вместо интонации в соединительной и разделительной роли даже
в определение сложного предложения: "Сложное целое - есть со-
четание предложений, соединенных союзами, союзными словами

?7 Проф.А.Н.Гвоздев. О фонологических средствах русского,
языка, стр,llЬ-11б. Москва и Ленинград, 1949,
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ют союзными синтаксическими паузами и не разъединенных раз-р о
делительными синтаксическими паузами”.

Вообще, А.Пешковский утверждает, что пауза может создавать
те »е синтаксические оттенки, что и звучащие элементы речи,
кадр,, союзы (стр,4o4). Невидимому, такое преувеличение роли
паузы является пережитком исследования письменной формы языка,
где паузы обозначены знаками препинания, а для обозначения ин-
тонации отсутствуют знаки.

Подобно А.М.Пешковскому и А.А.Шахнатов придает паузе инто-
национное значение в смысла речи. Напр., в пред-
ложении Кто смел, /идет вперед Шахматов наделяет паузу сое-
динительной функцией в качестве эквивалента союза и интонации.

Проф.Гвоздев также смешивает паузу с интонацией, приписывая
паузе функционально-синтаксическую роль, которая будто бы осо-
бенно ясно проявляется в разграничении речевых тактов. На са-
шом деле, эту разграничительную функцию выполняют интонация и
фразовое ударение, а не пауза. Впрочем, Гвоздев справедливо
оговаривается, что "даже полное прекращение речи не создаетровпечатления ее конца, если это не выражено интонационно".

Следовательно,и в данном случав синтаксическая роль паузы
признается только в силу традиции. В общем, проф.Гвоздев со-
знает недостаточность пауз и их длительностей в качестве смыс-
лоразличительных средств при синтагматическом членении речи,
хотя он и применяет их в силу обычая.

Проф.Лоя также следует традиционному пониманию языковой
значимости паузы, когда он говорит, что "пауза между синтаг-
мами не всегда выражается единицей времени, а иногда лишь пе-
ременой интонации, которая тоже дает впечатление паузы"

ро
А oМ.Пешковский. Русский синтаксис в научном осве-
щении, стр.чОь, 1934.ро А.Н.Гвоздев. О фонологических средствах русского
языка, стр.ls3. М.-Л.1949.
Я.В.Лоя. Синтагмы. (Русский язык в школе. № 3.
стрЛБ-18. 1940).
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Наконец, Е.В.Кротевич находит, что "основным средством
членения речевого потока, в частности предложения, являются
паузы, т.е. большие или меньшие остановки во время речи" "' l

,

Он различает логические паузы и полупаузы. Первые группируют
слова в речевых отрезках, а вторые отделяют небольшие син-
тагмы одну от другой, напр,: Нет, : весь я не умру - / душа ;

в заветной лире / мой прах переживет.(Пушкин).Изменение вы-
соты тона Е.В.Кротевич считает короткой паузой(полупаузой)! 52

На основании вышесказанного ясно, что и Кротевич в приве-
денной цитате переносит смысловые функции интонационно-грам-
матических средств членения речи на паузы, т.е. подменяет
причину следствием, вступая в противоречие с его основной
трактовкой признаков синтагмы.

§ 6.О^юаенш^уса^ив^^
концепции Л.В.Щербы

Акад.В,В.Виноградов возводит учение Л.В.Щербы 0 синтагме
к античному учению о колоне, который являлся не только инто-
национно-ритмической, но и смысловой единицей Он счи-
тает синтагму в понимании Щербы объективной категорией стили-
стического синтаксиса.

Но, с другой стороны, В,Б.Виноградов находит, что синтак-
сический характер синтагмы в трудах Л.Щербы недостаточно пол-
но раскрыт: не выявлены взаимоотношения синтагмы с предложе-
нием, с членами предложения и со словосочетаниями; не описаны
разные типы синтагмы; не дифференцированы функции синтагмы в
составе предложения и т.д.

* Е.В.Кротевич. К вопросу о синтагматическом членении ре-
чевого потока (Науков! записки, т.Ш, сер±я ф!лологхчна,
в.П, стр,96-98* Львов, 1946).

52 Там же, стр.99.
Там же, стр.lol-102.
В.В.Виноградов.Понятие синтагмы в синтаксисе русского
языка (вопросы синтаксиса современного русского языка,
стр.lB3-256. 1950).
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При этом В.В.Виноградов ставит в упрек Л.Щербе тот факт,
что он объединяет в синтагме синтаксический и фонетический
аспекты речи: "Учение Л.Щербы о синтагме дало повод к смеше-
нию единиц и понятий фонетических (интонационных), ритмиче-
ских и синтаксических. У большей части советских лингвистов,
прибегавших к термину синтагма, синтаксическая сущность соот-
ветствующего понятия оказывалась затемненной или заслоненной
признаками фонетическими или ритмическими, ритмо-мелодиче-
скими" 35

,

Из высказывания В.В.Виноградова следует, что он стоит за
разработку теории синтагмы в одном лишь синтаксическом аспек-
те.

Однако в конструктивной части своего критического очерка
он фактически делает уступку учению Щербы о двух аспектах
синтагмы, когда он излагает свое собственное понимание син-
тагмы; "Синтагма - это семантико-синтаксическая единица речи,
отражающая кусочек действительности, наполненная живой экс-
прессией и интонацией данного сообщения".3^

Из этого определения явствует, что синтагма в понимании
В.В,Виноградова является категорией стилистического синтак-
сиса, как и у Л.В.Щербы. 37

Точки зрения неразрывности синтаксического и фонетическо-
го аспекта речи В.В.Виноградов придерживается и в критике
синтаксической системы А,М.Пешковского; "Лексикосемантиче-
ское содержание речи, ее интонационно-мелодическое строение
и ее грамматическое оформление у Пешковского разорваны ...

Между тесно связанными элементами сложной речевой структурыи ЗЯвозводятся непроницаемые перегородки.
Итак, мы видим, что учение Л.В.Щербы о синтагме непоко-

лебимо: оно правильно отражает речевую действительность в

Там же, стр.22o.
Там же, стр,253.

37 Там же, стр.2ll, п.З и стр.249.
В.В.Виноградов.Идеалистические основы синтаксиче-
ской системыпроф.А.М,Пешковского, ее эклектизм и
внутренние противоречия (Вопросы синтаксиса совре-
менного русского языка, стр.74 и 58. 1950).
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неразрывной связи материального и функционального аспекта и
понятие синтагмы не оторвано ни от синтаксиса, ни от фонети-
ки, а является синтаксически-фонетическим понятием. Акад.В.В.
Виноградов, исходя из анализа реальных фактов языка, не может
отрицать фонетической характеристики синтагмы, когда она вы-
ступает в процессе речи. 9 А синтагма, по В.В.Виноградову,
и является категорией речевой деятельности, а не системы язы-
ка.^ 0

В заключение мы можем сказать, что, хотя В,В.Виноградов
и подвергает критике некоторые положения Щербы, но в общем он
не опровергает, а фактически придерживается основных принципов
синтагматической теории Щербы.

Дальнейшая разработка теории синтагмы на основании учения
Л,В.Щербы и В.В.Виноградова может оплодотворить и обогатить
научное изучение взаимоотношений синтаксиса и фонетики.

.§ 7.Ритмическая группа

Синтагма в речи не расчленяется на меньшие единицы ни
интонацией, ни паузой. Но в составе синтагмы встречаются од-
ноударные сочетания или т.н. ритмические группы, которые при-
дают характерный ритм синтагме.

Если синтагма является синтаксически-фонетическим един-
ством. которое оформляется соответствующей интонацией, син-
тагматическим (фразовым) ударением (и паузой) параллельно
с ее грамматическим оформлением, то ритмическая группа пред-
ставляет собою одноударное Фонетико-семантическое единство,
в которое входит основное слово с его проклитиками и энкли-
тиками, т.е. с предшествующими и последующими ударению без-
ударными элементами.

39 В.В.Виноградов. Идеалистические основы синтаксиче-
скои системы проф.А.М.Пешковского, ее эклектизм и
внутренние противоречия (Вопросы синтаксиса совре-
менного русского языка, стр.24B, 249, 253. 1950.
Памяти академика Льва Владимировича Щербы, стр.sB.
1951.
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Такими безударными элементами обычно являются служебные
слова и местоимения, напр. ’тада вез - перед ’ домом

'�ее а!1 - ПОД ВО^ДОЙ,
та оlеп 'уазlпи<l - улетал Я,

I аш ЧхгесЗ; ‘зЫск Ьо 1п ЪЬе *тlпе й Т *Д*

Характер ритмической группы и вместе с тем ритм речи в
целом зависит от лексико-грамматической структуры данного
языка.

В синтетических языках грамматические значения синтези-
руются с лексическими значениями в самих словах.

В аналитических языках, наоборот, грамматические значе-
ния аналитически отделяются от лексических значений слов и
выражаются служебными словами или словорасположением.

Эти особенности языковой техники оказывают влияние на
ритм речи. Тут играет роль акцентный вес отдельных катего-
рий слов.

Английский язык, например, выделяет ударением указатель-
ные местоимения и имена числительные, но немецкий, француз-
ский и итальянский языки этих категорий слов особо не выде-
ляют.

Итак, ритмическое ударение и ритм речи вытекают из свойств
данного языка.

В аналитических языках при помощи ритмического ударения
выделяются не отдельные слова, а группы слов, ядром которых
являются знаменательные слова, а проклитиками и энклитиками
служебные слова, как напр,, в английском языке : дат уои ъв

ао #к±псl/ аз Ьо 'зве Ъо 1Л».
Для английского языка характерны словосочетания в виде

ритмических групп. Одна или несколько ритмических групп об-
разуют синтагму.

Во французском языке ритмическая группа и синтагма обычно
совпадают ввиду отсутствия словесного ударения в связной речи.

Итак, синтагма характеризуется единством интонации и уда-
рения.

Ритмическая группа характеризуется только ударением, если
она не образует самостоятельной синтагмы.

Ритмическая группа является основной единицей речевого
ритма.
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§ 8, Аннотация

В данной главе дается понятие об интонационно-граммати-
ческих единствах, лежащих в основе членения речи в пяте
сравниваемых языках.

Правильное членение речи на синтагмы является условие*!
адекватного выражения и. правильного понимания смысла сооб-
щаемого. Основной единицей речевого общения является предло-
жение, которое представяяет собою грамматическое единство
словесного состава, словорасположения и интонации.

Полный состав простого распространенного предложения со-
стоит из главных и второстепенных членов. Члены предложении
возникают в предложении и отражают отношения между его со-
ставными частями, Словорасположение в предложении зависит
от смысловых, модальных и эмоциональных заданий в контексте
и в конкретной речевой ситуации.

Интонация в связи с грамматическим оформлением предложе-
ния выражает законченность или незаконченность мысли в пред-
ложении.

Предложение можно считать относительно самостоятельной
целостной единицей речи и главным средством формирования ш
выражения мысли. При членении речи предложение является ис-
ходной единицей. Предельной смысловой единицей членения речм
является грамматически и интонационно оформленная составная
часть высказывания, выражающая обычно единое понятие. Зта
единица может выступать в виде однословного предложения.,
словосочетания, члена предложения, составной части сложного
предложения. Эта далее неделимая единица устной речи на-
зывается синтагмой.

Единственная теория синтагмы, которая вошла в общее упот-
ребление среди советских лингвистов - это теория, основопо-
ложником которой является Л.В.Щерба. Синтагмой Щерба на-
зывает ‘"фонетическое единство, выражающее единое смысловое
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целое в процессе речи-мысли и могущее состоять как из одной
ритмической группы, так и из целого ряда их".

Это определение, данное применительно к французскому язы-
ку, В.В.Виноградов оформляет применительно к русскому языку;
"Синтагма - это фонетическое единство, выражающее единое смыс-
ловое целое в процессе речи-мысли и могущее состоять из слова,
словосочетания и даже из группы словосочетаний".

Фонетическими средствами оформления и разграничения син-
тагмы являются интонация и фразовое ударение. Пауза является
необязательным признаком синтагмы. Некоторые лингвисты непра-
вомерно приписывают паузе функции интонации в членении речи
на синтагмы.

При оценке роли паузы необходимо иметь в виду, что пауза -

это молчание, остановка, а не звучание. Поэтому паузе нельзя
приписывать функций звучащей речи. Пауза не создает смысла
речи, а является только следствием выполнения смысловых функ-
ций, содействуя большей членораздельности речи выделением вре-
мени для осмысления сказанного.

Функциями интонации наделяют паузу отчасти А.М.Пешковский,
А,А,Шахматов, Я.В.Лоя, Е.В.Кротевич, Изменение высоты тона,по
выражению Лоя и Кротевича, дает впечатление паузы (!).

В.В.Виноградов в своем критическом очерке синтагмы возра-
жает против объединения Л.В.Щербой в синтагме синтаксического
и фонетического аспекта речи. Он стоит за разработку теории
синтагмы в одном лишь синтаксическом аспекте, без фонетических
признаков. Однако в этом высказывании он противоречит себе,
так как в критике синтаксической системы А.М.Пешковского он
стоит на точке зрения Л.В.Щербы, когда он говорит; "Лексико-
семантическое содержание речи, ее интонационно-мелодическое
строение и ее грамматическое оформление у Пешковского разор-
ваны ... Между тесно связанными элементами сложной речевой
структуры возводятся непроницаемые перегородки". Кроме того,
по его собственному определению, синтагма является катего-
рией стилистического синтаксиса, как у Щербы.

Итак, мы видим, что учение Л.В.Щербы о синтагме непоко-
лебимо, так как оно правильно отражает речевую действитель-
ность в неразрывной связи материального и функционального
аспекта.
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Исходя из анализа реальных фактов языка, В.В.Виноградов
не может фактически отрицать фонетический характер синтагмы,
когда она выступает в процессе речи.

Дальнейшая разработка теории синтагмы в вышеуказанном
смысле может оказаться плодотворной для развития синтакси-
ческой фонетики.

§ 9, Выводы

I. Тонически-смысловыми единицами речи в пределах предло-
жения являются:

а) ритмическая группа как тонически-смысловое единство,
в которое входит основное слово с его проклитиками
и энклитиками;

б) синтагма. как предельная, в произношении далее не-
членимая, фонационная единица речи, которая пред-
ставляет собою смысловое и грамматическое единство,
оформленное фразной интонацией и разграниченное фра-
зовым ударением и обычно паузой.

2. Ритмическая группа является основной единицей речевого
ритма, синтагма является основной фонационной единицей
членения речи.

3. Отрицание ритмико-мелодических признаков синтагмы рав-
носильно отрицанию звуковой материи в синтагме и при-
водит к разрушению понятия синтагмы как фонационной
единицы речи.

4. Встречающееся у ряда лингвистов отождествление и вза-
имозаменяемость паузы и интонации объясняется неадек-
ватным пониманием их фонетического характера и фоно-
логических функций.
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Глава П

ТОНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ СЛОВА

§ I. Введение

В лингвистической науке считается общепризнанный, что в
речи, кроме артикуляционных элементов, применяются музыкальные
элементы, которые называются тоническими или интонационными
средствами языка.

Но в отношении фонетического характера этих средств, их
взаимоотношений и функций в языке существуют разноречивые
взгляды.

Признавая в принципе важную роль музыкальных элементов
речи, лингвисты в своей конкретной работе не всегда видят
единство этих элементов, а трактуют их зачастую в противоре-
чии е данными акустики и музыковедения и без учета речевой
действительности.

Результатом такого подхода к музыкальной стороне речи яв-
ляется несогласная с действительностью трактовка интонацион-
ных явлений языка.

Так, например, в вопросе об ударении встречается неправо-
мерное противопоставление двух свойств музыкального тона . -

высоты и силы, из которых высота тона признается музыкальным
шли тоническим явлением в виде музыкального ударения, а сила
тона считается немузыкальным явлением в виде атонического или
динамического ударения. На таком понимании построена даже це-
лая классификация языков на "тоновые" (т.е.музыкальные) и
"атонические" (т.е, немузыкальные!) языки.
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"Говорить о "тоновых" языках так же неточно с фонологи-
ческой точки зрения, как было бы неточно говорить о наза-
лированных языках", говорит по этому поводу Ч.Ф.Хокет. 1

■Далее, среди лингвистов встречается разное понимание оп-
ределения границ распространения музыкальных элементов в речи.

В то время как одни лингвисты правильно видят музыкальные
тоны уже в отдельных звуках речи (в гласных и сонорных соглас-
ных), другие отрицают их существование даже в отдельном слове,
признавая их наличие только в предложении.

Л.Р.Зиндер, напр., считает гласные и звонкие согласные, а
также вершины слогов музыкальными тонами. 2

Г.П.Торсуев, наоборот, отрицает музыкально-тонические приз-
наки даже в отдельном слове, а признает их только за словами
в предложении.

Однако целый ряд лингвистов признает наличие тона не толь-
ко в предложении, но и в отдельном слове.

Уже А.Востоков определял словесное ударение в русском язы-
ке как повышение голоса на одном слоге с равным понижением на
всех прочих слогах.

В.А,Богородицкий вывел следующее заключение по эксперимен-
тальному изучению тонической стороны русских слов: "Высота го-
лоса изменяется не только в разных словах предложения, но и в
разных слогах отдельных слов".

А.А.Шахматов включает словоударение в состав интонации,
под которой он понимает "и ударение предложения, и словоуда-
рение и темп речи".

I СЬ.Р.НосКеЪЬ, А Мапиа! оГ ИюпоХоеу, стр*Х29. ЕаХЫтоге, 1955*
р Л.Р.Зиндер. Общая фонетика, Ленинград, §§ 94-95. 1960.
' Г.П.Торсуев. Вопросы акцентологии современного англий-

ского языка, стр.l3-16. 1960.
А.Востоков. Опыт о русском стихосложении. СПБ, 1817.

с
В.А.Богородицкий. Очерки по языковедению и русскому
языку, стр.lso-133. 1939,

А.А.Шахматов. Синтаксис русского языка, §§ 16 и 21,
Ленинград, 1941.
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А.М.Пешковский считает одной из функций интонации "выра-
жение словарной стороны речи; оно проявляется в интонации сло-
гов и тактов". 7

А.С.Чикобава находит, что усилению голоса обычно сопут-
ствует увеличение высоты тона и наоборот. 8 Несмотря на
то, что большинство названных авторов и признает интонацион-
ные моменты речи, никто из них не стоит на точке зрения един-
ства музыкальных качеств голосового тона. В вопросе об ударе-
нии они стоят на точке зрения отрыва отдельных качеств рече-
вого тона от самого тона. Вследствие этого мы встречаем в
лингвистике сингуляристические и плюралистические теории уда-
рения, которые рассматривают ударение как действие одного или
суммы нескольких факторов, а не как единый комплекс свойств
голосового тона.

Нашей задачей является показать в данной главе, что всякое
ударение, выполняемое голосовым тоном, является единством му-
зыкальных свойств голосового тона, т.е, тоническим ударением.

§ 2. Фонетическая характеристика ударения и
сущность слова

Из приведенных точек зрения выявляется, что вопрос о фоне-
тическом характере ударения еще не разрешен на основании еди-
ного руководящего принципа. Поэтому следует прежде всего ус-
тановить исходный принцип и на его основе приступить к анализу
материального, фонационного аспекта ударения.

Таким принципом является принцип единства музыкальных эле-
ментов речи (в виде голосового тона с его свойствами), объе-
диненных под названием речевой интонации. Это не гипотетиче-
ское, а реальное единство, которое охватывает все компоненты
музыкального звука.

7 А.М.Пешковский. Интонация и грамматика, (йзв.по русскому
языку и словесности, т.l, стр,4sB-476. АН СССР, 1928.

О

А.С.Чикобава. Введение в языкознание, I, стр.ls9-161.
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Рассмотрим, в чем это единство выражается.
В фонационном процессе человек воспроизводит в потоке

речи фонемные ряды и регулирует их интонацией голосового тона,
которая слагается из последовательных тонов с присущими им
свойствами музыкальных звуков.

Музыкальный звук или тон является единством следующих ос-
новных свойств:

I) определенной высоты.отражающей частоту колебаний го-
лосовых связок в единицу времени;

2) относительной силы.зависящей от размаха, или амплитуды
колебания голосовых связок; отражение силы звука в нашем соз-
нании называется громкостью;

3) относительной длительности как результата продолжи-
тельности отрезков времени звучания;

4) определенного тембра (окраски), зависящего от гармони-
ческих созвуков (обертонов), сопровождающих основной тон.
Тембром называется отражение в нашем сознании состава звука.

Таким образом, мы видим, что все эти свойства тона яв-
ляются его неотъемлемыми компонентами, которых нельзя изо-
лировать от их носителя и возводить в абсолют. Они всегда
остаются взаимосвязанными и звучат вместе в различных взаимо-
отношениях в зависимости от их функциональных заданий в речи.

Отсюда следует, что ударение в речи является музыкальным
и тоническим по своему акустическому выражению. Высота и си-
ла музыкального тона взаимосвязаны, так как их основой яв-
ляются соответственно частота и амплитуда колебаний голосовых
связок. Итак, сила звука не может реально существовать без
самого звука.

Слоговое ударение по своей природе - это интонационное
выделение определенного слога в слове путем перелома и откло-
нения тона на этом слоге.

Выделяемый слог как ядро слова противопоставляется по
тоническому интервалу другим слогам, вместе с которыми он
образует внутренне соотнесенную и объединенную тоническую
группу или мотив слова. Мотивом в музыке называется наиболее
лаконичная интонация, содержащая один акцент и исполняемая



32

на одном дыхании. Это простейшая ритмическая единица мелодии,
соответствующая стопе в стихосложении и ритмической группе в
речи.

По аналогии с музыкой мы можем применять этот термин для
обозначения тонической группы иди музыкальной формы слова. В
этом смысле мотив слова является или отдельным, или связанным
отрезком интонации в зависимости от положения слова в отноше-
нии предложения.

Что касается вопроса о присутствии тонического элемента в
отдельном олове, то в решении этой проблемы мы должны исхо-
дить из следующих соображений, Б настоящее время еще никем не
доказано существование такого живого языка, в котором не при-
менялись бы выразительные средства в виде различных интонаций.
Вопрос мог бы возникнуть только относительно границ распростра-
нения интонационных явлений в данном языке. Но так как мы име-
ем дело с живым звуковым языком, то ответ на этот вопрос дает
речевая действительность, т.е. практика живой речи. Поток ре-
чи - это интонационный поток звуков. Звуковыражение есть ин-
тонирование. "Мысль, звуковыраженная, становится интонацией",
(Асафьев). Вот самая общая характеристика интонации речи.
Комплексы произносимых звуков являются сырым материалом ин-
тонации, которая организует их, объединяет или разъединяет их
и придает им членораздельную выразительную силу. Никакой зву-
коряд не может избежать интонационного оформления в осмыслен-
ном человеческом произношении.

Живых интонаций устной речи могут не слышать лишь те, кто
занимаются исследованием мертвых языков или письменных источ-
ников языка.

Все то, что имеет в языке значение, оформляется в произно-
шении интонационно. Это относится и к отдельным словам языка.

Слово представляет собою самостоятельное конструктивное
единство лексических и грамматических значений, морфологиче-
ской структуры и артикуляционно-тонического оформления.

Слова в этом смысле входят в словарный состав данного
языка как лексические и грамматические единицы, которые несут
номинативную функцию в языке и служат материалом для образо-
вания новых слов и для соединения в предложения по правилам
грамматики.
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"Слова могут называть вещи и явления действительности;
это номинативная функция называния; есть слова, которые в чис-
том виде выполняют эту функцию - это собственные имена*

Кроме того, слово таит в себе экспрессивные оттенки, ко-
торые находят свое выражение в соответствующей тонической ор-
ганизации. Это стилистические различия слов.

Итак, слова не создаются в речи, а входят в речь как эле-
менты, существующие в языке и воспроизводимые в речи с конк-
ретизацией их значений в данном контексте и в данной речевой
ситуации.

§ 3. Тоническое объединение и оформление звукового

Тоническая группа или мотив слова объединяет все слоги
отдельного слова вокруг ядерного слога и оформляет слово как
номинативную (назывную) единицу соответствующим назывным то-
ном.

Проследим процесс тонического объединения и оформления
слов на материале отдельных изучаемых нами языков.

Тоническое оформление эстонского слова

Рассмотрим тоническое оформление одного типа эстонских
слов по данным экспериментального исследования, проведенного
Э.Пылдре под руководством проф.П.Аристе. 10

Материалом исследования являются три двухсложных слова,
которые различаются по степеням долготы:

1. Краткая степень; 11па /ИпА/ - лен,
2. Долгая степень: Игша / Пппа / - города (ген,),
3. Сверхдолгая степень: Иппа /иппа/ - [города (парт),-,

в город (иллат.^

9 А.А.Реформатский. Введение в языкознание, стр. 23.
москва, Iя>Ь.

Ю Е.РslАге.lрЬопаЕзlоопl. куапЫЬевй! ,1а сШдаашlllае гбЬи аиЬ-
свТаЕГвёаЪ! квв!ва, (ЕввЫ Квеl,стр* 173-177* ТагЪи, 1937 )•



34

Эти слова содержат только звонкие звуки, которые не пре-
рывают интонационной кривой.

6 прилагаемой таблице ( I ) нулевая линия интонации обоз-
начена цифрой 100, выражающей число колебаний тона в одну се-
кунду. Слева от кривых даны названия тонов музыкальной гаммы.
Голос мужской.

(Рис.l по Пылдре)

тона

I. Краткая степень слова 11па начинается немного ниже
соль большой октавы, имеет вершину на тоне д о малой ок-
тавы и кончается приблизительно на тоне л я большой октавы.

2. Долгая степень 11ппа /ийпа/ начинается на тоне
соль большой октавы, имеет вершину немного выше д о ма-
лой октавы и кончается на л я большой октавы.

5. Сверхдолгая степень слова 11ппа (Папа/ начинается
от тона л я большой октавы, круто поднимается на тон м и
малой октавы и плавно скользит до с и большой октавы, а
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затем постепенно спускается и кончается между с о ль- ф а
большой октавы, пробегая интервал около пяти целых тонов.
Скользящий циркумфлексный тон сверхдолгой степени составляет
фонетическую особенность этой степени.

Слог, следующий за сверхдолгим, является сверхкратким.
В эстонском языке каждое двухсложное и многосложное слово

объединяется и оформляется соответствующей тонической группой
или интонационным мотивом в законченное назывное единство.

В тонической группе эстонского слова ядерный слог обычно
противопоставляется невыделенным слогам более высоким тоном,
в то время как остальные слоги обычно имеют средний ровный
тон. На сходной точке зрения стоит акад. П.Арксте.

Приведем еще несколько примеров для иллюстрации тониче-
ских групп, объединенных ядерным тоном.

Односложные слова, как правило, относятся к словам сверх-
долгой степени. При произношении такие слова с открытым сло-
гом или дифтонгом образуют скользящий нисходящий интервал
между вершиной и основанием с трехмерной непрерывной длитель-
ностью, напр.;

шаа земля

Ьоо работа
ае& время

роее сын

Двухсложные слова

I) С краткий первым слогом и полудолгим вторым слогом

зопн слово
коша запятая

И Р.АгХаЬе. НХХи пшггеЬе ЬааНкай, стр.29. ТагЬа, 1939«
12 " ЕвзЫ кевХе ТаХХхпп, 1953*
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гаЬи • мир, спокойствие
вХи жизнь
вит! лето

2) С долгим первым слогом и кратким вторым слогом:

кееХвй языки

рХХгХй границы
ваагей ' острова
кооХХй школы
гИгха государства

В) Со сверхдолгим первым слогом и сверхкратким вторым слогом:

аагйвй сокровища
гббгай гости, чужие
воогтей НОЗДри

кйипХаа свечки
кардой ткани

4) С кратким первым слогом и сверхдолгим вторым слогом:

ало ой анод
агЬllт архив

Ъао&ап баян

Хазиип лагуна
киДЛаиг культура
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Многосложныв_слова_

ГопееЫка фонетика

коатХХХпв КОСМИЧвСКИЙ

гйпйашш атаковать

герой

гасИоакЪИлшв радиоактивный

Тонический интервал выделения ударного слога примерно боль-
шая терция в изолированном произнесении (назывной тон).

Тоническое оформление русского слова
Опираясь на экспериментальные данные исследователей, мы

можем вывести заключение и относительно тонического выделения
ударного слога в русском я зыке.

По экспериментальным данным В.А.Богородицкого, выделение
ядерного слога русского слова совершается при помощи противо-
поставления тонов по высоте, долготе и силе:

I) года

13 В.А.Богородицкий
. Очерки по языковедению и русскому

языку, стр.ххнхЯ. Москва, 1939.
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2) годовой

3) года

4) полгода

Как видно, выделение ядерного слога в слове происходит
путем противопоставления высоты, длительности и силы тона.

Ударение в русском языке связано с изменением тембра
гласных в неударяемых слогах или с редукцией гласных.

Тоническое оформление немецкого слова

I) В немецком языке, как правило, тонически объединяющим
и господствующим слогом в слове является коренной слог, напр.

'Зоппе &е ’зсЬдахз-Ьег

Ъе 'Ь.аирЪеп
* е±пе

Ье ’агЬел/Ьеп

Господствующий слог выделяется повышением и усилением
тона, но заметного удлинения слога не происходит. Это объяс-
няется тем, что долгота и краткость фонематичны в немецком
языке.

2) В рядр глаголов и отглагольных существительных тони-
чески выделяемся префикс, если он изменяет значение корня,
напр.:
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; апахеЬ,еп * ОгшаХб.

'Апги§ 'гтзхсЬег

’ I)п§lйск
5) В сложных словах объединяющим ядерным слогом является

корневой слог определяющего компонента. Определяющее слово
обычно является первым компонентом, напр.;

'НеЗЛепЪа-Ь•НаирЪЪоп

•ТихгСаИ

4) Если же определяющее слово стоит на втором месте, то
тонически выделяется корневой слог второго слова, напр.:

'аllее'техпХаПг , Ьи.псlех-'Ь

лх*оВЬг±'Ъаплхеп ‘тхВ* Гаllеп

уоll•киптеп

5) Корневые слоги обоих компонентов сложного слова выде-
ляются тонически, если это двойные имена или взаимоопределя-
емые слова, напр.;



’Невзеп-’йаззаи ’Неззеп- •Оапоз'ЬасИ;

’Ыеззел-'Каззе!

Отсюда иы видим, что отдельное немецкое слово оформляется
ритмико-мелодически с семантическим выделением существенного
слога или слогов. Интервал выделения широкий (квинта).

Тоническое оформление английского слова

Наблюдения над строем различных языков показывают, что
чем беднее данный язык грамматическими средствами оформления
слов и предложений, тем богаче представлены в нем интонацион-
ные средства оформления слов и их связи в предложении.

Фактическим подтверждением этого вывода являются корневые
и аналитические языки.

И действительно, в английском языке, как характерном
предствавителе языков аналитического строя, мы наблюдаем осо-
бенное богатство ритмико-мелодических ресурсов. Интонационная
действительность английского произношения опровергает пред-
взятое мнение тех лингвистов,которые отказываются признать
тонический элемент в английском слове.

В речи свойства музыкального тона находятся в постоянном
взаимодействии и неразрывно связаны при интонировании слов и
предложений.

Отдельное английское слово имеет свой определенный тони-
ческий рисунок, напр.:

Г.П.Торсуев. Вопросы акцентологии современного анг-
лийского языка, етр.ls-16,46. Москва и Ленинград,1960.
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тап тав’пхГл.сеп'Ыу •

,

•тапу *" *

*\ 'ип l кподап *"

аав 1 • , 'ша'зееп **

геаропах'Ъхlll:у ***'^
< ,

злсотрага'ЪШ-Ьу

/

IпсотргеЪ.епзхЫlll;у Л* и«*

В коренных английских словах тон выделяет, по преиму-
ществу, коренную морфему, напр.: .

Ъе'соте Ъе 'уоМ

Ъе'зеесЬ. father
Ъе’адаге » тсгЫхег

Ье'дахЫег «аЛо те, еЪс.
и



В заимствованных многосложных словах латинского происхож-
дения встречается двоякое выделение слогов: а) в виде рецес-
сивного ударения на первом слоге: ’И'ЬегаЪиге, Четрега-Ьиге,

ЪозрИгаЫе и др.; б) в виде ритмического ударения на третьем
СЛОГе ОТ Конца слова: з-Ьа'ЫИЪу, соп'Ьх'пих'Ьу, ипl’уегзхl:у,
эосlа гЫll'Ьу,сог(ll , аlхl:у, гезропзх'ЪИгЬу, ипхуег'заХх'Ьу и Др.

В сложных словах ядерньш слогом является обычно первый
слог определяющего первого компонента, но встречаются слова,
в которых тонически выделяются оба компонента, как напр,, в
числительных от тринадцати до девятнадцати, в сложных прила-
гательных с семантически самостоятельными компонентами и в
некоторых других словах с семантически равноценными состав-
ными элементами.

ЧЫгЧееп ’(1о»п'1:го(1(1еп

ЧоигЧееп —l’ —

'аЪзеп-Ь-'тзлйеб. ”
•-ч

*«
ЧхГЧееп —’

'зххЧееп • ««ч 'Ъей'госк "Ч

’ з еуеп' 1:6611 * **~

'ех^ЬЧееп ’сИп&ьаопе ""

’пзлеЧееп ’Ъаск'Ы-Ье

•йст.п'з'Ьахгз *" —
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Внимательно прислушиваясь к произнесению приведенных при-
меров, модно убедиться в ведущей роли тонического элемента
при определении английского акцента.

Отсюда следует, что для усвоения характерных особенностей
английского произношения необходимо прежде всего выявить не
только характер артикуляции отдельных звуков в слове, но и
специфику английского интонирования, начиная с тонических
элементов отдельных слов.

Не без основания подчеркивают лингвисты-практики необ-
ходимость изучения в первую очередь интонации и ритма, пока
навыки родной речи еще не перенесены на изучаемый язык.

Тоническое оформление французского слова

Как и в других рассмотренных нами языках, во французском
языке отдельное слово оформляется тоническим акцентом ( ассеш;

ъош.дне ), т.е, ударением с качествами музыкального тона
(высоты, силы, длительности и тембра). Т(.

X оЧто касается высказывания Л.В.Щербlгб тон, что "француз-
ские слова фонетически ничем не выделяются" и что "во фран-
цузском мы никоим образом не можем говорить о словесном уда-
рении”, то эти утверждения относятся к слову в потоке речи,
в предложении, а не к изолированному слову как лексико-грам-
матической назывной единице.

Правда,французское ударение - явление позиционное, т.к,
оно встречается только в конце ритмической группы в предло-
жении и в конце изолированного слова. В связной речи слово
может лишаться ударения. Самостоятельное слово подвергается
дезакцентуации в неконечном положении в ритмической группе.
Дополнительное ударение появляется в начальном слоге слова
только для логического и эмфатического выделения.

15 Г.Глисон.Введение в дескриптивную лингвистику,
Москва, 1959,

Л.В.Щерба.Фонетика французского языка, стр.83,86.
Москва, 1948.
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Отдельное французское слово имеет определенный назывной
мотив, который состоит в плавном прогрессивном восхождении
тона отдельных слогов и в нисходящем переломе тона на послед-
нем слоге, напр.:

Х’Ьшпапх-Ье1е зоХех!

ИЪегЬе
1'аи-Ьошпе

Ггаl;егш.l:е

\

тох!а е^аИ-Ье

В движении тонов отсутствуют резкие противопоставления
по силе в противоположность немецкому языку.

Самостоятельное слово и относящиеся к нему формальные
служебные слова (именные и глагольные показатели) образуют
единое фонетическое слово, объединенное в ритмико-тоническую
группу соответствующим периодическим соотношением тонических
интервалов: ±1 Гаи.l:, Iез Ьоштез, ;)е рагЪ, е1:с»

Ритмическое чередование во фрацузском языке происходит
именно в виде чередования прогрессивных высотных соотношений
слогов, что и придает плавный характер французскому речевому
ритму.

§ 4. oтео2и^сл^^ого^й^|ия

Сингуляристическое направление

Сингуляристические теории видят в основе выделения слога
в слове какой-нибудь единичный фактор физического, физиологи-
ческого или перцептивного уровня речедвигательного процесса
(экспирационный, силовой, высотный, долготный, тембровый и
т.п,).
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Силовое ударение

В древнеиндоевропейском языке силовой элемент речи не
занимал такого видного положения, которое ему приписывается
в современных индоевропейских языках.

Индоевропейское слово характеризовалось тоном, а не уда-
рением. "Нет никаких следов того, чтобы в индоевропейской фо-
нетике играло какую бы то ни было определенную роль силовое
ударение",- говорит А.Мейе,

Индоевропейский тон, определяемый соответствием ведийско-
го ийа-ьъав (повышенного слога) и древнегреческого слога с
острым тоном, составляет необходимую часть слова. Слоги индо-
европейского слова не объединялись вокруг наиболее напряжен-
ного слога, а противопоставлялись по относительной высоте му-
зыкального тона. Древние ведийские тексты различают два тона:
повышенный (ийа-с-ЬаЬ ) и неповышенныйЛапийаЪ-ьаЪ. )• Слоги,
предшествующие повышенному, были неповышенные, напр.,а§пlЬ.
(огонь). Слог, непосредственно следующий за повышенным, имел
нисходящий тон (зуагх-ЬаЬ ), напр,, вуарпа- (сон), пата-
(человек).

В лингвистике широко распространена точка зрения, по ко-
торой в современных индоевропейских языках место древнеиндо-
европейского музыкального ударения занимает силовое ударение.

Так, напр., А.Мейе утверждает, что "ударение литов-
ского, русского, сербского и других языков доныне занимает
место тона, наличествовавшего в общебалтийском и общеславян-
ском.

Соответственно этому мы встречаем в лингвистике теории
силового или динамического ударения в отношении индоевропей-
ских языков-

Т7 А.Мейе.Введение в..сравнительное изучение.индоевропейскихязыков, стр.lьs. Москва и Ленинград, 1538,
ТОхо А.Мейе.Введение в сравнительное изучение индоевропейских

языков, стр.l62. 1938.



Теория_эксгшратодного 2Д§рения_

В период доинструментальной фонетики наибольшей популяр-
ностью среди лингвистов пользовалась разновидность теории си-
лового ударения под названием теории экспираторного ударения.

По этой теории ударение связано с большей относительной
силой выдоха и большим объемом выдыхаемого воздуха на выде-
ляемом слоге в потоке речи.

Это ударение противопоставлялось музыкальному ударению
тонических языков.

Различают два типа экспираторного ударения:
I. Легочное ударение состоит в том, что при усиленном вы-

дохе действием ©пускателей ребер и мышц брюшного пресса
(т.ъгапвуегзиз -ььогасхв ) легкие сжимаются, диафрагма от-
тесняется кверху,и воздух под давлением диафрагмы выходит
сильной струей. Таким образом, легочное ударение зависит от
диафрагмального дыхания.

2. Гортанное ударение зависит от грудного типа дыхания,
при котором грудная полость расширяется и суживается под дей-
ствием межреберных мышц. При напряженном выдохе сжатие межре-
берных МЫШЦ (пш. ЗдгЬвгсоз-саХей Iп-Ьвгпl ), контракция РОТОВЫХ
мышц и поднятие адамова яблока вызывают компрессию воздуха,
используемого при раскрытии рта для подчеркивания звуков и
слогов в процессе речи.

Теория экспирации не раскрывает подлинной сущности уда-
рения, так как объем выдыхаемого воздуха не является решаю-
щим элементом при ударении. Экспирация, не связанная с коле-
баниями голосовых связок и с голосовым тоном, может участво-
вать только в шопотнрй речи.

Сторонники теории экспираторного ударения этой связи не
указывают. Однако у некоторых современных лингвистов заметна
тенденция к оправданию теории экспираторного ударения. Так,
напр., венгерский лингвист И.Фонадь в результате иссяедо-

Iуап Ропаку. Еlе]ссгорЬузlоlо§lасllе Вех'Ьгаее гиг АкгепЪ-
(Июие-Ыоа, ЫР, уоl. 2,И о 1/2,х2->B. 1958).

46



47

вания различных направлений в учении об ударении и на основе
личного эксперимента приходит к следующему заключению: "йс-
пользование большой силы отражается в мелодии, в окраске то-
на, обычно в удлинении ударенных слогов, и в относительно
большей интенсивности ударенного гласного.

"Непосредственное электрофиапологическое исследование
внутренних межреберных мышц показало, что действие этих мышц
всегда усиливается в ударенных слогах.

"Так как количество, интонация и интенсивность являются
лишь знаками большей затраты энергии, то было бы ошибочно
различать различные виды ударения, т.е. динамическое, мело-
дическое и количественное ударение.

"Возвращение к первоначальной физиологической концепции
ударения, классически сформулированной o.Есперсеном, является
неизбежным, так как ударение просто не поддается определению
на акустическом уровне".

По Есперсену, акцент - это энергия, интенсивная мускульная
деятельность ... При произношении сильного слога применяется

ро
наибольшая энергия во всех органах.

Решительно выступает в защиту этой точки зрения на ударе-
ние Р.Стэтсон, 21 который утверждает, что ударение не имеет
ничего общего со звуковой мелодией. По его мнению, ударенный
слог можно легко отличить от неударенного даже в шопотной ре-
чи. Ударение не поддается акустическому определению: "ь-ьгезз хз
по та-сЬег оГ аоипй, 1-с хз а таЧгЬег оГ -сЬе соогсИпаЪхоп апй
сиХтхпа-схоп оГ а тотетепЬ."

В отношении теории И.Фонадь и Р.Х.Стэтсон следует
отметить, что напряжение дыхательных мышц не имеет полноценной
лингвистической значимости, если отсутствует иннервация голо-

До Iуйп Гопаку. Ехак-ЬгорЬувхоlоolзсЬе Вех-Ьгаее аиг Акгеп-Ь-
-ггае©. , ЫР,уо!. 2 , Л 1/2,12-38,1958. )

О.Леарегаеп. ВаПгЬисЬ йвг Рпопе-Ык,3,Аихl. ,хIЧ ТвиЬпег,
I|в±рахе-Вегхlп,Х9р2.

Н.И,3-Ьеl;Bоп. МоРог РЬопеЪхсз, рЗ ГГ,9з гг* Ата-сег<lат, 1951.
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??совых связок. По Джоунзу, ь физиологическая теория ударения
является субъективной.

Теория_ыускульного_напр-яхения

Поскольку эта силовая теория построена на напряжении ды-
хательных мышц, она является лишь разновидностью экспирацион-
ной теории ударения, т.к, от напряжения этих мышц зависит
сила выдоха. Но поскольку она учитывает напряжение органов
артикуляции, она является лингвистически релевантной.

По этой теории "сущность ударения состоит в том, что до-
минирующий, ударный слог произносится с более значительным
напряжением произносительного аппарата, чем слоги безударные 1*. 2^

"Решительно приходится возражать против утверждения, буд-
то ударный слог в слове выделяется повышением тона голоса",-
неправомерно утверждает С.Бернштейн. 2^

Ухе И.Бодуэн-де-Куртенэ указывал на голосовые связки как
на главный музыкальный инструмент человеческого организма:
"Все то, что называется акцентом, ударением, интонацией -

всё это обусловлено деятельностью голосовых связок." 25
Значит, по Бодуэну, ударение связано с голосовым тоном.

Силовые различия трудно уловимы вне связи с изменением тона.
"Нет проблемы труднее, как точная оценка интенсивности речи." 2*’

Вопрос о соотношении силовых изменений в речи и музыке
разработан слабев, чем вопрос о соотношении тонических интер-
валов. Это доказывается и тем, что для точного обозначения
высоты, темпа и длительности в практике существуют определен-

22 Ап oи-Ыlпе оГ Еп§llзЬ 9о9.СашЪгlс%е,

25 С.И.Бернштейн. Вопросы обучения произношению, стр.46,1937.
С.И.Бернштейн. Р.И.Аванесов и В.Н.Сидоров.Очерк грамма-
тики русского литературного языка. Русский язык в
школе, № 3-4, стр,Ё2,, 1946).

25 И-А.Бодуэн-де-Куртенэ. Введение в языковедение, изд.lУ,
стр«6Ь. 1913/1914 учТг.

Ъ.Ноийе-Ь. ЕхвтепЬэ йв рЬопёЪl<зив §ёпёгаlе,стр.22s.РагlB,l9lо
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ныв вспомогательные средства (нотная система и метрономиче-
ские цифровые знаки), а для обозначения силовых изменений в
практике до сих пор еще применяются весьма неопределенные
указания (ррр, рр,р, шр, шг, г, гг, хГГ, сгезс. ,<l±т., ьЬс. ).

Недостатком теории силового ударения следует считать и
то, что она изучает силу звука в отрыве от самого звука.

Под силой (интенсивностью) звука в акустике понимают ко-
личество энергии, проходящей единицу пространства в единицу
времени ( эрг

сек.

Энергию звуковая волна получает от источника звука.
При большей силе звука человек воспринимает звук как бо-

лев громкий.
Отсюда ясно, что звук, сила звука и воспринимаемая гром-

кость взаимообусловлены.

Теория__ громкости

Проф. Н.й.Жинкин совершенно правильно указывает, что в
сложный состав речевого звука входит много элементов: гром-
кость. высота, длительность, перерывы и разные качества тем-
бра. *7

В то же время он необоснованно выделяет громкость, как фак-
тор выделения ударного слога, отрицая роль тонических измене-
ний в ударном слоге. Но ведь сама громкость является одним
из свойств тона, без которого она существовать не может. По
нашим данным, не существует речи, которая была бы основана
лишь на чередовании громкости, без чередования тонов. Следо-
вательно, сама постановка вопроса о громкости безотносительно
к тону неправомерна. Это приводит к "барабанной теории" речи,
которая не соответствует действительности в языках, подлежа-
щих нашему рассмотрению.

р? Н.И.Жинкин. Восприятие ударения в словах русского
языка (Изв.АПН, вып,s4, стр.l3. 1954).



50

Н.И.Жинкин сам выявил "парадокс ударения", состояний в
том, что каждый из гласных квантуется по особой сетке дина-
мических уровней, и поэтому ударный слог иногда может быть
значительно менее громким, чем неударный. Это наблюдение при-
водит его к признанию плодотворной "комплексной методики" ис-
следования, которую он пытается провести в своем исследовании
механизмов речи. 28

Однако он не применяет комплексного метода к исследованию
ударения, оставаясь в этом отношении на точке зрения недоста-
точной теории громкости.

Теорию громкости Н.И.Жинкин пытается обосновать на экспе-
риментальном материале, взятом из русского языка. Однако ис-
ходя из априорного предположения об отсутствии высотных изме-
нений в русском ударении, он намеренно проводит свой экспери-
мент на искусственно упрощенном материале. -

Он исключил исследование влияния высотных изменений на том
основании, что "высота тона и громкость находятся в таком тес-
ном соотношении, что переход к более высокому тону может вос-
приниматься как увеличение громкости, и поэтому трудно опре-
делить,какой фактор является существенным".

Исключение звуковысотных изменений достигалось чтением
отдельных слов ровным голосом.

"Диктор произносил перед микрофоном монотонно одно и то
же слово "магазин" с явно слышимым ударением на последнем
слоге" (стр.l6).’

Однако всякое слово имеет свою нормальную звуковую орга-
низацию,- справедливо оговаривает проф.Н.И.Жинкин и предуп-
реждает читателей: "Вполне возможно, что некоторые выводы, а
тем более гипотезы покажутся кому-нибудь недостаточно убеди-
тельными" (стр,2l).

При описанных условиях эксперимента опасение проф, Н.И.
Жинкина о неубедительности его выводов вполне обосновано.

Невозможно при такой искусственной постановке опыта и с
такой предвзятой точки зрения выявить действительный характер

28 Н.И.Жинкин.Механизмы речи. Москва, 1958.
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русского слогового ударения. Таким образом, Н.И.Жинкину не
удалось обосновать теорию громкости русского ударения.

Впрочем, Н.И.Жинкин очень близко подошел к определению фо-
нетической сущности русского ударения, так как он видит в нем
комплексное явление, состоящее из увеличения громкости и дли-
тельности, специфического тембра, обособления слога и количе-
ственной и качественной редукции неударяемых гласных. Недо-
стает только учета тонических соотношений слогов в слове.

В отношении изучения звуковых характеристик исследование
Н.И.Жинкина представляет значительный интерес.

В другой работе Н.И.Жинкина заложена плодотворная идея
комплексной методики генетического изучения механизмов речи
на различных уровнях речедвигательного процесса.

Теория_музыкального ударения

Эта теория считает средством выделения слога в слове вы-
соту тона.

Строго говоря, "музыкальное и ударение вовсе не является
средством выделения слога в слове, а служит интонационным
средством словообразования или различения слов, преимуществен-
но в политонических языках. Поэтому это ударение и называется
иначе политоническим ударением в противовес монотоническону
ударению других языков, в которых оно не различает слов и
форм. Словесным ударением в собственном смысле называется вы-
деление одного из слогов в двухсложных или многосложных сло-
вах. По замечанию чисто тонического и
чисто силового ударения фактически не бывает, а в том или
ином языке имеется преобладание моментов, характерных для то-
нического или для силового ударения.Усилению голоса обычно
сопутствует увеличение высоты тона (и наоборот).

29 Н.И.Жинкин. Механизмы речи. Москва, 1958.
А.С.Чикобава. Введение в языкознание. стр,ls9. ч,l.
Москва, IУЬЗ.



52

Тея_коотчестве нн ния

Эта теория основывается на признании длительности факто-
ром выделения отдельных слогов в слове и создания речевого
ритма.

Л.Р.Зиндер31 говорит о первостепенном значении количе-
ственного фактора в определении характера ударения: "Так
обстоит дело, например, в русском языке, в котором, как по-
казала в своей диссертации Л.В.Златоустова ударенные слоги
не выделяются ни по высоте тона, ни по интенсивности, но обя-
зательно отличаются большей длительностью."

Однако эта количественная теория Л.Златоустовой неадек-
ватна для объяснения фонетической сущности русского ударения,
которое производится всей совокупностью голосовых средств и
соответствующей напряженностью речевого аппарата.

Удлинение ударного слога является лишь одним из составных
элементов русского ударения.

В русском языке долгота фонем не является фонематическим
средством, и поэтому здесь мы наблюдаем связь ударения со
значительным изменением долготы гласных, особенно в открытых
слогах, напр.: берег, вереск, ссора, служба.

Во французском языке тоническое выделение слога сопровож-
дается удлинением гласного перед звонкими щелевыми согласными

И перед г , напр,:еlеуе, уаllзе, ргез ,Ыев,соиlеиг.
Необычное растяжение гласного звука в экспрессивных це-

лях применялось уже в санскритском языке под названием мути-
рования (рХиЪ-Ш ),

Но удлинение звуков под слоговым ударением имеет свои
пределы в тех языках, где долгота является фонематичной, из-

31 Л.Р.Зиндер.Общая фонетика, стр,297. Ленинград, 1960.
32 Л«В.Здатоустова.Фонетическая црирода русского словес-

ного ударения. Автореферат. Ленинград, 1953.
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меняя значение слов или словоформ в случае удлинения ударного
слога, как напр., в эстонском, немецком и английском языках.

В эстонских и английских двухсложных словах с краткой
ударной гласной растягивается не ударный, а заударный краткий
гласный, напр., эстонский яз.:'зайа сто; английский яз.:оо<3у

['ь э <ll'_7,Восlхез /'Ь о <ll*2 _7-
Яссем пытался подвести английское ударение под количе-

ственную теорию, однако эта теория не соответствует действи-
тельности английских звуковых отношений в ударных слогах.

Примеры

Эстонский _язык

1) зада/ 'за<lа/ СТО заа<lа / 'вала./ отправь заайа/ 'за<lа/ получить

«О коll/ /коГх/ хлам кооХх /ко!l/ ШКОЛЫ кооП/'коИ/ В ШКОЛУ
2) от! /

'иг!/ жертва ишг! /'йт±/ исследуй итог! /
Уигl/ часов

Немедкий_ язык_

1) йЪайЪ С SЪ9Х7 город й1;аа1: С 5 1' государство

г.) Б'ЬаИ С конюшня Зхгап! /_ s^**- 5 1 _7 сталь

2) 3-Ыll с ТИХИЙ,СПОКОЙНЫЙ 3-Ы1 СТИЛЬ

Английский _язык
1; ЬIЬ СыъЗ кусок Ьеа-Ь бить, удар
2) соск /" кэ к/ петух сога /"ко :&/ пробка
3) Иуег /' / 11та7 печень IеТоГ //И:*в7 р Ычаг

V. «Таззет. ЬЪхгвав 1А Мо<Хегп ЕпйХхаЬ,стр.я-9.кгакоlТ,Х9s2.
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Некоторые_п^еаставители_сингуляр,истического_
направления

Сингуляристическая точка зрения на ударение выступает во
многих современных руководствах по языкознанию.

Так, например, в руководстве Р.О.Шор и Н.С.Чемоданова мы
находим, что "экспираторное ударение свойственно большинству
европейских языков: оно преобладает в русском, немецком, анг-
лийском и других языках."

То же самое утверждают Р.И.Бигаев и П.А,Данилов " в
своем пособии по языкознанию.

Проф.А.С.Чикобава 56 находит, что "силовое или динамиче-
ское ударение имеется в языках; русском, украинском, бело-
русском, армянском, азербайджанском, узбекском, казахском,
грузинском..,, немецком, английском...,"

Однако он справедливо оговаривается, что "чисто силового
и чисто тонического ударения фактически не бывает", придер-
живаясь точки зрения тонически-силового ударения.

А.Мейе , который понимает под ударением силу звучания,
говорит: "Подобно тому как ударение новогреческого языка
обычно занимает место древнегреческого тона, так и ударение
литовского, русского, сербского и других языков доныне зани-
мает место тона, наличествовавшего, в общебалтийском и обще-
славянском," Впрочем, он связывает усиление звучания с удли-
нением.

38Ж.Вандриес, который, в противовес А.Мейе, понимает
под ударением повышение музыкального тона, находит, что

Р.О.Шор и Н.С.Чемоданов.Введение в языковедение.
стsЖ. Москва” Ш>: '

55 Р.И.Бигаев. П,А,Данилов.Введение в языкознание.
стр.НЬ. Ташке!т', 1УЗД','

56 Проф.А.С.Чикобава.Введение в языкознание, часть I.
стрЦЬУ. Москва,'"l9s3.

хп
А.Мейе.Введение в сравнительное изучение индоевро-
пейских языков, стр.l62-163. Москва, 1938.

70 Ж.Вандриес.Язык, стр.Bo. Москва, 1937.
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"в греческом и в санскрите (свидетельство этих языков поддер-
живается также некоторыми языками той же семьи, как, напри-
мер, литовским и славянским) тон на равных правах с суффик-
сами и окончанием характеризует слово”.

Г.Глисон рассматривает ударение как силу звучания в
отрыве от тона и различает четыре фонематических степени ин-
тенсивности ударения в английском языке.

Ч.Хокет^0 склоняется к теории силового ударения в отноше-
нии английского, испанокого, немецкого и русского языков и
к теории музыкального ударения в отношении китайского и вьет-
намского языков.

Плюралистическое направление

Сторонники плюралистической теории трактуют ударение в
виде суммы отдельных факторов как разрозненных свойств тона,
а не в виде целостного восприятия тона как диалектического
единства. Это живое единство взаимодействующих элементов об-
ладает специфическим качеством, которого не имеют отдельно
взятые элементы. "Благодаря диалектическому взаимодействию
частей целое является качественно определенным, несводимым
к сумме свойств частей",^®

Плюралистическая теория объясняет фонетическую сущность
ударения более адекватно, чем сингуляристические теории.

Плюралистическое понимание ударения встречается в совре-
менных работах по фонетике.

41Так, например, Л.Щерба а своей фонетике французского язы-
ка называет французское ударение динамическим, музыкальным,
количественным и качественным. В русском языке словесное уда-

55 Г.Глисон.Введение в дескриптивную лингвистику,стр.9o.
Москва, 1959.

40 Цй.?.НосКе'С'Ь.А.ооогве 1п Мойегп IалеиlBl;lсB.стр.lоо.^е^lогк
Г.А.Югай.Проблема целостности организма, стр.B.
Москва, ±9ь2.

Л.В.Шерба.Фонетика французского языка, стр,BB.
Москва,"l94B.



рение, по Щербе, имеет в общем такой же характер. Но немецкое
ударение он считает только музыкальным и динамическим.

Такой же точки зрения на немецкое ударение придерживаются
o.Никонова^2

,
В.Линднер^ 5

,
Л.Зиндер 5̂ иР.Буда-

гов.^
47 4ЯВ. и находят, что ударение в

русском и английском языках имеет динамический, количествен-
ный, качественный и мелодический характер.

В своих позднейших работах Г.Торсуев , впрочем, отрицает
роль высотного фактора в структуре слова.

o,И.Дикушина50 пишет; "Чаще всего в языках ударение бы-
вает смешанного типа, как, например, в русском, где оно дина-
мическое, музыкальное, количественное и качественное”.

Из зарубежных лингвистов представителями комплексной тео-
рии ударения являются: Скрипчур, Делатр, Хегедюш, o.Эссен и др

понимает ударение как комбинацию высоты, тем-
па, силы и более точного звукообразования. Всё это требует
большего напряжения мышц и воли. Отсюда он заключает, что *

"акцент - это проявление воли к умственной агрессии,"

О.Н.Никонова.Фонетика немецкого языка, стр,B3. Москва,l94B.
В.Б.Динднер. Практическая фонетика немецкого языка,
стр. УЬ. Москва, 1951.
Ы.И.Матусевич. Введение в общую фонетику,стр.72.
Ленинград, 1948.
Л.Р.Зиндер. Общая фонетика, стр.29B. Ленинград, 1960.
Р.А.Будагов. Очерки по языкознанию, стр,loB. Москва,
В.Н.Витомская.Основы английской фонетики, стр.III.
Москва, ЛУ4Ь.
Г.П.Торсуев. Фонетика английского языка, стр,l79.
Москва, Iуso.
Г.П.Торсуев.Вопросы акцентологии современного англий-
ского языка, стр.13,16, Москва, 1960.

50 О.И.Дикушина.Фонетика английского языка, стр,BB.
Москва, 1952.
Зогlрlтге,Е.Ц.Кхрегlтепl;еllе ПпРегзисйипдеп иЪег

Заъа.(lДе пеиегеп ЪргасБеп 33»стр.Н84,
52 1925 ).

sсгlрlшге.д;.lУ. АпдаешЗдшз аег ©рарЫзсЬеп Ме-Йюйе
ЗргасЬе ир<l и-евап^, стр.Ьs .^е±р2lв, 192?.
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П.Делатр трактует ударение как совокупность физиологи-
ческих и акустических признаков, измеряемых субъективно очень
неопределенно и неточно.

Л.Хегедюш рассматривает ударение как совокупность высоты,
силы звука, длительности, силы экспирации и точности звукооб-
разования.

Ч.Хокет считает систему ударения в норвежском и швед-
ском языках смешанной, являющейся скрещением системы силового
и тонического ударений.

o,Эссен 5° в результате экспериментального анализа пришел
к заключению, что при определении ударения следует учитывать
интенсивность, длительность, мелодию, тембр, а также подгло-
точное и надглоточное давление и угол раскрытия нижней че-
люсти.

Заключительные замечания

В заключение следует сказать, что существующие теории
ударения являются односторонними и неадекватными для объяс-
нения сложной речевой действительности в вопросе об ударении.

Каждая теория исходит из одного или нескольких свойств
музыкального звука, абсолютизирует их и отрывает их от самого
звука.

С точки зрения речевой действительности следует признать,
что средством выделения слога в слове служат все физические
свойства звуков речи в их единстве. Эти свойства находятся в
разных языках в различных соотношениях между собой.

Так, ударение в европейских языках состоит не только в
усилении голоса, но и в изменении тона, тембра и долготы зву-

Р.o.Реlа'Ы;ге.Ь | ассеп'Ь сlв тор еР I’ассеп.Р й,е егоире С Тйе
кгепсй йеухет? 13.194-2).

</[ Ь,Неке<lйз.А петаеР! уегвпРшаз кег<lезе.Ресз,l934-,6.

55 СР. .г. НослеРР»А соигзе т Моаегп IапеиlаРхсз, с*р. Iоl .

Нет» Тог*:, 1959.
56 О.Еззеп. ВеирзсЬе IогРакаеп.Рихеггт2. натЬигB,l93B •
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ков, Ударение - это интонационная пульсация, выделяющая слоги
в словах и слова в потоке речи.

Итак, для установления адекватной точки зрения на слого-
вое ударение следует принять во внимание тот реальный факт,
что ударение осуществляется голосовым тоном в единстве всех
его физических свойств, взаимодействующих в определенных со-
отношениях в пределах данного конкретного языка. К тому же,
в интересах более адекватного решения проблемы слогового уда-
•шния следует изучать ее с точки зрения генетического един-
ства всех производящих качественных уровней звукообразова-
тельного и речедвигательного процесса.

§ 5. Фонологические функции тонических чере-

дований в отдельном слове

Тонический элемент слова служит не только для фонетиче-
ского оформления, индивидуализации и идентификации слова, но

■л для фонологического различения лексических и грамматических
значений, а также для выражения модальных отношений.

Фонетически эти функции выражаются тоническими чередова-
ниями в одном слоге шш в двух слогах.

Основными элементами тонических чередований являются;

I) три высотных уровня тона: 3 к а _к_и ;

а) высокий тон Г
б) средний тон
в) низкий тон

2) жри простых модуляционных
тона;

а) восходящий тон /

б) ровный тон
б) нисходящий тон \
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5) два составных модуляционных
тона I

а) нисходяще-восходящий
тон,или восходящий
циркумфлекс

б) восходяще-нисходящий
тон,или нисходящий
циркумфлекс

Энергичная настроенность речи выражается высоким тоном-
подавленность - низким тоном; нормальная речь применяет сред™

ний тон.
Логически важное произносится на более высоком тоне,, ме-

нее важное - на оолее низком тоне.
Функциональные тонические элементы называются также шо

немами тона или тонемами, по аналогии с артикуляционными шо
немами. Из этих тонических элементов слагаются тонически*
обороты или мотивы отдельных слов, интонация синтагмы и це-
лого предложений.

Приведенные тонические элементы входят в следующие тип;

фонационно-функциональных чередований:
I) двузначное тоническое противопоставление разных сло-

гов в слове с функцией различения лексических и грамматиче
ских значений;

П) многозначное чередование тонов в одном и том же слоге
с функцией различения лексических значении;

Ш) многозначное тоническое противопоставление одного или
нескольких слогов в слове с функцией превращения слова в эк-
вивалент экспрессивно-модального предложения.

Совершенно необоснованно проводится в лингвистике деление
языков на тонические и атонические (с музыкальным и немузы-

кальным ударением). Фактически все языки являются тоническими
не только в фонационном, но и функциональном отношении»

Различие языков в тональном отношении следует проводит;,
не на основе их противопоставления по присутствию или отсут-
ствию музыкального элемента, а по специфическим способам при-
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менения тонических элементов как в фонационном, так и в функ-
циональном аспекте.

Рассмотрим эти способы по отдельным типам.

I тип

§ 6.
с|узlшуше2^ушу|)аз^^
дичения лексических или грамматических значений

Тоническое различение лексических значений

Звуковые комплексы многих слов являются омонимичными.Соот-
ветствующие им значения различаются разными способами либо в
отдельном слове, либо в контексте (лексическими,морфологичес-
кими, синтаксическими и тоническими средствами).

Одним из важных средств различения омонимичных звуковых
комплексов слов являются тонические чередования слогов и про-
тивопоставления тонов в одном или нескольких слогах.

Ниже приводятся сопоставительные группы примеров на раз-
личение лексических значений слов путем тонического чередова-
ния двух слогов в омонимичных звуковых комплексах слов.

Эстонский язык

В эстонском языке этот способ применяется в заимствован-
ных словах и состоит в перемещении ядерного тона слова с од-
ного слога на другой в связи с изменением долготных соотноше-
ний слогов.

Для получения наглядного представления об этом процессе
приводится нотное изображение тонического чередования двух
слогов.
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Ч\ V .

кгееах-Ь кгесИИ; акЪх:lу ак-Ь хху

кредит кредит действ.залог актив

акl;хуl'з-Ь айгсЦухз-Ь копшшх'аЪ кошшипхз-с
активист из актива коммунист из коммуны

об активе о коммуне

Приведенные нотные обозначения не являются точным отоб-
ражением интервалов и длительностей, а показывают направлен-
ность тона и относительную продолжительность слогов.

Русский язык

В русском языке встречаются пары слов со сходными звуко-
выми комплексами, которые различаются наличием ядерного тона
на двух разных слогах, связанного с противопоставлением дли-
тельности ядерных слогов, особенно заметным в неконечных от-
крытых слогах, а также с изменением тембра гласных. Примеры:

мука мука

<

кружки кружки

замок замок



передохнуть передохнуть

Отсюда мы видим, что тонические отношения слогов в дан-
ном случае характеризуют слова в целом, а не только отдель-
ные слоги.

Немедкий_язык

" ЭТИМ » тем

йа ’тл.'Ь
_ чтобы

'йигсЬзсЬшеИеп - перерезать,
прорезать

йигсн'зсЬлехйеп - пересекать,
рассекать

иЬегзеггеп _ переправлять

иЬег'зеЪгеп - переводить

Английский язык

В приведенных английских словах перемещение ядерного
тона с одного слога на другой влечет за собой редукцию
гласных неядерного слога. Примеры:

62
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'сопсег-ь /'копзэ-с/ - концерт, согласие

.*> сопЬег-ь /кэп'вэгЪ/ - сговариваться

*ч 'сопрись /'копйэк-ь/ - поведение,
—— руководство

сопййсЬ /кэп’сlАкl:/ “ вести, руководить

•*\ 'ехрlох-Ь /
, екэрlэll;/ “ ПОДВИГ

•Л ехрхох-ь /хка ’рl о 11/ - эксплоатировать

’lпуаlлЛ /'хптэна/ ~ инвалид

_

ш'уаИа /хп'уэеХха/ . - недействительный

в
/• - объект

•
- возражать

В данных английских примерах тоническое чередование сло-
гов изменяет одновременно значение слова и часть речи.

Шведский_дзык

В шведском языке имеется два типа тонических чередований
для различения лексических значений слов;

1) простой восходящий или нисходящий тон;
2) сложный нисходяще-восходящий тон.



64

Простой тон употребляется обычно в односложных словах,
сложный тон - в двухсложных словах,’ s7 * 58 * 59

В двухсложных словах сложный тон на первом слоге несколько
понижается, а на втором слоге повышается примерно на терцию,
напр.;

Китайский язык

В китайском языке обычно применяется противопоставление
тонов в корневом слоге, но применяется и значимое перемещение
одного и того же тона на другие слоги в случае словосложения,
напр.:

аао (быстро нисходящий тон) - дорога, улица, метод, этика,
правда, справедливость и др.

1й - роса, показываться, появляться, голый, открытый, под
открытый небом и др.

57 Э.Вессен.Скандинавские языки, стр.l37, прим.36.М.1949,
58 Е.Меуег. Вlе ХиЪопа-Ыоп хт БсПшейхзсйеп,стр.^.ЗЪоскЬ.о 1ш,1937

59 В.М.Сохацкий. К вопросу о тоническом ударении
шведском языке. (Вопросы языка и литературы,
стр.llo-113. Москва, 1959).

Простой тон: /' Сложный тон: V

'зЗлтсе-Ь - конец ' зпгЬе-Ь - оконченное

'ахе! - ось *ахе1 - плечо
'тойег - моды 'тойвг - мать
#зиееп - насос ч

зи§еп - голодный
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<Йюlи ” Дорога, улица

«ЗяозЛ - показывать дорогу

Словосложение применяется для уточнения значения слова
путем подбора двух многозначных слов с одним общим значением.

Фонационное различение сложных слов и слово-
сочетаний путем их тонического противопоставления

Сложные слова, как правило, оформляются единичным ядерным
тоном, который употребляется на первом элементе в эстонском,
немецком и английском языках и на последнем элементе в рус-
ских и французских сложных словах.

Во французском языке сложное слово- тонически образует еди-
ную нераздельную ритмическую группу с позиционным ядерным то-
ном на последнем слоге этой группы. Поэтому здесь не может
происходить перестановки или удвоения, а, следовательно, и
изменения значения сложного слова тоническими средствами.

Французские сложные слова представляют собой по преиму-
ществу лексикализацию словосочетаний со специализированными
и индивидуализированными значениями, напр.: р!еа-а-I;вгге,
ришпе йе Ъегге,сЬ,етlп З.в Гег.ЬоЪе! <lе уlllе,‘ЫтЪге-ров'Ьв
гепйег-уоиа и др.

В русском языке
? как правило, наблюдается тесная грамма-

тическая спаянность компонентов сложных слов, не допускающая
их тонического обособления, напр,: ледокол, паровоз, тепло-
ход, семилетка, космонавт и др.

Встречается однако одна группа сложных слов (образованных
без помощи соединительных гласных), сохраняющих грамматическую
обособленность компонентов, допускающих интонационное объеди-
нение и обособление, напр,:
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генерал-полковник

инженер-технолог

технолог-химик

специалист-новатор

врач-окулист и др.

В эстонском, немецком и английском языках объединяющая
и обособляющая функция тонического элемента в сложных словах
и противопоставленных им словосочетаниях ясно выражена, как
видно из нижеприведенных примеров.

Эстонский язык

Сложное слово Словосочетание

г-Р544- -А_в
р Ы-±= ± / /.

а_
, ЛЬ'4 -4-
уапаеша ±г Нг бабушка 'уапа 'еша мать

*уа епеХарз

Й
Ль-

*» п к
л р сирота уаепе 1ара -/’ЦЗ' дитя

ад- г-М*ч
/ ад-1—2-Г- великий ЛПГШ7ГНЫЙ

—- 3 человек -л мужчина

пп1 рг4клмойи и.ил7 о 1Д.К-К. У > пушла зииг хиюс — оольшои
-1 кусок

л ..
. ±*Ьш 1Ьагдареа клевер пагда реа зголова

- 1 быка
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Немедкий_язык

А- <1' Е1пс1гиск 'Е1п 'Сгиск
впечатление рч. пожатие
*Еолас^тШ: • 1 ' Е1п 'Зс1тп111;

— выкпойка. ~т~-иорез 9зарубка Г
сечение

N
*Е1пз1е<11ег

отшельник

* ЗхеЬепзасЬеп
ПОЖИТКИ

«г —г— * Ёш Ывсиег
* л поселенец -гт

1

N (>
" * •* ] семь вещей

'

контр-
Г> 'УогасЫае 14 Г4
* “ против •ч-ч

предложение предложе ния

' СедепапйгхГГ
контр-

* АпдтЧ'Г'Г (4 [>**Т1 ] против ф ]« ]
наступление наступления

Английский_язык

' ЫаскЫгс!черный
дрозд

’Ыаск ' Ыг<1черная
птица

>■-

•

штрейкбрехер,
плут

• Ыаск ' 1аечерная
нога

"

загнутый уголок
страницы

'йод' з ’еаг
собачье

.

~ Лухо

'<1геа<1
ничего1 <1геас1пснл?Ы:

дредноут Л . не страшиться

*дгввпКоиае
теплица .

’агееп 'Ьоизв
зеленый

доы

~ Л



Различение грамматических значений словоформ
путем тонического противопоставления двух

слогов в слове

Грамматические значения могут различаться чередованием
ядерного тона на двух слогах данной словоформы. Это чередова-
ние играет значительную роль в русском языке, в котором оно
различает:

а) родительный падеж единственного числа и именительный
падеж множественного числа:

б) несовершенный.и совершенный вид глагола:
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оод.пад.ед.ч. ииен.пад.мн.ч.

1 1воды воды

глаза глаза
1 /дела дела

лиц4 лица
/ 1ядра ядра и др.

несовершенный вид совершенный вид

выносить
1

ВЫНОСИТЬ

высыпать
1

высыпать
вырезать 1вырезать
нарезать нарезать
насыпать насыпать и др.



б) вид и время глагола:

В английском языке двойное чередование ядерного тона вле-
чет за собою изменение грамматических категорий слов, напр.:
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наст.время несов.вида: будущее время сов.вида;

познаю познаю
/

сознаю сознаю
узнаю узнаю
зазнаюсь зазнаюсь

существительное глагол

'ассдоЬ - акцент ас 'едок - акцентировать

’ссшГИсЪ - конфликт *Л- - быть в конфликте

■> '<11 юшгк - (дисконт, сив'согш-к - (дисконтировать.(скидка —*— (убавлять

Л. 1 ехрог-Ь [э:] - вывозка 1П_ех'рог-Ь[э-]- вывозить

'цпрснтЬ [Э;] - ввоз хт'погк [э:]- ВВОЗИТЬ

"Ч^геЬе! - (повстанец(бунтовщик ,
—*—ге'Ъе! - восставать

1ггаазГег - перенос,
* *
— 1—-сгапзГег - переносить,

передача передавать

существительное: прилагательное:

т агзеш.с - МЫШЬЯК аг'зепхс - мышьяковый

’сошрасс - соглашение! . сот'рас'Ь - компактный

*езреП; - эксперт ех'рег-Ь - опытный

1±^1пуа1±а - инвалид хп'уаИй - недействитель-
ный



Пт и п

§ 7. Многозначное^ подитоническое чередование тонов

возноми_^ом_же_^логе_^_^нкще^_^азжчения
лексических значений

Китайский язык

Характерным представителем языков, в которых системати-
чески противопоставляются несколько тонов в одном и том же
слоге с функцией различения лексических значений, является
китайский язык.

В китайском национальном литературном языке "путунхуа"
используется четыре тона:
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Л. 'хп51:хп.с1; - ИНСТИНКТ ХП *зЪхпсЬ - исполненный(жиз-
ни,красоты и т.д.

""V 'гашише - минута, ме- #Лпи. | пи-Ье/тах | пои;-Ь_7 - мелкий,
морандум подробный

Знак тона

I - высокий ровный тон. —

П - восходящий тон (незначительное
повышение с высоты I тона).

ш - нисходяще-восходящий тон
(с глубоким понижением). V

1У - нисходящий тон (быстрое пони-
жение с высоты I тона).
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Китайские односложные корни не имеют грамматических форм
словоизменения. Зато они могут иметь по четыре тонических раз-
личителя, взаимно противопоставленных с функцией различения
лексических значений, напр,;

I гап - протестовать, опровергать, отменять;

II гап - все, весь (целый), общий, всеобщий, каждый,
в совокупности, обычный, посредственный;

ш Гап - есть, кормить, поворачивать, оборачиваться,
возвращаться, наоборот, напротив, оборотная
сторона, противопоставленный, непослушный;

IV гап - нарушать закон, преступление, преступник;
образец (товара),модель, стандарт, мера,норма;
вареный рис, рисовая каша, пища, питание. ь0

Однако тонического различения слов недостаточно для точ-
ного выражения всех значений.

Поэтому в китайском языке, наряду с тонами, широко исполь-
зуются и лексические средства (словосложение) и синтаксические
средства, как, напр., аффиксальные (кит.термин "пустые") сло-
ва и строгий словопорядок.

В сложных словах и в связном тексте отдельные слоготоны
могут нивелироваться и перемещаться, согласуясь с задачами
дифференциации смысла высказывания.

Богаче тонами отдельных слогов южно-китайский диалект.
Подобное китайскому языку многозначное фонологическое

тоноупотребление в отдельных словах встречается в языках
Судана, в группе языков Банту и др.

Особенно богат многозначными тоническими противопостав-
лениями слогов аннамский (вьетнамский) язык, в котором для

60
М.хЧавек. СШпевхзсЬ. -Ыеиl;всllез Мог-СегЪисЬ..Ьеlр2а.o,lубl.
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одного слога "но" употребляется до пятнадцати значимых про-
тивопоставлений тонов.

Шт и п

§ 8, Многозначное тоническое противопоставление одного
или нескольких слогов в слове с функцией превра-

щения слова в эквивалент неполного, номинативного
или экспрессивно-модального предложения

“Представим себе, что мы, проходя по улице, случайно ус-
лышали что-нибудь вроде; Белую? или Белую! или Белую. Вчера?
Вчера! Вчера. Стариков? Стариков! Стариков и т.д., и попро-
буем воспроизвести голосом эти интонации. При таком чтении
окажется, что каждое слово выражает мысль, каждое слово пе-
рестает быть "словом" только и делается целой фразой.

Таким образом, мы открываем новый способ выражения категории
сказуемости: интонацию.”

Так характеризует А.М.Пешковский роль тонического фак-
тора, связанного со звуковым комплексом слова.

"Благодаря интонации не только соединения слов, но и
отдельные слова могут приобрести значение предложений",-го-
ворит академик В.В.Виноградов.^

61 ч фОасНёге. апаатll:е,стр.7У И СЛбД.Рагхз.

Мепюхгез йе 1а Bосlё*;ё сlе Iхпеихзт^ие,Ъ.Х\/х,стр.7s»

А .М. Пежовский.Русский синтаксис в научном освещении,
'стр.l33. Москва, 1934.
Грамматика русского языка. Синтаксис, ч.Т, стр.76
АН СССР. Москва, 1934.
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Речевая действительность подтверждает эти наблюдения о
функциональной роли тонических средств в отношении некоторых
групп слов как в ситуативном, так и в грамматическом контексте

Коммуникативное значение тонических средств (интонации)
рельефно выступает в так называемых словах-предложениях, в
номинативных и неполных предложениях. На примере номинатив-
ных предложений мы можем видеть, как отдельное, грамматически
бессвязное слово получает коммуникативное значение и стано -

вится самостоятельным элементом выражения конкретной ситуации,
связываясь с другими грамматически несвязанными словами для
совместного расчлененного выражения сложного ситуационного
контекста путем соответствующего интонирования (с повествова-
тельным, вопросительным или восклицательным тоном).

Повествовательный тон организует слова и их связь так,
что они становятся коммуникативными единицами речи и описы
вают определенную ситуацию.

В данном примере связь между словами устанавливается пе-
речислительно-присоединительной интонацией, т.е. нисходящим
тоном. Последний член имеет более глубокое, завершающее по-

Повествовательный ТОН

Эстонский язык: Бима. РаИсе, Кишпаз.
МвГХ. Ъахпеа. КихаЪХиз,

Русский язык: Лето. Солнце. лара.
Море. Волны. Купанье.

Английский язык: Зиштег. Зап. Ыеа-Ь.

Зеа. 'Яа.Ува. Ва-Ьпхпе.
Немецкий язык: Зоттег. Зогте. НгЬге.

’ вее. №е1±еп. ваа.

Французский язык:ъ'е^е. Зо1е11. Опахеш?.

Ьа тег. Опйсз. Ваха.
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нижение тона. Это - интонация констатирования определенных
явлений реальной действительности в данной конкретной ситу-
ации.

Восклицательный тон

Тот же самый пример может быть интонационно организован
так, что он выражает модальное отношение к реальной ситуации.
Мы можем, напр., воспринимать данное реальное окружение с
глубоким эмоциональным тоном;

Тут мы применяем эмоциональную интонацию восклицания с
широкими нисходящими интервалами.

Вопросительный тон

Модальное отношение к реальной ситуации, описанной по-
вествовательной интонацией номинативных предложений, может
быть выражено вопросительной интонацией, напр,:

Чисто интонационное выражение вопроса в одном (не вопро-
сительном) слове, без добавочных вопросительных слов и частиц
■происходит путем повышения тона:

В эстонском языке, наоборот, наблюдается легкое понижение
тона при вопросе, напр., в слове Мег±? первый слог имеет по
лувысокий тон, а второй - средний ровный ток.

Лето! Солнце! Жара!
Море! Волны! Купанье! и т.д.

А? Море? Волны? Купанье?

Море? Б1е Бее г ьеа? Ьа тег?



Тон неполных предложений

Среди неполных предложений наиболее характерными в отно-
шении тонического оформления являются диалогические неполные
предложения в вопросо-ответной форме.

Они состоят из лаконических вопросо-ответных единств и
характерны для диалогической разговорной речи, напр.:
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Эстонский язык; ЬаЬеЗ? ЗаЬ.

М111А1? Ношше.
Шсзх? Ех.
Кез Vее1? БоЬег.

Русский язык: „ Уходишь? Да.
Когда? Завтра.

Один? Нет.
Кто еще? Друг.

Английский язык: &ОХП6? 1ее.

МЬеп? Тошогго».

А1опе? Но.

ШЬ.6 е!зб? Му Егхеий.

Немецкий язык: беЬзЪ <1и?
Мапл? Мог§ел.
АНехпг Нехл.
Мег посЬ? Мехл ЛГгешк!.

Французский язык; Уаз-'Ьи? Оих.

Оиапй? Бешахл.

8еи1? Нои.

Оих еисоге? Ыоп ашх.



§ 9. Тон экспрессивно-модальных слов - эквивалентов
предложения

Наиболее типичными из этой группы слов являются утверди-
тельное слово да и отрицательное слово нет. В данном
контексте мы рассмотрим чередование их тонов в связи с их
функциями.

Эстонское утвердительное слово лаа (л*а-аЬ. ) -да
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Эстонское слово Тон Пояснения

заа - средний тон - обычное выражение
согласия; согласен

Заа! \ широкое понижение; уверенное выра-
жения согласия: конечно, это так

заа? узкий интервал повышения; побуж-
дение к продолжению разговора
(напр., у телефона)

Заа? / широкий интервал повышения: выра-
жает переспрос; действительно ли
это так?

заа-ай? Ку сложный нисходяще-восходящий тон,
выражающий неуверенность и сомне-
ние: может быть, что это так

заа! сложный восходяще-нисходящий тон,
выражающий удивление, неожидан-
ность, внезапный проблеск (пони-
мания), иронию, угрозу и т.п.
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Ноттая_иллюстрация^

оаа. оаа.» даа? даа? даа-ап? заа!

Эстонское отрицательное слово е! - не т

Как утвердительное слово , так и отрицательное слово
е±_ имеют несколько противоположений по тону для выражения

различных степеней уверенности, сомнения и других модальных
отношений.

Эстонское слово Тон Пояснения

е1* - средний ровный тон, выражает
обычное отрицание: не согласен

е±? /
среднее повышение, выражает пе-
респрос; вы сказали нет?

е±1 \
широкий интервал понижения,выра-
жает возражение:нет,я так не ду-
мал; я не устал,продолжайте и т.п.

е±?
нисходяще-восходящий тон, выражает
разочарование и неудовлетворен-
ность отказом:значит, вы не сог-
ласны? Предостережение и т.п.

е±1 г~\
восходяще-нисходящий тон, выражает
удивление и глубокую уверенность
в противоположном: ну,нет,это да-
леко не так! Этот тон выражает
также сарказм,сюрприз,иронию и т.п.



Русское утвердительное слово д а

Русское отрицательное слово нет
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Русское слово

да.

Тон

утверждение, неэмоциональное

да! \ эмфатическое утверждение

да? / вопрос

да? сомнение, условное согласие

да! /Л удивление: вот как

Русское слово Тон

нет. - определенное отрщание

нет! \ эмфатическое отрицание,
возражение

нет? У' переспрос

нет? разочарование, угроза,
уклончивый ответ

нет! 'Л уверенность в противоположном,
убевденное возражение



Английское утвердительное слово уев

Английское отрицательное слово по
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Английское слово Тон Пояснения

уез. Л выражение согласия, готовность;
узкий нисходящий интервал

уез! \ эмфатическое выражение согла-
сия; широкий нисходящий ин-
тервал

уез? одобрение, поощрение;
узкий восходящий интервал

уез? выражает неуверенность:
неужели? широкий восходящий
интервал

уев? о восходящий циркумфлекс;
выражает условное согласие

уез! 'Л циркумфлексный тон; выражает
неожиданность,удивление

по. \ узкий интервал понижения;
определенное отрицание

по* \ широкий интервал понижения;
возражение

по? У' переспрос
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Скользящий нисходяще-восходящий и восходяще-нисходящий
сложный тон менее свойственен немецкому и французскому языкам,
хотя он очень употребителен в английском языке и не чужд эс-
тонскому и русскому языкам. Немецкие и французские утверди-
тельные и отрицательные слова ( оа, пехп; ои±, поп ) имеют
обычно простой повествовательный, вопросительный и восклица-
тельный тон для выражения модальных оттенков.

§ Ю, Выводы

I. С точки зрения акустически-фонетической всякое ударение,
производимое голосовым тоном речи, является тоническим по
своему фонационному характеру.

2. Существующие в современной лингвистике сингуляристические
и плюралистические теории ударения являются односторонни-
ми, противоречивыми и неадекватными в объяснении фонети-
ческой сущности и фонологических функций ударения.

3. В создании эффекта ударяемости участвуют все свойства го-
лосового тона как музыкального звука в их единстве.

Английское слово Тон Пояснения

по? о восходящий циркумфлекс;
ра зочарование, неуверенное
отрицание

по! о циркумфлексный тон; эмфа-
тическое отрицание, удив-
ление
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4. Для адекватного описания и объяснения тонических явлений
речи следует учитывать данные акустики, физиологии речи
и музыковедения.

5. Тоническими элементами слогов в слове являются высота,
громкость, длительность и тембр голосового тона в единстве
их взаимоотношений и взаимодействия.

6. Функциями тонического акцента слога в слове являются:
а) выделение слога и распознавание слова;
б) оформление слова как понятия;
в) различение слова как части речи;
г) оформление сложного слова; .
д) разграничение слова от омофонного словосочетания;
е) различение лексических значений омофонов (в эстонском,

русском, немецком и английском языках);
ж) различение грамматических значений (в русском и анг-

лийском языках);
з) оформление слова как ритмической группы (во француз-

ском языке);
и) превращение слова в эквивалент предложения.
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Глава Ш

ТОНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ I. Тоническое оформление и разграничение синтагмы,
иди фразовое ударение

Б предыдущей главе были рассмотрены фонетическая харак-
теристика и фонологические функции тонических чередований в
отдельном слове.

В последующих параграфах данной главы подлежат рассмот-
рению функции тонических чередований в синтагме.

Выделение слова в синтагме совершается трояко;
I) фразовым ударением в виде тонического выделения последнего

ядерного слога синтагмы;
2) логическим ударением в виде тонического выделения смысло-

вого центра высказывания в данной речевой ситуации;
3) эмфатическим ударением в виде тонического выделения эмо-

ционально-волевого центра высказывания в конкретной рече-
вой ситуации.

Б устной речи слова в предложении выступают в составе
ритмических групп и синтагм. Синтагма является предельной
целостной, фонационно далее нечленимой единицей устной речи.
В состав синтагмы входят одноударные единства в виде слов
или ритмических групп. Фонетически слово представляет собою
ритмическую группу или отдельно, или с примыкающими к нему
проклитиками и энклитиками.

Одна или несколько ритмических групп составляют синтагму
в зависимости от смыслового и фонетического оформления.

Фонетически синтагма оформляется тонической секвенцией
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и отграничивается от других синтагм заключительным или за-
вершающим тоном. Заключительным тоном синтагмы называется
тон ее последнего ядерного слога с примыкающими энклитиками,
если таковые имеются. Этот тон и является объединителем син-
тагмы в целостное неделимое произносительно-смысловое един-
ство, противопоставленное другим синтагмам.

В лингвистике разграничительный тон синтагмы обычно назы-
вается ударением предложения или фразовым ударением. Фразо-
вое ударение называется также традиционным, грамматическим,
ритмическим и синтагматическим ударением.

Наиболее характерно это ударение во французском языке,
где в потоке речи, вместо словесных ударений, выступает
только заключительный ядерный тон на последнем слоге каждой
синтагмы или самостоятельной ритмической группы (в роли син-
тагмы). По традиции этот тон во французской синтагме назы-
вается ритмическим ударением.

В отличие от других рассматриваемых языков, во француз-
ском языке отсутствуют энклитики в ритмических группах и
синтагмах. В языках с подвижным выделением слогов существуют
энклитические тоны, как видно из нижеприведенных примеров на
синтагмы.

Эстонский язык

* Рагет I:аг§;а ХаИлаь ких гитаХа кххЪив
Лучше умная хула, чем глупая хвала

Как видно, тут ядерные тоны чередуются с энклитическими
тонами в соответствующих высотных соотношениях.

Завершителями синтагм являются тонические интервалы в
словах ХагЬиз и ки-ьиз. причем интервальное соотношение
в слове ХаЛ-Ьиа указывает на незавершенность (узкий интер-
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вал в среднем регистре), а интервальное соотношение в слове
ки-ьиа -на завершенность высказывания (широкий интервал в
нижнем регистре).

- Русский _язык

Выделение слога в слове / называется слоговым ударением.

Данный пример состоит из двух синтагм. Первая синтагма
кончается восходящим интервалом с вершиной на высоком ровном
тоне. Этот тон указывает на незавершенность, недосказанность
мысли. Вторая синтагма кончается широким нисходящим интерва-
лом с основанием на нижнем ровном тоне, что указывает на за-
вершенность мысли.

Обе синтагмы кончаются энклитическими тонами.

Немецкий_язык

#елп йи 2ехl: 11351:, Ъезисlх ипз шаl •

В этом примере встречаются энклитики в конце каждой син-
тагмы. Границей первой синтагмы является восходящий интервал
с вершиной на высоком ровном тоне. Вторая синтагма кончается
широким резко нисходящим интервалом на нижнем ровном тоне.
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Английский_язык

Шз.еп уои'ге сошгЬ а Ьип<lгесl.

В этом примере обе синтагмы кончаются энклитичными тона-
ми. В отличие от предыдущих трех примеров, в данном примере
последний выделенный слог находится на низком уровне, но по-
добно русскому и немецкому примерам незавершенность мысли в
первой синтагме выражается последним восходящим интервалом,
хотя этот интервал является более плавным и скользящим.

Вторая синтагма завершается нисходящим скользящим интер-
валом .

Французский язык_

Аргез Iез Iе§опз / РХегге еЪ Апйте/

аогЪепЪ епзетЫе <!• I'есоХе

Из этого примера мы видим, что во французской синтагме
не может быть энклитик, так как ядерный слог является всегда
последним слогом синтагмы. Первые две синтагмы имеют прогрес-
сивно-восходящий тон, а в последней синтагме ядерный тон рез-
ко опускается.

Это указывает на завершенность мысли в синтагме и вместе
с тем и в предложении.
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Обобщая, мы можем сказать, что во всех рассмотренных язы-
ках завершенность мысли в синтагме выражается конечным нисхо-
дящим тоническим интервалом, а незавершенность, прерванность
мысли выражается конечным восходящим интервалом, за исключе-
нием эстонского языка, в котором для выражения незаконченно-
сти применяется узко-нисходящий интервал на полувысоком 'или
среднем уровне.

Тоническое оформление синтагмы, или фразовое ударение яв-
ляется средством осмысленного фонетического членения речи.

Осмысленное фонетическое разграничение синтагм предпола-
гает правильное грамматически-смысловое членение речи на смы-
словые единицы - синтагмы. Таким образом, синтагма образует
собою тонически оформленное смысловое и грамматическое един-
ство .

Подобно тому, как словесное ударение неразрывно связано
со словом, так и фразовое ударение неотделимо от синтагмы.

§ 2, Тоническое выделение и уточнение смыслового центра

высказывания, или логическое ударение

Частным случаем фразового ударения является логическое
ударение, которое служит для выделения смыслового центра
синтагмы в необычной речевой ситуации, т.е, когда этот центр
находится не на последнем ударном слове синтагмы, а на ка-
ком-нибудь другом слове.

В языках со свободным порядком слов такое выделение воз-
можно путем перемещения соответствующего ведущего слова в
начало или конец предложения. Но в языках со связанным по-
рядком слов такая инверсия невозможна, и это заставляет при-
бегать к тоническим средствам выделения смыслового центра.
Необходимо оговориться, что даже при свободном порядке слов
инверсия не всегда возможна.

Нельзя, напр., допускать инверсии, когда подлежащее и
дополнение по форме не различаются, как напр., в эстонском
языке;lва ооъао еша (отец ждет мать) или в русском языке:
мать ждет дочь.
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Б этих предложениях перестановка подлежащего и дополнения
вызвала бы изменение смысла всего предложения в противополож-
ный первоначальному: ета оо-саь Iза (эстонский язык)

дочь ждет мать (русский язык).

§ 3. Сущность логического ударения

В лингвистической теории отсутствует общепринятая точка
зрения на сущность логического ударения.

Поэтому в данном контексте мы не можем обойти этого су-
щественного вопроса.

Следует отметить, что лингвистическая теория еще не впол-
не освободилась от воззрений на логическое ударение как на
категорию индивидуальной психологии, в духе субъективного
психологизма теорий Габеленца и Пауля о взаимоотношении
субъективных представлений, зависящих от господствующего
настроения говорящих.

X.Пауль, анализируя взаимоотношение субъекта и предиката,
находит, что логическое ударение всегда связано с предикатом.
Из этого он заключает, что любое слово в предложении, обле-
ченное логическим ударением, превращается в предикат.

Основным принципом традиционного порядка слов, по Паулю,
является то, что на первом месте находится член предложения,
который выражает уже известную ситуацию, а за ним следует
член предложения, который выражает новое обстоятельство. Тем
самым субъект является выразителем данного обстоятельства, а
предикат выражает новое обстоятельство или новый признак
субъекта.

Если же предикат не выражает конкретной речевой ситуации,
тогда логическое ударение образует новый предикат, который
называется психологическим предикатом, и таким предикатом
может быть любое слово в предложении, кроме грамматического
предиката.

Психологическим этот предикат называется потому, что он
зависит от сознания говорящего. Представление субъекта всегда
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предшествует представлению предиката, который выражает при-
знак субъекта.

Такова точка зрения X,Пауля.*

П.С.Попов также считает возможным предицирование логиче-
ским ударением: "Ударение, безусловно, мощный критерий для
выявления логического сказуемого... Могучим орудием для вы-
деления предиката, являющегося носителем новизны, является
логическое ударение. Оно позволяет в пределах того же грам-
матического предложения выявлять различные суждения. Думает-
ся, что единственно приемлемым для логики является именно
данная интерпретация субъекта и предиката, как живых подвиж-

Оных центров мысли и речи."
Состоятельность этой убедительной точки зрения однако ос-

паривается некоторыми исследователями.
Так, напр., Е.М.Галкина-Федорук ставит под сомнение пра-

вильность понимания субъекта и предиката " как живых, под-
вижных центров мысли и речи

"

Касаясь вопроса о роли логического ударения и устойчи-
вости субъекта и предиката, она находит, что "логики впадают
в этом вопросе в глубокое заблуждение". Она приводит несколь-
ко интересных соображений по вопросу об устойчивости субъекта
и предиката в суждении, но оставляет этот вопрос, к сожале-
нию, еще открытым, предлагая логикам и языковедам "общими
усилиями внести ясность в этот сложный вопрос",

По нашему мнению, для решения вопроса о сущности логичес-
кого ударения следует исходить не из субъективной психологии,
а из диалектической логики языка.

Ы� Раи!. РгlП2lрlеп йег ЗргасВ§еBсп±сllЬе,стр.l24---127.на11е,
Iу2о.

2 П.С.Попов.Суждение и предложение.(Вопросы синтаксиса
современного русского языка, стр.2B-32. Москва, 1950).

2а " 0 логическом ударении. (Вопросы языкозна-
ния, 3, 1961).

2б " Суждение, стр,2o. Москва, 1957.
3 Е.М.Галкина-Федорук. Суждение и предложение, стр.6B-73.

Москва, 1956,
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С точки зрения диалектической логики любое суждение со-
держит элементы диалектики. Оно скрывает в себе единство
противоположностей, ибо всякое суждение что-либо утверждает
или отрицает. Каждое утверждение есть в то же время импли-
цитное отрицание чего-либо другого.

Следовательно, и всякому предложению соответствует дру-
гое подразумеваемое предложение, в котором то, что утверж-
дается об одном члене предложения, отрицается о другом одно-
именном члене предложения.

Это можно назвать логическим термином противопоставления
по однородности или соподчиненности,или импликацией по конт-
расту. Таким образом, каждому утверждению А сопутствует одно-
родное отрицательное противопоставление поп - а.

Для конкретизации этого положения приведем пример разде-
лительного суждения с выбором подходящего субъекта из несколь-
ких альтернатив. Предположим, напр., что кто-то разбил окно
в аудитории, и подозрение падает на трех студентов А, В и С,
т.е. окно разбил А, или В, или С.

Если виновным оказывается А, то это выражается предло-
жением: А разбил окно в аудитории.

Это утверждение является в то же время подразумеваемым
отрицанием всех поп-а ,

т.е, в данном случае В и С.
Средством такого превращения разделительного суждения

в категорическое суждение в предложении как словесной форме
суждения является логическое ударение, которое выделяет из
всех имплицитно возможных однородных членов предложения опре-
деленную альтернативу, которая соответствует данной конкрет-.
ной речевой ситуации (по формуле: илиB, , илиз~, илиз, -

■уч \ 1 Ресть Р).
Отсюда следует, что для объяснения сущности и функций ло-

гического ударения нет надобности прибегать к конверсии (об-
ращению) членов предложения в психологическое или логическое
сказуемое.

Итак, логическое ударение не является "истребителем"
членов предложения, а их уточнителем. Оно выявляет их точный
ситуативно-контекстуальный смысл.
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§ 4. Тоническая характеристика логического
ударения

Фонетическое выражение логического ударения состоит в
тонической группировке слов вокруг ядерного слога выделяемо-
го слова. При этом невыделенные слова и слоги становятся про-
клитиками и энклитиками логически выделенного центрального
слога на нижнем ровном тоне. В зависимости от перемещения
смыслового центра высказывания смещается и логическое ударе-
ние с тоническим объединением вокруг нового смыслового центра,
как это видно из нижеследующих примеров.

Эстонский язык

I» Фразовое ударение на последнем ядерном слоге односин-
тагменного предложения:

’тета аш!lз тиllе зеПе гаата-Ьи - он(а) дал(а) мне
. п 1> эту книгу

Теша апсllз тиllе зеllе (сообщение)

2. Логическое ударение на первом слове -ьета -он (а) :

Те-та ашИз вшllе зеПе гаатаl:и. (противопоставление)
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3. Логическое ударение на втором слове апй±з - дал (а);

«

Теша апсИа тиllе зеllе гаата-Ьи

4. Логическое ударение на третьем слове тиllе - мне:

Теша апс!lз тц* 1-1е зеllе гаатаl:и

5. Логическое ударение на четвертом слове зеИв- эту:

Теша апсИз шиllе зе 1 1—1е гаатаl:и.

Лига указывает на связный переход от одного слога к дру~
тому, причем этот переход в третьем примере совершается на
сонанте п(апсИз), а в четвертом примере на сонанте I(ти3.lе)

В эстонских народных напевах логическое ударение выпол-
няет роль выделения логически существенных слов, на которых
происходит тонический перелом и мелодическая модуляция мотива
Слово с логическим ударением становится вершиной модуляции.
Проследим модуляции одной фразы в зависимости от перемещения,
логического ударения от одного слова к другому, напр.:
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Ти.ll I;а.ШаЪ Iиий ,1а IхЬ.а ОГОНЬ снедает ПЛОТЬ И КОСТИ

1. Модуляция на слове -ЬиИ;

Тиlх ШхйаЪ Iиий да IхЬа

2. Модуляция на слове -Бахаа ъ :

Тиlх I:ах(lаЬ Iиий IхЬа

3. Модуляция на слове Iиий;

Тиlх -ЬШДаЪ Iишl 11Ьа.

Отсюда можно сделать вывод, что в эстонской народной
поэзии тонический элемент играет важную фонологически-выде-
лительную функцию, создавая модуляции мелодии параллельно
с передвижением логического ударения.

Русский язык

I, Фразовое ударение в конце предложения:
1 » I

Она дала мне эту книгу.
4 _

Н.Татреге. Мопlпеаl(l то-Ь-Ьехс!. еезЪх гаЦуауххзхзЪ да зеllе
ййгТтхзтёё-ройхз-Ь. ТаШпп, Iуs4.
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В обычном контексте это предложение произносится с фра-
зовым ударением на слове книгу с сохранением слоговых уда-
рений на других словах.

2. Логическое ударение на выделенном слове она

Она дала мне эту книгу (а не он, например).

3, Логическое ударение на слове дала

Она дала мне эту книгу (т.е. я сама не взяла).

4, Логическое ударение на слове мне

Она дала мне эту книгу (а не ему).

5. Логическое ударение на слове эту

Она дала мне эту книгу.
Как видно из примеров, логическое ударение русского язы-

ка повышает тон выделяемого слога, превращая все предыдущие
и последующие слоги в проклитики и энклитики на нижнем ров-
ном тоне.
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Немецкий_ язык

Проследим смещение смыслового центра в немецком предло-
жении:

I) Зхе ’баЪ т!г ’йхезез 'ВисЬ.
Фразовое ударение находится на последнем слове висъ без

особого выделения этого слова.

Логическое ударение:

Посредством логического ударения можно выделить и пос-
леднее слово этого предложения. Для этого усиливается фразо-
вое ударение, и предложение получает смысл противопоставления

6) Зхе баЬ тхг сИезез 'ВисЬ (=пхсМ;B апйегез)

Английский_язык

Подобным же образом совершается перемещение смыслового
центра в английском предложении:

1)3116 'бате те 'Шз 'Ъоок.

Фразовое ударение находится на слове Ьоок . Все другие
ударные слова сохраняют свое ударение.

Логическое выделение слов:

2) ’ЗЬе еате те -Шхз Ъоок (=поl: Ье)

2) §аЬ тхг <11езез ВисЬ (- пхсЫ; ег)

3) 31е *даЪ тхг (11езез ВисЬ (= пхсЫ: 1хеЬ) •
*"*

• • •
•

Зхе 2аЪ 'тхг йхезез ВисЬ (= п!сЫ: <1хг)
5) Зхе §аЪ тхг ''сИезез ВисЬ (= пхсЫ: Зепез ) =

-*■ *
* 2 •
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Логическое ударение нивелирует словесные ударения.

Французский язык_

Тоническим средством смыслового выделения слова ( ассеп-ь
1п1:е11ес1;ие1, ассепЪ й'хпзхз-Ьапсе ) во французском языке
является повышение, усиление и растяжение гласного первого

Ч о II а Ио

СЛОГа В слове, напр,: с'ез-Ь погшаХ, гЪхl;гахге, Iееап-Ь|

"йхХез гегз азресЬзs

Хе ргетхег Соп^гев.
Логический акцент во французском языке не падает на по-

следний слог выделяемого слова, за исключением односложных
слов. На последнем слоге многосложных слов сохраняется тони-
ческий акцент слова. Логический акцент отмечается двумя па-
раллельными черточками сверху.

Способ тонического выражения логического ударения приме-
няется в следующих случаях:
1) сопоставлении: и хаи-ь зе зоийеl;-Ьге ои зе е теl;l:ге|

2) при противопоставлении: СеЬ Ьотте, езЪ-П
"рго

»• Т»0ои §геззlГ?

3) при выделении особо подчеркиваемых слов:

С'езl; ип Хеуоиеше п1: уоиХи, ргешейНе ипе шог-Ь асl:l7е.

3) ЗЪе '§ауе те Шз Ъоок (= I сИйй'Ъ Ъаке Л...хЪ тузеХГ)

4) ЗЬе Зауе 'те -ЬЪхз Ъоок (= зЪе сИЛл'-Ь
-Ьо уои) •V.

5) ЗЬе §ауе те 'Шз Ъоок (= зЪе ШпЧ §хуе
те -Ыха-Ь Ъоок) ••л.

6) "ЪоокЗЪе §ауе те 1:Ьхз (=по1: апуЬМпё е1зе) •••л
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4) при усиливающих и дополняющих друг друга словах;

Ш гезРе зотЫе, ауаге еЪ таХ рауё.

5) при ограничении и уточнении понятий;
д ** 1 01Ье рХиз доуеих йез ейгез, с’ езЪ зеаи.

6) при перечислении тонически выделяются отдельные члены
перечисления, напр.;

те "<lапз Iез дгоирез <Х , Ь.оттез,' ,сlе

"Р* епГапРз ,аиЪоиг <Хез сЬ.ахгсеигз атЪиХаггЬз ои «ХеуагЛ

Хез Ъагариез <Хез ГогаХпз.

и I еп а! \ги йе "ЬоиЪе езресе “Вопшез роll"Ыфlез, "Хюттез
ае "геп-Ьхегз - Роиз ёЪаХепЪ

тёсогг&епЪз.

7) при выделении смыслового центра вопросительного
предложения.

Выделяемый слог смыслового центра получает высший тон,
тогда как остальные слоги произносятся на низком тоне, напр.;

а) "соттепъ аррехег сесх ?

о) соштепЪ "арреХег сесх ?

с) сопшепЪ арреХег "сесх ?

Чисто тонический способ логического подчеркивания членов
предложения путем применения эмфатического вторичного тона
на первом гласном выделяемого слова (наряду с нормативным
тоном на последнем слоге) обнаруживает тенденцию распростра-
нения в современной французской речи.

5 Д.В.Щерба. Фонетика французского языка, стр.l2s. 1948
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§ 5, Функции логического ударения

Логическое ударение употребляется для выделения новых и
противопоставляемых понятий, сравнений и обобщающих слов,
подводящих итог сказанному или перечисляемому.

I. Акцент новизны и неожиданности

Когда слово выражает новый факт или новое обстоятельство
оно выделяется в речи логическим ударением. При этом слова,
выражающие уже приведенные (знакомые) факты, даются без выде
ления.

а) в русском языке

'Гости пришли /гости - новый факт/.
Хозяин снял падь*то с гостя /пальто — новый факт/
Вон са*ды цветут - колхозные.
Вон поля цветут - колхозные.
И в руках у нас работа спорится
И в сердцах у нас любовь горит. (Долгушева.) 6

Весна пришла: и воды журчат, и птицы поют - вся
Iприрода ликует.

б) в эстонском языке: Перевод

Кае, пУllш I;ееЬ техlе шитсс ” ВИШЬ, ДОЖДЬ трвВОКИГ нас.
"Зйкхв оп Iти.l тгчЯ: Настала осень:

* IеЬ.ей ,оп Хатцепс! У® ЛИСТЬЯ опали,
* Хихкей оп Iахп<l. И ЛвбвДИ улвТвЛИ.

6 Н.И.Жемчужина. Русская народная песня советского
времени, стр.19.1955.
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в) в английском_языке2

”3ргхщs зреакз апа ахl иш.- ’етоисЫ аге зРхггесl:

’ЪХгйз аге Iжlр-Ьегхщг:,

’Ъеез аге Ьигу,

т -ЕЧоууегз аге Ыоотхпе»
’Ъгоокз аге ЪиЪЬххп§
Т olа Ьеаг~сз §готг ’уоипе адахп.

г) в немедком_язьше2

Бег "РгйЫхпк хзУ цекошаеп:
Бlе 'Зоппе зсЬеlхгЬ.
Бхе ’Шдшеп ЫиЬеп.
Бхе 'Уоке! зхпееп

�АГЬез 'лета шхгй техейег 'oип§.

2. Выделение противопоставляемых понятий

Противопоставление может быть явное или подразумеваемое,
одночленное или групповое, в форме прямого контраста или в
форме сравнения:

а) в русском языке

Сам не скажешь - трудодни покажут /явное/.
Машину поймешь - далеко поедешь.
В камень стрелять - стрелы терять /явное/.
Куда с ерше летит, туда ото бежит /явное/.
Пушкин! наш поэт! наша радость!

наша народная слава!
I

И жёрнов изотрётся /одночленное, подразумевается:
а не только человек/.



Чем тыл крепче, тем врага бить легче /сравнение/.
Лучше синица в руке, чем журавль в небе /сравнение/.

б) в эстонском языке:

Нхказ оп - Реауа! 'кбхк,

Уаепе зигеЪ - ех (уапазбпа).

Богатый болен - все знают,
Бедный умер - никто не знает /пословица/.
ОпРизХа раХди оп Iиигатаз,Харзике, еlиз -

"Iзе,]Ш ьиРгеке ,*‘хзе рва! за зх!з убХРХета газкеХР,
"хзе за в!азх доийта. (М.llп!ег, „Вта ;

Опасностей много таится, дитятко, в жизни -

Сама ты, доченька, сама ты
должна тогда тяжко бороться, сама продвигаться
ты в жизни. (М.Ундер,„Песня матери!)

Коппх *'lзе е!и а!га Ра^а,

Мигга "хзе епе»ехе Рее!! (к. "КаРкхХаиХ".)

Сам ты шагай за плугом жизни.
Сам ты себе прокладывай путь 1

.
(Ф.Туглао. "Колыбельная

песня".)
Ких "реа! ех оХе, зххз реаЪ "лаХки охета.

Если нет головы, должны быть ноги.

б) в англ ийском_я зыке^
"Тпеу зЬаХХ &гот*г пор оХ!, аз "т*е РЬаР аге ХеlР §го« оl<l

СЬ.ВХпуоп )

ТЬе Ъгауе шап 1з пор "Ье тто IГееlB по Геаг,ЬиР "Ь.е.
уйюзе поЫе аоа! 11:8 геаг зиЫиез. (.<I,ВаIХХIе.)

Ле Цуе 1п ”!ее!з,иоР Уеагз.
хп пор ’ЪгеасЬз,
1п ~Гееllпб1' 1п оп а !IаХ

99
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"Х'ахг геогйз Ьгеак по Ъопез, Ьиг "Гои! чгохйз тапу а опе

"Оакз тау ГаХХ, яМlе Ъгауе ЪЬе зЪогт.

г) б немешюм_языке^

"Ехпе ьсПетаХЪе таспЪ посп кеХпеп Боштег.

ХзЪ аХlез,шаз <Хи ХхеЬ-Ьез-Ь,

Л’еб <Хи охск ЪекгйЪЪез-Ь,

йехп блйск ипй йехпе ЙиЬ*. (3.\Ч.(зое-Ыхе.)

Зс Выделение противопоставляемых частей слова

а) в русском языке:

Недостаточно показать, необходимо доказать.

б) в эстонском языке;

Ма ех й-Ьеlпиа, ер паб. оп кази^Ъий, уахй ей пай оп
казиЪакаЬис!..

в) в английском_языкo_2_

I захй ро^гег родаег'Хезз.
I аа!<l ЧЬе шал, поЪ 'а тап.

г) в немедком__язьжв^
9 9

IсЬ Bа§Ъе агЬехЪзат, п±сЬ.*Ь агЬех-ЬзХоз.

д) во французском языке;

II ГаиЪ ее " ои зе "йете’Ьгге.
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4, Сравнение

а) в русском языке:

Как "женщина, ему вы изменили, и,
как ра"бы, вы предали его. (М.Ю.Лермонтов.)

Цепью жемчужною мчитесь вы, будто
как "я же, изгнанники. (М.Ю.Лермонтов. "Тучи",)

б) в эстонском языке:

ЙХетакв ких "Ьооеуага,
ЕаХХхтакз ких "киХХакоогтай

ТиХеЬ "рагкив РигшХзРаАа. (кг.Н.ЕгеиРаугаХси
"КаХеухроез”.)

Ценнее, чем сокровща серебра,

Ценнее, чем груды золота.
Следует мудрость считать. (Ф.Р.Крейцвальд.

"калевипоэг”.)
•>.

Рагет и зигга, ких "киХта катаРайа.
Лучше умереть с дыму, чем терпеть холод.

в) в английском_языке2
Ве-Ь-Ьег 'Не 'з-Ьап<На§ Шап *llуе ?кпеехlпе
Ве-кЬег Ъо м4о «е!1 Ъйап "вау яе!l

ап ипрегГесР ассог оп Ъке

бо "I,Гог Геаг ог -ЬгизР, Гордер Ро эау

Тле сегетопу ог Хоуе'в гхРе."(«.Бllакезреаге. )

г) в немедком_языке2

Шв ОХе **АХРеп Bипееп,2тухРзскв:гп аиск сlхе '^ип^еп
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5, Выделение итога, сводки

а) в русском языке

Меж ними "всё рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры.
Плоды наук, добро и зл>

И тайны гроба роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
"Всё подвергалось их суду. (А.С.Пушкин. "Евгений

Онегин".)

...Излить мольбы,
признанья, пени,
"Всё, всё, что
выразить бы мог. (А.С.Пушкин. "Евгений Онегин",)

<) р эстонском языке;

оп гайуаз уа±lс да уа§а;

кис «а Мвхау *ста Жвеl;

Iес рхыаа! раl§ ех каЬу*;

Киз оп шеезЪе! тепе тееl:

"Ьеаl оп шш хзашаа,
"Зеаl ши каllхз койи ка. / Ь.Коl<lиlа/

"похк тоойиЬ:
рахауатао. рхзагай

З’а Ьигт.

"Кбхк даао хпхтьзl;еlе,пхх Ьеа ких ЬаlЪ.



Мхз тхпа ко<lгшигтеХ‘Ь поррхпй,

уобгаХ кигтшХ;

Мхз шиХХе -Ьоопиа Ъииlе--Ь.оо'ги,

Ьахпей ХизЪхХ уеег-еРапиб;

Мхз тхпа каиа кахзиХа каппий,
Роиез рехйиХа рх<Хаписl;

Мхз тхпа
АтшизЪ аоазЪ ЬеХХаХЪ Ъаи<lиписl:

"sе<lа тхпа ХаиХипа ХбкзиРеХеп
УбогазЪе кииНда-Ье когуи. ХРг.Н.КгеиУгшаХй.)

ЗааХ даЬе гахиЪх аик
да пехЪзх ухза-Ы охЪи,
УееХ ЪаЪепа рахзЪхз Ъа ки!<lп* Iаик.
Зе. паЪЪх зеаХ ХохУи.

*

"Без!? уаХдиз зааХ Рогкип! %х±бх рааХ,
кахЬ ЬегЬХеуаХ'Ь йХез да аХХа,
уеегоозезЪ зиуе! да раХуе! оаа!
ких роХеу зй<lа IооЪ уаХХа.

( М.Пп(ХвГ, пУаХхl;и<Х Хииlеlлlъе<l"
Т'аХХхпп, 195«.)

в) в английском_языке2

А ГХоск оГ зпеер -ЫхаУ ХехзигеХу разз Ъу,

Опе аЗГЪег опенке воши! оГ гаlп,апа Ъеез

ГаХХ о? гlуегз,»хп<Хв апй зваз,
ЗтооЪЬ. ТХеХ<Ха,т)ЙIХЪе зкееРз оГ дааРег,ап<l

риге зку;
I Ь.ауе ЪЬоикЬ-Ъ о± " аХХ Ъу Ъигпз ..,

л.«огйзшогъЬ, То ЗХеер.)

ЗвХХвзЪ
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Шеп 11:*з кок,ке здапгз хк сооl;

Шеп хк’з сооl,ке тоткз хк кок;

Не "аХдаауз 'лгапкз дакак ке паз поъ.
11 ТЬиз зроке кке огаког.

"Тпеге тсеге Ыа уоип§ оаграгхапз аll ак р!ау,

"Ткеге етаз ккехг Васхап то-Ькег."
С&.Вугоп, "СкхМе Нагоl«±". )

I Не - Ъик Нгзк I Ьауе роззеззе<l,

Апй соте лкак тау, I “Зхауе Ь«еп Ыезк.

( Б.Вугоп, "СИаоиг". )

г) в немецком_языке_^

"АНез @екк уогйЬег

ипй тохгй гит Тгаит.

Ваизк. ЕгГйИ йауоп Iехп Иегг,зо §гозз ез хзк,

ипа даепп аи §апг хп йет (IеГйкlе зе!lе Ъхзк

Кепп ез йапп,ш.е <lи утхИзк;

деппз Йlйскl Негг! ЪхеЪе! (101:1: .*

Iск каЪе кехпеп Матеп

БаГиг! (IеГйкl хзк а!lез;

Кате хек Ьскаll ип<l Наиск,
Птпеьеlпсl Нхттеlз§lиl:.

Магнатеке. Раз хзк "аИее гесЫ; зскоп
ипй кик. С <Т«У/.(гоеl:ке, ,,.Е‘аизl;'‘« )
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Меркхзкоркеlез. Везскаик ез гескк I

ез хзк п!скк &ик й®2°5®п:
Рег ехпе Лхпкеl,сlег паск
аиззеп ги,

Iзк «1е йи зхекзк,
ехп шепхд охlеп.

Раиз!. "Раз как Iег 2иlаll кекгоПеп!
"Раизк" I.)

МП (аlазегп,Шскзеп

гlпs3 шшПеПк,

МП ХпзЪгитеПеп ,

Ргуакег-Наизга! йгехп oезlорП -

"Раз хзР Iехпе #еП;

"Раз Ьеlззl; ехпе ИеП;

С «Г. аоеЦхе, "РаизЪ "I. )

ХсЬ «111 30 Iап§е IеЪеп,

а!з ев 2еЫ;,<lаз Iзl аиз -

oетаоЬ.-Ь,ип<а «епп
IсЬ. пхсЫ
IеЬеп кашцзо «111
хек аеЬ.еп,«lе IоЬ.’з
шасЬ.е."Раз IзЪ техп
ЗсЫизз. 7

7 А.ЗД. аоШеке!. В.II, стр.l6.
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§ 6* Грамматический способ выделения смыслового
центра предложения во французском языке

Наряду с тоническим способом выделения смыслового центра
предложения во французском языке широко употребляются лекси-
ко-грамматические способы смыслового выделения и перемещения
членов предложения в связи с тоническим акцентом, объединяю-

щим всю фразу в интонационное единство вокруг выделяемого
члена предложения.

Из йнтонацконно-лексико-грамматических средств выделения
членов предложения наиболее распространенными являются эмфа-

тические обороты или преэентативы (ргезепЬаЫГз). За ними
следует конструкция, называемая дислокацией (<!lаlосаЫоп ;

или расчленением предложения и состоящая в перемещении выде-
ляемого члена либо в начало (реприза,герг!зе ), либо в конец
предложения (антиципация,ааЫсхраЫоп. ).

Рассмотрим эти выделительные конструкции в отдельности.

I, Эмфатические обороты или поезентативы

а) к презентативам относятся указательные слова и обо-
роты, из которых самым употребительным является с'ез-ь для
выделения предикатива

УоиХохг, с’ез-Ь роиуохг
�

!<’ К-Ьа-Ь, с’ез-Ь тех.

с’ез-Ь пах-Ьге е-Ь тоиг±г а сЬ.адие Хпз-Ьаш;.

б) для выделения подлежащего употребляются обороты

с’езЪ * . . . диl, се зоггЬ ,
. . . ди!, с’езЪ то! дих.

(■Ьо!)

Выделяемый член ставится в рамке названной конструкции
и объединяется специальным высотным тоническим акцентом;
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С'езР ип Хасйе дих езР саизе йе Ха тогр йв 1 'аиРге.

С l езг тох дих разве роиг Хейг ауохг доиа се Роиг.

С'езР тох дих сотргепйз Хе гиззе.
С'езР Iих дих а рагХе, с'езР хих дих а РоиР о!Р

в) для выделения дополнения и обстоятельств употребляется
оборот С*езР . .

. дие ;

О' езР Хе гиззе дие ,]е сотргепйз.
С'езР йапз Хе реирхе дие гёзЛйепР Хез езрохгз <lе
ХхЪёгаРхоп паРхопаХе.

С'езР ауес ипе уёгхРаЪХе апххёре дие ,}
Т аХХах шох -

тете оиугхг Ха рог Ре.

г) для выделения подлежащего и прямого дополнения упот-
ребляются, кроме того, обороты уохсх , . , дил, дие

уохХа . .
. дих, дие

г 1) выделение подлежащего-существительного;

Уоllа шоп сатагасХе мих з’аггеле сlе шапцег.

г2 ) выделение объекта, выражающего время;

Махе уохХа схпдиапРе апз дие поиз ЬпЫРопа хс!..

д) перемещение смыслового центра одного и того же предло-
жения с ПОМОЩЬЮ оборота с'езР . . . дих, дие;

Еllе т'а йоппе се Ххуге,

С'езР еllе дих т'а йоппе се Ххуге.

Дэ ) С'езР пюх, а дих еllв а йоппё се Ххуге.

д4 ) С'езР се Ххуге ди'еХХе т* а йоппе.
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2. Реприза (гетэгхзе ) представляет собою способ выделения
смыслового центра предложения путем перемещения соответствую-
щего члена предложения в начальную позицию с его интонацион-
ным обособлением и местоименным заменителем в контексте пред-
ложения:

Кто!, ое Ъе сИз.

С е 1 1 е регзоппе, с’ поl:ге ат!.

Сераиуге ьа М о 1 е, 11 езЪ запз сезее
ргезепЪ а та реазее.

3. Антиципация (ап-ысхра-схоп ) как способ логического вы-
деления члена предложения состоит в перемещении выделяемого
члена в конечное положение в предложении, причем его место
в контексте предложения заступает местоименный заменитель.
Выделяемый член предложения обособляется соответствующей ин-
тонацией:

Це ха Ъгоилге ±’еште.

lе согтаlз,сеl Ьоште.

Iлаl аиззх 11 Ъхге Ъlеп,lе §гесlхп.

Оп! уоиз пе сотргепег тете раз се тоЪ-Iа,уоиз,lа тогl.

Маlз с’ез! ипе регlе,ипе угахе рег±е,се -Ь'Ьв епГапЪ!

§ V. Тоническое выделение эмоционально-волевого центра

предложения, или эмфатическое ударение

В процессе речевого общения человек выражает не только
мысли, но и чувства и волеизъявления. Вместе с идеями человек
выражает свое отношение к предмету речи и свою настроенность
в отношении к слушателям, а также стремление воздействовать
на слушателей для достижения желаемого эффекта.

Мысль приобретает динамический размах только тогда,когда
она насыщена глубоким чувством. "Без человеческих эмоций ни-



когда не бывало, нет и быть не может человеческого искания
о

ИСТИНЫ." °

При выражении активных эмоций (восторг, гнев) темп речи
ускоряется; голосовой тон повышается, а при выражении пассив-
ных эмоций (печаль, страх) темп речи замедляется, и тон по-
нижается.

Примером быстрой гневной речи может служить реакция Куту-
зова на донесение флигель-адъютанта о ходе дел на фронте:
"Вы_видели?_Вы закричал_Кутузов,

быстро вставая_и_наступая на_Вольдогена.- Как как вы

смеете_l.Как смеете_вы,милостивый_государь, говорить_это_мне",.
(Л.Толстой, "Война и мир".)

Примером медленного темпа речи при описании горестных
размышлений может служить следующий отрывок из Лермонтова:

"Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши ни мысли плодовитой ,

Ни гением начатого труда”.

Грамматической формой выражения эмоций является восклица-
тельная форма предложения; волеизъявления выражаются побуди-
тельной формой предложения.

Фонетическое оформление соответствующих предложений проис-
ходит с помощью эмоционально-эмфатической интонации. Ситуа-
тивно-контекстуальный центр эмоционально-волевого предложения
выделяется с помощью эмфатического ударения. Эмфатическое уда-
рение является разновидностью логического ударения. В то время
как логическое ударение выделяет слово по смысловому признаку,
эмфатическое ударение выражает эмоциональную насыщенность сло-
ва. Это достигается пантомимическими и тоническими средствами
речи.

Общей характеристикой эмоциональной выделенности является
широкий тонический интервал между выделенным и невыделенными
слогами; растяжение гласного выделенного слога в русском язы-

8 В.И.Ленин. Соч.т.ХХ, стр.237.
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ке; в немецком и эстонском языке растягивается долгая гласная
выделенного слога; в двухсложных словах эстонского языка рас-
тягивается заударная гласная П слога; во французском языке
растягивается первая согласная выделенного слога и повышается
гласная того же слога без удлинения.

В английском языке выделенный слог имеет наибольший тони-
ческий интервал, причем все остальные слова превращаются в
проклитики и энклитики, напр,:

ТВеге \газ ап е"пох-пюиа аиеие \уах'Ып§ ай йЬ.е йИеайге

Кроме того, в английском языке применяется сложный тон,
чрезмерно растягивающий выделенную гласную.

В эмфатическом растягивании гласного или согласного каж-
дый язык отличается своими особенностями.

В общем можно констатировать, что для эмфатического выде-
ления слова применяются все качества голосового тона.

Важной характеристикой эмоционально-волевой выделенности
является широкий диапазон тембровых вариаций голосового тона.

В русском языке эмфатическое ударение растягивает ударную
гласную соответствующего слова:

Ма...тушки: Ва..,тюшки! Ну-у? Да что,.,вы!
Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр!
он пойме-ет! почу-увствует! (Чехов,"Письмо".)

Во_франщзском_языкер эмфатическое ударение усиливает
и удлиняет первую согласную соответствующего слова и повы-
шает голосовой тон гласного того же слога без удлинения.

С'езй йёдоийапс /"зб <3.: е зи'йа,7 {

Сезй аротхпаЫв /’Зб й аЪ: Эщ.’паЪl,7 I

Упе Гетте сйагтапйе С а гта:й^.
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В английском_языке при эмфатическом ударении усиливается
логическое ударение;расширяется или суживается мелодический
интервал; используется гортанный взрывной звук (входах зХор);
изменяется тембр и количество гласного; применяются соответ-
ствующие жесты и мимика.

Примеры: 1-с* в гсопйегГи!
Но« зрЛепахб. ±ъ хз!. Л»-!_«

Нои <lо уои кпои хк * з игоп§?

I -ЫIХШС IР’з а!1 у

В немецком_языке под влиянием эмфатического ударения тон
резко поднимается, гортанный взрывной звук (кпасклаи-с ) произ-
носится особенно резко, начальные согласные к,р,ъ, особенно ъ,
произносятся с придыханием, растягивается долгая ударная глас-
ная основы слова (но не краткая гласная’), в сложных словах
употребляется двойное ударение (эсЬяеЪеМе не-ьошпе ):

шалзсБеалю^ХхсБ..
Примеры; Ваз З а "РЦгеЬ.'ЬЪаг &е±акгlхск.

Мхг хзк ипб. "Бапяе.
Ваз ха-Ь да ехп "РеиГИзсяег Рlап.

Ваз Хзк аЪех- "котхзсЬ .

В эстонском языке эмфатическое ударение сопровождается
расширением тонического интервала, удлинением заударного глас-
ного за открытым кратким ударным слогом и удлинением конечной
согласной в закрытом ударном слоге с краткой гласной, замедле-
нием или ускорением темпа и зРассаРо произношением заударных
слогов в зависимости от характера, эмоций, удвоением ударения
в сложных словах:

(великолепно)

(Удвоенное ударение, расши-
ренный интервал тона.)
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Уа\...оа! (вон).
Мхи...а ех шхз...кх ХоВиЪа! (Меня ничто не утешает.)

"Тиlе...п, -ЬиХе...иl Аккх оХх Ъетаз гоот да
уеезЪ кахз ХаЪх уагаРШз за рооХекз шхгйиз уоо§.

(.М. Впйег,..Уаlх~Еисl. ХииХеШзей. )

"Иду, иду! внезапная радость озарила ее, получился
размах - вздрогнула вода,и раздвоилась волна.
(М.Ундер,„Избранные стихотворения,” стр.l62.Таллин,

"их... - шиХ оп уаХи...з!" уоогаз акк! кагха-Ьайез

и�(РикХаз, "Iпхтезе уагх' 1 .)

"Ай - мне больно! застонал незнакомец.
(Ф.Туглас, „Тень человека.”)

•'ЗиХа... оп ■ЬиХпис!!" Уезх..«! "Уевх..*! (М.ипйег. )

Оттепель настала! Вода! Вода! (У.Ундер.)

В командных словах первая часть затягивается, а вторая
резко обрывается: уаза..,к 'рооl! (нале-во!)

Команды для объединения усилий при совместной физической
работе даются по такому же способу:
"Пкз... какз ... *когга§а I кииХХиз зиигХик! уаЬе-Ьа За-Ье гоотзахВ
ЫшйелЛ. (Х.ТоХзХо!, "ЗбВа гаЬи". ТаХХХпп, 1957,V1 к.,3.г.)
(Раз... два... разом!" - слышались веселые крики переменявших
пушку.)
Примечания: I. В двухсложных словах слабой ступени за коатким

п
еР®^ с?oГo“ Растягивается заударная гласнаяИ слога С Ъиlе.. .п,уахй. ..з, зихlи.. ,увзl...}.

2. Б словах сильной ступени за краткой гласнойпервого слога растягивается согласная на ело-ГОБОЙ границе I та!.. . За,щв.. .кl, тlй.3. в дифтонгах в открытом слоге удлиняется второй
вэ?®Ш тзлЯгч” ид?фй!Т!.o,Чl'а. ,^ГS!тоГ



§ 8, Выводы

I, Акцент предложения выражается:
I) в тоническом разграничении синтагмы (фразовое ударе-

ние);
2) в тоническом выделении и перемещении смыслового цен-

тра предложения (логическое ударение);
3) в тоническом выделении эмоционально-волевого центра

высказывания ( эмфатическое ударение).
2. Подобно тому как слоговое ударение неразрывно связано

со словом, так и акцент предложения неотделим от основ-
ной фонационной единицы-синтагмы.

3, Завершенность мысли в синтагме выражается конечным пони
жением тона, незавершенность, прерванность мысли выра-
жается конечным интервалом повышения, за исключением
эстонского языка, в котором незавершенность мысли выра-
жается узким интервалом понижения.

4. Тоническое выделение и перемещение смыслового центра
высказывания называется логическим ударением.

5. Сущность логического ударения состоит в превращении им-
плицитно-разделительного суждения в категорическое суж-
дение, а не в конверсии членов предложения в логическое

. или психологическое сказуемое.
6, Фонетическое выражение логического ударения состоит в

тонической группировке слов вокруг ядерного слога выде-
ляемого слова в виде проклитик и энклитик.

7. Основной функцией логического ударения является тониче-
ское выделение:
а) новых понятий,
б) противопоставляемых понятий.
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в) сопоставляемых понятий,
г) обобщающих слов.

8, Из приведенных примеров (по отдельным языкам) «следует,
что каждое предложение является омонимичным и может
иметь несколько интонационных выражений в зависимости
от смыслового выделения того или иного слова.

9, Каждое предложение может выражать столько конкретных
ситуаций и имеет столько тонических модуляционных вари-
антов, сколько в кем имеется структурных элементов.

10, Во французском языке излюбленным средством перемещения
смыслового центра предложения являются перифрастические
обороты с модуляцией тонических соотношений выделяемых
слов в контексте.

11. Таким образом, с помощью логического ударения разрешает-
ся вопрос о смысловой конкретизации традиционных грамма-
тических конструкций и проблема омонимичности предложе-
ния.

12„ Тоническое выделение эмоционально-волевого центра пре-
дложения называется эмфатическим ударением.

13, Эмфатическое ударение является разновидностью логическо-
го ударения и придает эмоциональную окраску логическому
выражению мысли.

14, Общей характеристикой эмоциональной выделенноети являет-
ся широкий тонический интервал выделения с удлинением
выделенного слога и богатой тембровой окраской тона.

15 о Тонической характеристикой волевой выделенноети являет-
ся растянутое произношение вводной части волеизъявления
и обрывистое, повышенное, окрашенное специфическим тем-
бром произношение заключительной части волеизъявления.
Интервалы между ударными и безударными слогами неширокие.

16. Важным компонентом эмоционально-волевой выделенноети явля
ется многообразие тембровой окраски голосового тона.

17. В общем следует констатировать, что в эмоциональной
выделенноети участвуют все качества голосового тона.
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18. В эстонском языке эмфатическое ударение сопровождается
расширением тонического интервала, удлинением заударно-
го гласного в двухсложных словах слабой ступени или
одной из конечных согласных на слоговой границе в за-
крытом ударном слоге сверхдолгой степени, удвоением
ударения в сложных словах и т.д.

19. В русском языке эмфатическое ударение растягивает удар-
ную гласную в слове.

20, В английском языке при эмфатическом ударении усиливает-
ся логическое ударение, используется гортанный взрывной
звук в начале гласных, расширяется или чрезмерно сужи-
вается мелодический интервал, и т.д.

21. В немецком языке под влиянием эмфатического ударения тон
резко поднимается, гортанный взрывной звук ( Кпаскlаи-Ь )

произносится особенно резко, начальные согласные про-
износятся с придыханием, в сложных словах употребляется,
двойное ударение (*тепзсЬеп I пlо§l±сll, е-Ьс.).

22. Во французском языке эмфатическое ударение усиливает и
удлиняет первую согласную соответствующего слова с по-
вышением тона первого гласного без его удлинения.
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Глава 1У

РИТМ РЕЧИ

§ I, Введение

Ритм в самом широком смысле слова - это периодичность
или закономерность повторяющихся явлений.

В этом смысле ритм присущ явлениям природы и жизнедеятель-
ности людей. Смена дня и ночи, времена года, фазы луны, при-
ливы и отливы, изменения блеска переменной звезды и т.д, -

все эти явления периодичны и зависят от периодичности движе-
ния небесных тел.

Физиологические процессы у живых существ ритмичны, как,
напр,, дыхание и биение сердца.

Организованный труд людей происходит ритмично. Телодви-
жения людей, напр., ходьба, марш, танцы, гимнастика подчи-
няются ритму.

Всеобщий закон ритма распространяется и на речевую дея-
тельность человека.

Ритм речи - это не абстрактная форма, а важный организую-
щий фактор, способствующий выявлению точного смысла речи и ее
максимальной воспринимаемости. Ритмическая речь оптимально
возбуждает сознание, т.к, она концентрирует внимание на су-
щественных моментах речи и направляет деятельность больших
полушарий мозга по принципу наименьшей затраты энергии.

В речевом ритме необходимо проводить различие между сти-
хотворным ритмом и ритмом прозы. Стихотворный ритм - это за-
кономерное чередование соизмеримых речевых единиц. Этот ритм,
подобно музыкальному ритму,распределен на строго определенные
единицы - стопы (в музыке такты), в которых счет ведется ли-
бо по силовому, либо по количественному (долготному) принципу.



Но нельзя распространять закономерного распределения по сто-
пам на прозаическую речь.

Такие попытки делались некоторыми лингвистами (Суит, Зи-
верс), но они оказались неудачными, т.к, приводили к расщеп-
лению графического образа существующих слов и не способство-
вали лучшему пониманию текста. Поэтому ритм прозы определяет-
ся (исходя из более широкого понятия ритма) на основе смысло-
вых единиц - ритмических групп и синтагм. Основу такому рит-
мико-смысловому расчленению прозаической речи заложил уже
А.Востоков своим учением о "проэодических периодах", объеди-
ненных логическим ударением.

В русском народном стихе одно ударение отделено от другого
большим числом неударяемых слогов, чем в основных размерах
русского литературного стихосложения. Надо думать, что это
обстоятельство и заставило А. Востокова искать объяснения
в теории Прозодических периодов", в которых граница ритми-
ческого отрезка оказывается более широкой, чем в стопе лите-
ратурного стиха. *

А, Востоков считает охват прозодического периода от 4 до
8 слогов;

О О о 1 o*9 0 о
не_убеяит никто от_сме])ти

Ритм направляет адаптацию речевых органов на тех основа-
ниях, которые обусловлены историческим развитием данного
языка и речевыми привычками его носителя - народа.

Слушающий воспринимает ритм речи в виде ряда упорядочен-
ных аукстических впечатлений. Эта периодичность, строгая
ритмическая секвенция звуков является одним из факторов члено-
раздельности, выразительности и, следовательно, удобопонятно-
сти речи.

Если нарушается ритмическая последовательность речи, будь
то в результате физического дефекта или незнания ритма дан-
ного языка, то от этого будет страдать доходчивость речи.

А.Востоков. Опыт о русском стихосложении, СПБ, 1817.
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Осознание правильного ритма речи является условием пра-
вильного тонического членения речи.

§ 2, Ритм эстонской речи

Первичными элементами эстонского речевого ритма являются
степени долготы фонем и ударение. Фонологически различаются
три степени долготы, но для правильного произношения необхо-
димо различать еще полудолгую фонетическую степень заударного
второго слога краткостепенных слов (с краткой гласной в I
слоге), напр.: 'еша, 'шье ! (Мама, иди домой!). Уда-
рение в коренных словах эстонского языка находится на первом
слоге, но оно не удлиняет этого слога. Если ударный слог крат-
кий, то удлиняется гласная заударного слога. Такое удлинение
не имеет фонологического значения,а является лишь эмфатическим
средством эстонского языка. Второстепенное ударение находится
обыкновенно на третьем и пятом слоге, реже на П и 1У слоге.
Эстонское словесное ударение создает хореический и дактиличе-
ский ритм эстонского слова, напр. !йаккате ,роlslй ,

/ тхпета I
(давайте, хлопцы, пойдем! ).'мав!пай Лlпсlауа<l, '-сооИзей 'ги-ь-
-чамаб. (машины гудят, рабочие спешат).

В ритмизации эстонских народных песен определяющим эле-
ментом является долгота фонем. В народных сказках ритм регу-
лируется растягиванием заударного слога. В эстонском литера-
турном стихе ритм регулируется ударением, напр.: Ме±l '-ЪиХёь
'кепа 'кемайе ( у нас будет прекрасная весна).

Образованию характерного ритма эстонской прозы содействуют
также ударные и безударные части речи.

К категории ударных слов принадлежат:

1) имя существительное: -Ьоо,l:ооlхпе, звхЪзгтева, гаЬи;
2) имя прилагательное: Ьеа,lюоlаз,Ъббказ,Bоl;Blаllв'Ыlк;
3) имя числительное: еазлюпе, кйште, ва<lа, ■(тиЬ.а'Ь;
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4) местоимение, кроме кратких форм личных местоимений:
техе, Хае,кбХк, пххзи§шхе ;

5) Глагол: вкХХаша, Хбб-саша, оррхта, убХХХеша; #

6) наречие: ЬазХХ, еХХе, зХхп, гиХьи*
7) междометие: аХХаЬ. ! ЬаХХо ! по'пч/Ы Хо'ЪоР !

К категории безударных слов в предложении принадлежат;

I) предлоги и послелоги: аи, реахдхша и т.д.

2) СОЮЗЫ: пхп§, еЫс, уох, зезЪ, а§а, еЬ
3) краткие формы личных местоимений:та,заДа,теДе,паа.;
4) вспомогательный глагол оХеша;

5) наречие е! перед глаголом: еХ 'Хое, еХ'пае, еХ “ЧиХе.

В сочетаниях инфинитива или причастия с предшествующим
существительным или наречием ударение падает на наречие или
существительное, а инфинитив или причастие являются безудар-
ными элементами:

а) наречие + причастив:

'Хаиа а!1 - под столом

11к1 /таас! - у земли

''уее реа! - на воде

11ша ''геОз.а'Ьа - без денег

(оп) 'каРк! Захаий (.оп) 'кааза Роойис!

'кхппх рииРий 'зее! рахваРий

'кокки Ри1пиа. 'уа1аи уххйиа.

'така киккипий '■Щев аг^апий
'раЬе орИгий 'итЬег кхгоиРаРий



б) наречие + та-инфинитив (с его падежными формами):

в) наречие + аа-инфишшш ( с йез - формой):

г) партитив существительного + инфинитив или причастив:

Единичное ударение употребляется для еловосложения,двой-
ное ударение - для обособления двух слов:

В эстонском языке тоническое ударение может объединять
целую группу слов в одноударное сложное слово, напр.:

В контексте предложения к отдельным словам э простым или
сложным присоединяются еще проклитики и энклитики, которые
завершают понятие одноударной ритмической группы, напр.:
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'кокки Херралаа У ХаХгЫ заатаЪа

'кооз -Ьоо-Ьата •ЬиХетазЪ
' е<Хазх зааЪта 'йХез гопХтаз

'еЪЪе Хи^ета 'ага 'Ьоота-Ьа

'ейаз! рйййа 'ксди "Ьи11а
'ейаз! рйййез Укоди "БиНез
'е-ЬЪе уаас!а1;а

# тоо<1а заайа
' "Бааде зааЪа 'уаз-Ьи "ЬиНез

'уаХза У1±а

'’риаЛ -Ьииа 'уеЪ'Ь 'Ьоопий

/гаЬ.уа1аи1 - народная песня

'гатга '1аи1 - песня народа

У 11зЛиуаЬаг 1хк - союзная республика
' е озак оп<1 - заочное отделение

Ме е! 'еХапий | 'теге аагез - Мы не ХИЛИ у моря.



121

Из приведенных примеров видно, что тоническое ударение в
эстонском языке является средством создания основной единицы
специфического эстонского речевого ритма - ритмической группы.

Тенденции хореического и дактилического ритма эстонского
слова отражаются в ритмической структуре эстонской синтагмы,
как видно из нижеприведенного примера в прозе.

"Ншли;ау,киl хХизах'с! вопи!
о!еп теге коЬЪа кииХпи<Х пехГЬ, 1
кез -ЬиХеуай зМатааХЪ I
да уаа-Ьауай езхтез-Ь ког<lа|
КиззаХка аХЪ ТаХХХпгш ХаХгЬе.

(*[ЛsшаиХ -

, «Тахпе гаатаl;.)
(Интересно, какие прекрасные слова я слышал о море от

тех, кто приезжают из центра страны и в первый раз смотрят
на Таллинский залив с пьедестала "Русалки",)

§ 3. Ритм русской речи

В русском языке труднее уловить общий характер речевою
ритма, чем в эстонском языке, вследствие разноместного сло-
весного ударения. Но в большинстве русских слов ударение на-
ходится либо в середине, либо в конце слова и тем самым соз-
дает известную тенденцию к амфибрахическому и анапестическому
ритму. Это обобщение подтверждается, между прочим, и тем, что
русские употребляют эти ритмы в произношении незнакомых слов,
напр., в эстонских словах: тулумакс, Эрнесакс, Пирита, Ягала
и др. Наоборот, эстонцы склонны переносить ударение в русских
словах на первый слог согласно эстонскому ритму, напр., Вла-
димир, Степан, частями и др.

Ритмические группы в русском языке совпадают, главным об-
разом, с границами отдельных слов, в то время как, напр., в
английском языке в ритмическую группу входит целое сочетание
слов ввиду аналитического характера этого языка.

Зи 'ета е! о1е!'кос1и8 - Твоей матери нет дома.

Та е! о!е гее! '-ЬиХпиЗ, - Она еще не пришла.
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Однако и в русском языке имеется некоторое количество
безударных служебных слов (предлоги, союзы, частицы), которые
входа в ритмические группы со знаменательными словами в ка-
честве их проклитик и энклитшс, напр.: перед грозой, без пре-
дисловий г под окном, перед домом, за речкой и т.д.

Лшшые местоимения в русском языке имеют акцентный вес
при яршом порядке слов, но являются энклитиками в случав
яввереш, напр,; вздохнул он, знаем мы, скажи мне, спросил я
Я Те Да

В русской языке встречаются случаи, когда ударение падает
аа предлог в ритмической группе и существительное является
шшштикой, напрл за руку, из лесу, на дом, под гору, по
пот ш яр*

Шручение ритма русского фольклора (пословиц, сказов, на-
’Кввйз) проливает свет на характер ритма народного языка. Этот
раш слагается не произвольно, а в зависимости от фонетичес-

о строя языка. Закономерности ритмики языка народной поэ-
зеш зо укладываются в узкие рамки регулярных стоп литератур-
ши* стиха. Народная поэзия блике к народной речи, чем лите-
ратурное стихосложение. В фольклоре мы встречаем смысловые
о&здпошш многих проклитик и энклитик вокруг ядерных слов,
тшфо ?

Ритмическая тенденция к многосложным проклитикам и энкли-
хшак отражается и в устойчивых сочетаниях в виде постоянных
еювтетов в народной поэзии, напр.:

В русских пословицах также отражается принцип ритмихо-
смксловых группировок слов, напр,:

Вырастал тут част ракйтов куст;
Как сидит тут млад сизой осел.

V-/ •*» чу

иать-сыра-земля; Золодшир-князь;
млад ясен сокол; Стбльне-Кйев-град и др.
ч/ V чу чу
отец-матушка;

Куда река пошла,
там и русло будет.
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Отсюда ясно, что ритм русского фольклора требует Фшэс
широких размеров, чем ямб и хорей. Знание логико-ритммчеоки?
закономерностей народной речи облегчает понимание риншичео-
кого строя прозаической литературной речи.

Сочетание амфибрахического и анапестического ритме вы-
ступает не только в отдельных словах и ритмических группах,,
но и в их соединениях - синтагмах.

Это четко выявляется в членении речи на сантагиы* напрс :•

I. Читаешь ты много, /но толку в том мало..

2. Агафья ступила на берег/ и пошла по полю к деревне,
Агафья вдруг вскочила, /мотнула головой/ ш смелой
походкой/ направилась к мужу, (А.Чехов.)

3, В ворота на полном карьере/ влетел оседланный/ виоло-
задый буланый кошгака... У Фрола синевой налился

рваный нос, СМ.Шолохов,)

Таким образом,мы видим, что в русском языке, благодаря
разноместному и подвижному словесному ударению и делощ7

безударных слов, имеются богатые возможности образеваши раз<
личных ритмических фигур. В этом отношении русский язык яв-
ляется одним из наиболее гибких орудий общения. В &шз т
нолем убедиться на материале великих русских мастеров ритми-
ческого слова.

§ 4, Риги английской рачя

Английский язык имеет свою специфическую ритшчевщт
структуру, которая зависит от общего характера языка ж от
акцентного веса знаменательных и служебных слов. В аятаий»
ском языке грамматические значения аналитически отделяются
от лексических значений и выражаются служебными слозашг,
напр.: Ше "Хее ог ■ьае ЧаЫв- ножка стола. Эта особвпюстs
английского языка оказывает влияние на ритм речи, созяввш
иного энклитик и проклитик.
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В английском языке имеют акцентный вес следующие катего-
рии слов: существительные, прилагательные, числительные, ос-
новные глаголы, наречия, вопросительные, указательные и эм-
фатические местоимения.

Служебные слова не имеют акцентного веса, если они не
употребляются для интенсификации или не противопоставлены
другим служебным словамп'сиа Ьеаг -Ыюзе даогйз /эмфаза/, I
зашТЫт. /противопоставление/.

К безударным словам принадлежат артикли, предлоги,союзы,
вспомогательные глаголы, личные, притяжательные и относитель
ные местоимения.

В английском языке ритмико-смысловое движение регулирует
звуковую материю таким образом, что ударные слоги имею* тен-
денцию следовать друг за другом изохронно, т.е. через равные
промежутки времени, причем группы безударных слогов включают-
ся в эти промежутки также изохронно независимо от их количе-
ства, напр.:

1) а 'Ъоага те
2) ЬабегргеЪ пхз /

роеlггу ±ог те

Здесь группы: х) а 'ъоагй
2) Ц&егрге* Ыз'ро -

- ИЗОХРОННЫ.

Это означает, что чем больше безударных слогов между
двумя ударными слогами, тем быстрее они произносятся, Такая
централизующая тенденция английского ударения приводит к
изменению качества безударных гласных, к так называемой ре-
дукции или градации гласных.

В результате редукции гласных около шестидесяти служеб-
ных слов имеют параллельные формы: полные или сильные формы
и сокращенные или слабые формы, напр,:

апй 1; [эта] (сильная форма).
«0 [эпй>эп>п<1>п>(^)>п^ (слабые формы).

Ьауе 1 ) ■ [пау] (сильная форма).
2)' [Ьэу>эу>у^ (слабые формы).
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В безударных слогах гласные полного образования редуци-
руются Вэ,х ~ ЪгеакГазГ ['ЬгекГэзг] , ьаиГасе [зэ;Гхз]
В некоторых словах безударные гласные выпадают: ьиггоп

рЬдГп] , кхГъеп [кхГп] , рирИ ['рзи:рl]
В процессе речи безударные служебные слова примыкают к

ударным знаменательным словам в виде проклитик и энклитик,
образуя одноударные ритмические группы, которые являются ос-
новными единицами ритма английской прозы, - напр.:

оп РЬе 'Гоат 1 оГ РЬе 'зеа; аЪ иЬе 'гооЪ | оГ Ъпе
"тоип-Ьахп. I зЬ.оиЫ 'Лхкв 1 Ъо 'кпош хЪ. I 'сото. по-Ь I
<lе'сlрЬ.ег 1 ЪПе 'поl;ез I оГ -Ыхе 'аол^.

Каждая из приведенных одноударных сочетаний слов образует
в произношении как бы одно составное фонетическое слово, яд-
ром которого является ударный слог, предударные слова являются
проклитиками, а заударные - энклитиками. Так, напр,, в соче-
тании ще *зип ироп I:Ь.ехп проклитиками являются слова
ууНДх -ЬЬе а энклитиками - ироп -Едет.

Итак, в английской прозе наблюдается строгая ритмическая
тенденция с периодическим чередованием долгих и кратких зву-
ков, долгих и краткиз пауз, полных и редуцированных (сильных
И слабых) Гласных, как, например,зепзе [зепв] и попзепзе
[рэпвэрв] , Гасе [Гехз] и зигГасе [зэ:Гlз]

Слово попзепзе. например, имеет свой ритм, которого оно
не имело бы, если бы звук е имел в нем такое же произноше-
ние, как в слове зепве. Без фонетической тренировки англичанин
даже не подогревает этого явления в своем языке, пока он не
услышит, напр., француза, который произносит английские слова
с неправильным ритмом, напр.: еооа тогпхпв [&иl %

тэ(
/аlп].

Своебразный характер английского ритма зависит от произ-
носительных единиц (ритмических групп и синтагм), которые
образуются в результате взаимодействия ритмического и семан-
тического принципов.

Задания ритмического и семантического принципа выполняют
также сильные и слабые формы слов. Эти формы являются большой
помехой при усвоении правильного ритма английского языка.
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По наблюдениям проф.Д.Джоунза, говорящие на английском
как на неродном языке употребляют в речи только сильные формы
место слабых, а в словах -йlет,пауе,ап(а,оГ, Ггот, ±-ог слабые
формы в их речи вовсе не встречаются.

Применение такого ритма английской речи затушевывает раз-
ницу между семантически выделенными и невыделенными слогами.

Во многих словах слабая форма [ъ ] может быть опущена
в произношении, чтобы яснее оттенить ведущие элементы слова,
напр,: сопгГогЪаЫе ГклшгЬь!] , шХзегаЪХе ['паггЪХ] ,зиссеББЛll

['зкзезХ'Х] и др.
Учитывая этот ритмико-семантический принцип, мы можем об-

разовывать произносительные единицы в виде констелляций, в
которых по обеим сторонам выделенных, семантически ведущих
слогов группируются.зависимые слоги и слова как энклитики и
проклитики. Такая ритмическая закономерность объясняет и ре-
дукцию трифтонгов В таких словах, как Скжгег [§ааэ> §а:э] 1,
I'lге [Гахэ > Га:а], рХауегз [рХехеа > рХьэг] и Т.Д.

Ритмический принцип регулирует взаимоотношение выделенных
смежных слогов, напр,;

I. Б двухсложных сложных словах с двойным ударением вто-
рой слог теряет свой тон в атрибутивном положении перед после
дующим тонически выделенным слогом, напр,:

2. Точно так же первый слог теряет свой тон, когда ему
предшествует выделенный слог в предшествующем слове и если
это слово находится в конечном положении, напр.;

Ритмико-семантический принцип воздействует на тоническое
чередование слов и слогов, напр.; 'ап •сЬе'даау ( - -

);

"Ьпе »ау каете ап<1 7Ъаск ).

"ип 'кпошп (. — ) ал 'илкпошп 'ГасЪ С - ч/- ;

'йо«п з-Сахгз (- - ) а /с1о«п81:ахг8 'гоот - )

'аГСег'пооп ; ''■Ьеа (. )

Чееп(. - - ; "ГхГЪееп "теп ( - ч> - ;

/

Ьагс1- У»огкхп5 (. —

; а "йагс1-шогкхп& "тап (и - )

'Ъаге 'гоо-сес! С ) а 'ьагеГооЪей 'Ьоу - )
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3. Приведенными закономерностями объясняются и следующие
сочетания с подвижным тоном:

4, Ритмический принцип обуславливает и следующие сочета-
ния, в которых союзное соединение односложного и двухсложного
слова создает хореический ритм вместо и-, напр.:

Сюда же относятся и заглавия, напр.:

1Ъз 'дигье ип'кпоип - О — ;

I ' за» ' -Ьееп ( )

'соте ао»п'з-Ьа1гз ( ;

Сюда же относятся
'таке 'ир ( )

сочетания глагол + наречие, напр.
: Не '’шайе ир Ыз 'ш.ас1 - и и -

'

)

Ихз
/

тхги1 шаз тайе >

ирС»-'- - )

'рир /оп ( - ) : 'РиР уоиг 'ЬаР оп ( )

'Риъ хР 'оп ( )

Раке оТГ ( - -): 'Таке уоиг 'зкоёз оГГ-( ;

ЪгизЬ 'ир ( - -): ир уоиг ’ЕпеХхзЬ. - - ч^ )

СЬа'пезе - Ке 'зреа&з СЫ'пез® ( )

А 'СЬзлеъе Ъоок ( чу - ч_/- )

Лара'пезе -I ’кпош оара'пезе (. чу-ч/чу- ;

А ЛТарапезе '’гап ( чу-ч/ч/- )

Рхсса'сИИу - 5оо<1- “'Ъуе Р1сса'<3111у.( чу- чучу- чу )

'Р1сса(И.х1у 'Ъхгсиз ( - чу чу чу - чу )

' Ъг еай ап<1 ' Ъи-Ы:ег,
'сир апа 'ваисег,
'<1агк ап<1 ‘'Агеаг.у,

апй 'по.ей'Ьу*
'ир ап<1 'ао!п§,

'Мпй ахи! 'тягеаРЬег
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Специфика английского произношения требует умелого выде-
ления и воспроизведения ритмических групп и ведущих слогов
без резких тонических и силовых скачков, а путем плавных пе-
реходов и усиления тона способом тонического сгезсепйо.

Итак, английский речевой ритм слагается из взаимодейсвтия
ритма слов, ритмических групп и синтагм.

В основе английского речевого ритма лежит не просто чере-
дование ударного и безударного слогов, а чередование времен-
ных интервалов между ударными слогами. Изохронность временных
интервалов между двумя ударными слогами регулируется темпом
речи, т.е. чем больше безударных слогов между двумя следующими
друг за другом ударными слогами, тем быстрее темп речи и нао-
борот .

рЖ.Вандриес -считает ритмические группы английского языка
словами, исходя из синтетического понимания аналитического
языка, но проф. В.Н. вполне обоснованно опровергает
эту точку зрения Вандриеса..

признает знаменательное слово вместе с энклитикой
одним фонетическим словом, ссылаясь на древнеперсидские надпи-
си Ахеменидов, где поставлены знаки отделения между знамена-
тельными словами, но служебные слова и следующие за ними энк-
литики такими знаками не отделены.

2 Ж.Вандриес. Язык, стр.3l4-315. Москва, 1937.
5 В.Н.Ярпева. Основной характер словосочетания в английскомязыке, Изв., АН ОЛЯ, т. Уl, вып.6. стр.soB. 1947.

А.Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских
языков, стр,lsB и 373. Москва и Ленинград, 1938.

’Меп апй лЯотеп

'’Раз Ь апй

ап<1 /Роетз
,Р1§пг апй /Могпхп§

апй '’Еп^ххзЬ.
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§ 5. Ритм немецкой речи

Ритм немецкой речи отличается следующими характерными
особенностями:

I) резкое противопоставление ударных и безударных слогот
в произношении;

2) редукция безударных гласных в МигшеНаи-Ь [э ]

3) сильный приступ начального гласного в слове и т.н,фон-
танный взрывной ; : ?а!-Ье у тейе

4) противопоставление долгих и кратких гласных с резким
обрыванием краткого гласного в произношении..

Вышеуказанные особенности немецкого произношения придаю:
немецкой речи обрывистый характер.

Резкое ударение является необходимым признаком немецкой
ритмики. Словесное ударение в большинстве слов находите? на
коренном слоге, 'ТосЬ-сег, 'НеГша-с, 'Уег'хаиГ,
' IД/ехв11е11:,

Сравнивая русские и немецкие слова с конечным ударением
мы замечаем в них следующее ритмическое различие::

в русском слове мы находим следующую градацию акцентного
веса слогов: безударный, слабоударяемый и ударный слог., напр,
го^оса^

в немецком языке мы имеем следующую градацию слогов,
слабоударяемый, безударный и ударный слог, г-е1„

чВисЬ.е “'гех.
В словах с начальным ударением встречается одинаковая

последовательность степеней ударяемости: ударный, безударный
и слабоударяемый слог:

в русском языке: колокол
в немецком языкег'гех-ейпееп

Что касается акцентного веса частей речи в немещюм язы-
ке, то имена существительные, прилагательные ш наречия обычно
являются ударными.
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Служебные слова (артикли, местоимения при существитель-
ных, связки, союзы и отчасти предлоги) являются обычно без-
ударными.

Слабое ударение неспрягаемой глагольной формы (инфинитива
или причастия П) в конце предложения за дополнением является
характерным для немецкого языка го сравнению с русским язы-
ком, напр.:

,ЗаП ехп. КпаЪ ехп КозХехп з-ЬеЬп.

В английском языке встречается подобное явление в кауза-
тивной форме: I Ь.а<l ту 'зЬ-оез теплей .

Эта особенность немецкого глагольного ударения свойствен-
на и эстонскому языку (см.глЛУ, § 2, лит.а,б, в, г).

Вышеприведенные особенности немецкого языка объясняют
ритмическое строение немецкой фразы и специфический ритм не-
мецкой речи вообще.

§ 6. Ритм французской речи

Вопрос о словесном ударении французского языка является
спорным. По общепринятому мнению,французское слово имеет по-
стоянное ударение на последнем слоге. Но академик Л.В.Щерба
в своей "Фонетике французского языка" находит, что мы не
можем говорить о словесном ударении во французском языке,т.к.
тут речевой поток расчленяется не на отдельные слова, а на
ритмические группы, объединяемые ритмическим ударением. Рит-
мическое ударение находится на конечном слоге последнего сло-
ва ритмической группы. Другие слова не имеют акцентного веса
и их нельзя отягощать ударением.

Поэтому нельзя, напр,, произносить:
скт'пег - '"то! вместо: 'шох ;

уе'пег 1 ''с!, вместо: ’ с±;
уои'лег - уоиз йоп'пег, вместо:

уоиlеа - уоиз <3.оп'пег
V V

Л.В.Щерба.Фонетика французского языка, стр.B3,
Москва, 1948.
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Ритмическое членение французского речевого потока при
помощи правильного ритмического ударения тонко выявляет точ-
ный смысл французской речи.

Во французском языке отсутствуют резкие противопоставле-
ния по силе. Разница между ударными и безударными слогами ма-
ло заметна. Характерным для французского языка следует приз-
нать специфический ритм с ударением на конечном слоге ритми-
ческой группы. Это так называемый окситонический ритм, при
котором ударение из двух синтаксически связанных элементов
получает тот, который является в данной связи главным и со-
держит то новое, что высказывается об уже известном и данном^

Общий характер французского речевого ритма состоит в пе-
риодичности повышений и понижений слогов в ритмических груп-
пах и в периодическом интонационном чередовании ритмических
групп.

Отсутствие резких силовых чередований в слогах и ритми-
ческих группах придает плавный характер французскому речевому
ритму. (См.также гл.П, § 3,п,5 и приложение I, § 10).

§ 7. Аннотация

Ритм в самом общем смысле слова - это периодичность или
закономерность повторяющихся явлений. В этом смысле ритм при-
сущ явлениям природы и жизнедеятельности людей. Всеобщий за-
кон ритма распространяется и на речевую деятельность человека

В речевом ритме необходимо проводить различие между сти-
хотворным ритмом и ритмом прозы.

Стихотворный ритм - это закономерное чередование соизме-
римых единиц - стоп.

Ритм прозы определяется на основе регулярного чередования
во времени смысловых единиц - ритмических групп и синтагм.
Периодичность состоит в чередовании изохронных тонических

О,И.Богомолова. Современный французский язык, стр,7,
Москва, 19ч8.
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интервалов между ядерныыи слогами ритмических групп и в чере-
довании ритмических групп в синтагмах.

Составными элементами эстонского речевого ритма являются
зтепенк долготы фонем и ударение. Глазное ударение в коренных
словах эстонского языка находится на первом слоге, второсте-
пенное ударение обычно на третьем и пятом слоге. Ударение в
зстонскок языке не связано с изменением долготы, т.е. не уд-
линяет краткого слога. Вместо этого слегка удлиняется гласная
шударного слога, напр.'ейазх , а неёоаз!- вперед. Это очень
характерная черта эстонского произношения. Эстонское словес-
ное “дарение создает хореический и дактилический ритм эстон-
ских СЛОВ, напр. ЪаХкате, рохзхй, тзлэта давайте, ХЛОПЦЫ,

ПОЙДек;'шазЛпай ' апйауаа, '&ооlхзеа 'гтгсЪамаД машины Гудят,
рабочие спешат.

Образованию характерного эстонского ритма содействуют
также ударные и безударные части речи. Б контексте предложе-
ния ударные слова с их проклитиками и энклитиками образуют
ритмические группы, как основные единицы специфического ритма
эстонской прозы.

В русском языке, благодаря разноместному и подвижному
словесному ударению и целому ряду безударных слов, имеются
богатые возможности образования различных ритмических фигур,
В большинстве русских слов ударение находится либо в середине
слова, либо в конце слова и тем самым создает известную тен-
денцию к амфибрахическому и анапестическому ритму.

В аналитической структуре английского языка имеется очень
большое количество безударных служебных слов» которые являют-
ся анюштиками и проклитиками знаменательных слов. Это типи-
ческий язык одноударных ритмических сочетаний слов. Ударные
слоги икеют тенденцию следовать друг за другом изохронно.т.е.
периодически через равные отрезки времени, причем безударные
слогж включаются в эти отрезки ускоренным или замедленным
темпов в зависимости от их количества. Преобладающая тенден-
ция английского речевого ритма-хореическая. Английская речь
избегает ритма типа -V* и-, превращая в речи эту фигуру в

путем перемещения ударения или изменения порядка слов,
апб. ’даотеп; /Гоиг‘Ьееп 'гпЛ.егз.
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Немецкий речевой ритм имеет обрывистый (стаккато или
сфорцандо) характер. Такой характер немецкого ритма зависит
от резкого противопоставления ударных и безударных слогов в
произношении, от сильного приступа начальных гласных в словах
(кпаскХаиъ) и от резкого обрывания кратких гласных в речи.
Словесное ударение в большинстве немецких слов находится на
коренном слоге.

Сравнивая русские и немецкие слова с конечным ударением, мы
замечаем в них следующее ритмическое различие: в русском язы-
ке: безударный, слабоударяемый и ударный слог, напр., молоко;
в немецком языке: слабоударяемый, безударный и ударный слог,
напр. Згиске^ех.
Слабое ударение неспрягаемой глагольной формы (инфинитива или
причастия П) в конце предложения за дополнением является ха-
рактерным для немецкого языка по сравнению с русским языком.
Эта особенность немецкого глагольного ударения свойственна и
эстонскому языку. В английском языке подобное явление встре-
чается в каузативной форме, напр. 1 &а<а ту 'зЬ.оез теплей.

Основной характер французского речевого ритма анапестиче-
ский. Характерным для французского языка следует признать
специфический ритм с ударением на конечном слоге ритмической
группы. Это так называемый окситонический ритм. Словесное уда-
рение во французском языке только словарное явление. Речевой
поток расчленяется не на отдельные слова, а на ритмические
группы, объединенные ритмическим или синтагматическим ударе-
нием, которое находится всегда на конечном слоге последнего
слова ритмической группы (синтагмы).

Другие слова не имеют акцентного веса в синтагме.
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§ 8. Выводы

I. Ритм в широком смысле - периодичность явлений.

2. Ритм поэзии - это закономерное чередование соизмеримых
единиц стиха - стоп.

3. Основой речевого ритма является ритм слов и ритмиче-
ских групп, подлежащий модуляциям в связной речи.

4. Ритм речи - это периодичность одноударных тонических
или ритмических групп.

5. Периодичность' ритмических групп состоит в изохронном
следовании тонических интервалов между ядерными сло-
гами ритмических групп и ритмических групп в синтагмах.

6. Эстонская речь имеет определенную тенденцию к хореи-
ческому и дактилическому ритму.

7. Русская речь .характеризуется тенденцией к амфибрахи-
ческому и анапестическому ритму.

8. Английский речевой ритм состоит в изохронном чередо-
вании ритмических групп. Изохронность интервалов ре-
гулируется темпом.

9, Немецкая речь имеет тенденцию к чеканному хореически-
дактилическому ритму.

10. Характерным для французского языка следует считать
анапестически-окситонический ритм речи.

11. Названия стихотворных стоп в данном контексте исполь-
зуются для характеристики общей тенденции временного
чередования ударенных элементов, а не определенного
количества слогов.
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Глава У

ЧЛЕНЕНИЕ РЕЧИ НА ФОНАЦИОННО-СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНСТВА -

СИНТАГМЫ НА ОСНОВЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

В данной главе дается обзор типичных грамматических кон-
струкций, лежащих в основе членения речи на синтагмы в эстон-
ском, русском, немецком, французском и английском языках.

Смысловое выделение синтагм на основе грамматических кон-
струкций языка является необходимой предварительной ступенью
для их правильного фонационного оформления и применения в ре-
чи.

В конце главы дается сравнительная схема интонации повест-
вовательного предложения в изучаемых языках.

§ I. Синтагматическое членение речи в эстонском
языке

Эстонский язык принадлежит к агглютинативно-синтетической
группе языков. Поэтому мы наблюдаем здесь сравнительно боль-
шую роль согласования в установлении синтаксических отношений
и большую подвижность порядка слов, чем в аналитических язы-
ках.

Слова в эстонском языке, снабженные грамматическими при-
знаками части речи, падежа, числа и лица, являются более не-
зависимыми от контекста, чем, напр,, в английском языке.

Но из этого не следует, что каждое слово в эстонском пред-
ложении сохраняет такую же самостоятельность, какую оно имеет
в изолированном, словарном произношении.

Вступая в качестве строевых элементов в предложение, сло-
ва конкретизируются и изменяются как в форме, так и в функции
для адекватной передачи смысла предложения. Как и в других



136

изучаемых нами языках, слова эстонского языка, вступая в сло-
восочетания, образуют единства, которые рассматриваются как
структурные целые не только в смысловом и грамматическом, но
и в фонационном отношении.

Следовательно, и в эстонском языке имеет место членение
речи на смысловые единицы - синтагмы.

Ниже приводятся типы грамматических конструкций, входящих
целиком в состав отдельных синтагм при членении эстонской ре-
чи.

I. Групповое подлежащее

Зеаа тхкке кека ) оХекз ка каХЬ.

Кагкиз кхапх уоекик заака : зиакхз геуоХикзхопаагх

еХикокка уакеката.

ика кооххзкезк уоккхз коке зsпа.
НиХк хпхшезх | кииХаз копек.

2. Групповой предикативный член

та оп коокауа гакуа Харзх.

'Га оа техе а,lа рагхшахй таХе-салахС..,

Кохк тохара | оп кохк апкекз апйа.
Йххтхйа 1 -сакеасГаЬ уагзхХорре кокки кохазкайа.

3. Фразеологическое_партитивное_дополнение

Это такое неделимое сочетание глагола и имени, в котором
дополнение отдельно не воспринимается:

Та ’ Хехйхз зхааа ’кеей ( = оаказ шхапа ).

Зе.е кееЪ пепйе уакеХ 'уакер (= егаХсlаЪ пехй ).

Зее ХехШз ’ааек (.= ).'

Та кек! аХкизк ’ (_ах§;аз )•
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4, Причастный_определительный_оборот (сочетание определяе
мого существительного с причастиями настоящего или прошедшего
времени):

КохкхХе таеХйху шееХеХаби-биз.

ХХиа рипазекз уагуХХий ошпхьиз.
МsХешаl:е коХЬоозхбе роХйизхб. ила.
Зблаз каппа-сайа заечшй ХзХкиб.

5. Причастный_обстоятельственный оборот(с причастиями на
-пш! и -ш , соответствующими русскому деепричастию про-
шедшего времени. Этот оборот выражает действие, предшествую-

щеедействию сказуемого при одном и том же субъекте действия.

Уоl;пи<l роХххбхххзе уохши ’егиХа кайге, I азиз •ЬобХхзкХазз
зоЪзха’ХХзтх еЫЪата.
НеесХ * хзхкий,, ,IиЪа когбиуаХХ: аеа! иХбХзХ
■ЬакеХерали.
ВошХышЗ. 'таапбееХе, аХиз-Ьазхй "ЬиСгикис! 'ХаиХи.

б, оборот (инфинитивная
форма на — <lез ,

соответствующая русскому деепричастию и фран-
цузскому герундиву). Этот оборот обычно выражает действие,
одновременное с действием, выраженным сказуемым;

ТотшаРез ххшае -Ьа^азх. аз-Ьиз Уа йХе ко;)ахауе оие.
-Ьа пехХе зоодиз-Ь йхпее каХХаз, уогЬез оглизе пхпй реХШзе,

ЪаиХаев иХлазб ХаиХа, ХХхкиз гхух ХаЬх Шпауа.

Та уорагаз, кииХйез ХаизиХауаь оша пхте.

7, Абсолютная_конструкцшп

а) абсолютныйр)^^м^мтвенный_оборот. Этот обособ-
ленный причастный обстоятельственный оборот имеет
самостоятельный субъект действия в именительном
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(номинативном) падеже и заменяет придаточное обстоятель-
ственное предложение с действием, предшествующим дей-
ствию главного предложения, с подлежащим, отличным от
подлежащего главного предложения.

УаХЗшххРхпр; ХоррецшХ. Хакаl<Х а§lРааРогх<Х заа^асХеззе.
КеешИде йХезахте РахйеРшХ. залишз Ра ко;)и.

КаХХЗЛ киХаХхзеа ХаЫошшХ.азиз Ра даХХе ота Роо диигйе.
Ехишалай уаХзззхз ейхРаРис!. ааХсаР! коХЬоозхз когуаХаоопех<Х

- рйзРхрата.

б) номинативные_и_парт итивные_сочетания_схщестБ ительныха
близкие к обстоятельственным оборотам:

Та азриз 'Рирра,: х-аатар !каепХа аХх.
Уапахза ХзРиз аагез,|рх&а рххр зииз.
-АХспо. аХI казуаЪ зхгсХ, ! Bхзх йХепх Рахз.

в) абсолютный генитив._Этот обособленный инфинитивный
оборот (с окончанием -а.ез) имеет самостоятельный
субъект действия (ведущее слово в генитивном падеже)
и заменяет придаточные предложения (времени и причины)
с одновременным действием главного и придаточного пред-
ложения, но с различными подлежащими. Эта конструкция
приблизительно соответствует латинскому абсолютному
аблативу (аЪХаРхуиз аЪзоХиРиз ) и греческому абсолют-
ному генитиву с причастием настоящего времени,которые
также выражают одновременность действия:

уаепХаэРе 1 1аЬепей.ез ( родепезхй еХалхкш! 'те-Ьза -

сХеззе (ср.лат.Ь,озРхЬиз хпсоХае хп
зхХмаз Га^ег.идЬ

КаХатеЗхесХ зошХзлЛ'тееХепехрХХДсиХР,I ХаХпеХе тШахзе-

<Хез пеп<lе йшЪег.

БйехзХеЬРейе уагхьейез ’ришхеХР, |Ь.акказl<l гап<ХХхп-

писХ Хепйата • Хоипа рооХе.
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8. Сложное выраженное_причастным оборотрм_
(с окончанием причастия на - уар );

Та пахЪ бппеХхк оХеуаР (ср. лат. оеаРиз еъзе УхбеРиг;
ЭНГЛ.Ье зеешз Ро Ъе Ьарру).
Та оеХсХх оХеуаР.

Ха ыгуаРакзе зигпиа оХеуаР.

ТиЪа ХехРх Рипх оХеуаР.

ТаХХе пахЪ Роогоот иНтакз оХеуаР.

9. а) сложное выражекное_причастным оборотом
(с окончанием причастия на - уар):

Нас! агуазМ епйхб. зеИекз ДиЬа уаХтгз оХеуаР (ср.лат.

Хат зе а<l еат гет рагах-оз «ззе агЪхъгагх зипР).

На§хп Рейа риХеуар (су. англ, I заш Ьхт соте; нем, ХсЬ

заЛ 11т коштеп).

ха йРХео зеХа тхъРе РеахХуаР (ср.лат, пе§ау!х, зе зсхге;.

па§х Ра тегй епаа ееа ауалеуах.
б) сложное выраженное_инфинитивным

(с окончанием именной формы инфинитива на - таз)

Ре<Ха идишаз. (ср. англ, I за» Мт з*хштХп§.;-

Харзх тап^хтаз.
КизиРХезхп Ре<Ха РоРРашсЗ.
Иа§хп Ре<ЗД ка!а ришЗтаз.

Инфинитивная форма на -таз выражает действие как продол-
жающийся процесс и соответствует в контексте сложного допол-
нения английскому полугерундиальному обороту. ( На!!1 - йегшкз.;,

напр.:l загс Ыш зшхштхпе асгозз РЬе ххуег , в то время
как форма I за» ш зугию асгозз РЬе гхуег выражает
законченное действие или действие в общей форме.
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На продолжающееся действие в эстонском языке, кроме того,
указывает партитивная форма дополнения, напр,:

Партитив: хмайхп Леаа изг ачашаз.
(ср.ЭНГЛ,х за» Лlш орепхпе ЛЛе Лоог;

Генитив: Ка§хп геЛа ачауаЛ икзе
(ср.англ.l за» Лхш ореи ЛЛе Лоаг;.

10. oбособленные_определительные_оoо_р°lы » выраженные суще-
ствительными, прилагательными или причастиями;

Ьеихибх-абх чаилач, ( ХххкиуазЛ гаЛуапиХказЛ кхЛау, ]

ауапез Ла рхХ^ихе.

ЬаечаЛ, ( гхккаХхкиХЛ ХаеЛиЛ, ( З’биЛзхЛ
охтеХхкиХЛ заЛатаззе.

НЛЬипе, иХеих уаХке ЛагшаЛхзезЛ. | Лалшиз рах^аХ.

ОХхл зеЛа ЛехпиЛ !ЛахЛза егхпеуах! лехзЛ, (

тхз Лета шиХ агуаз оХеуаЛ.

11, Замкнутые инфинитивные_сочетания_с_именными формами
инфикитива_на_-_т а:

Та 61шЛаз гайуазЛ гаЛи раазЛтхзЛ епЛа каЛЛе уоЛта.

Йта кахз лохсЛхкаиЪазЛиз уохб. озЛтаз.
ех уазхпий зе<Ха ииезЛ! зеХеЛашазЛ.

Та збхЛхз ага, ! хХта зехХезЛ тхпиХе ЛеаЛатаЛа.

12. Сложные наэвания_и_термины2

БезЛх Ноико&шХе ЗоъзхаХхзЛХхк УаЪагххк.

ЕезЛх зопагаатаЛ.

ЗоЛзхаХхзЛХхки Лбо кап§еХапе.
Тбо I?аклхХхзе уагизЛаЛизе коеПЛзхепЛ

(коэффициент фактической энерго-вооруженности труда.)
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13. Отдельные экспрессивно-модальные_слова-эквивалеыты_
предложения;

даа,^аП,ех, ал,поП,Ьеа кйХХ ,'пазРх, уаеуаХР .падешхзепх
I

АП! ' Рогеаахт оп еХаашхе тахпе.
СП, ! зххз оп Диоа ПхХ^а.

п-ехе лохк роХупеше * апухзР.
I

Е§а Ре йХхорхХапе оХе? - Ех.

Каб оХеое поиз'.'! - ХаП.
I

Коп, тхе зххз хкка.
ОП ех, зехХезо е! РиХе уаХ^а.

Н«а кйХХ, оХеп поиз.
Каы Ре зоиаРе - УаеуаХР.

Кайешхзепхl' Агке ПхХ;зак.B Хаа^е;

14. Номинативные_или_назывные предложения, т.е. предло-
жения, содержащие только один главный член в форме номинатив
кого (именительного) падежа:

Ниппак.

ЬаПха&кагав кгашрХеу Ххпп.
ЗихРзуаа уах'етеРе геаа.

ьll<lа<lв гхрпеуай гхЫ<l.

УагдепахРе уаг хатаРисХ зйп§е<l зии<Х.

УееХ уххтпе уазттирапи капРз.

АПазРау аеоопИхпе зигтарапРз.

15, Безличная пассивная конструкция, в эстонском языке
предложение в страдательном залоге не имеет подлежащего, а
является безличной односоставной конструкцией;



ПахзкераеуаХ аиказизкакх Хазкегхккахс! етазхЯ.

ьиипйЦ-Ьхпди раеуакогХ таага-Ьх кхпЯХакз.

ЗеХХези каккхзк кекакзе паки йагеЫизк.
КопеХйаКзе йпхзкопйа геУоХикзхопхзеегХуакезк хйеейезк.

16. Замкнутые обусловленные словорасположениему

а) в придаточном предложении, которое вводится союзом,
предикативный глагол ставится в конце предложения.
Такое расположение слов образует тесную группу спо-
собом замыкания:

кЗхк охх пшикопия,паки ше зейа лиЪа ашши е~Ы:е
пакхше.

б) замыкание может изредка встречаться и в других
типах придаточных предложений, особенно в кратких
неэмоциональных повествовательных предложениях :

Ахпиз азх, тхз хпхтезх оррхта рааеЬ.оп Ьоух ахпе
уазки.

иееХ иХхорхХазея.кез топе раеуа еез’к шааХе збхк-

з!й. ро!е уееХ зааьипия.
ТооЯ, ш.з ,IиЬа ехХе 01±й I:6оlхзРе рооХк кеозкакиа,

уаайаЬх Ъапа йlе.

Способ замыкания напоминает рамочную конструкцию
в немецком языке. Только эмфаза может изменить *

обычный порядок слов в такого рода предложениях
и нарушить замыкание.

17. Приложение_за определ яемым_словом:
МИхке! Уезке,'| езхшезх еезРх кееlекеайlазх, | оХх

ка ХииХекаоа.
Ашхе УаЪагпа, I киакия еезl;х гакуаХаиххк, | хдгргоух-

зеегхз зипятиз-ЬекоЬазехЯ Хаихе.

142
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Оигхзай., 1 шиизептт шяХеглаХкХе аХабхзеХ пазикалай. |

•ЬозЪзХй иХсЗ геа ргоЫеете.

Обособленное приложение повторяет мелодическую каденцию
предшествующей синтагмы определяемых слов.

18. Обращение в начале_предложения:
каХХхс! зеХ-ЬзхтеЬесИ I гакиуохЪХиз оп убгЬХиз хпхт -

коппа е!и ла оппе еезк:
Агшаз ета, | ЬооХхта-Ьа алариийизезк рййап зиХХе хкка

кхгли-Ьа<Ха.
Примечание.В середине и в конце предложения необособленное
обращение отдельной синтагмы не образует, а входит в состав
предыдущей синтагмы как энклитика:

Тоизе иХез .•Ьааахкепе 3

’аоо.га-Ьзи, ! 'зохйа.га-Ьзи; I Моо.га-Ези, | * лоокзе.гаЬзи.
тиХ§е ЬиштхкиХ ( зххз зааЪе кокки

каглиЪайа.

19. Распдостраненные_однородные члены предложения:

Оо- ,1а раеуа уалехскшхпе, |

ааз~Ьааер;а(lе когсЗлттппе кии Гаазхйе шиистшпапе !

■ЬоХшиЪ зати'Ьх,| "Ьипапйехй аазХгахс! "Ьа§азl.
копзрек.'Ы капЪакзе зипсЗшизЪе | уалаХхкш! агуиб,[
з'ехеРиз-Ь поийуай ~Ьегтlпl(l, 1 реатоl:l;е зиипаа гоЬи'Ьа-

уас! вопаа лпе.
Два групповых члена предложения, соединенных соединитель-

ным союзом, могут образовать одну или две синтагмы в зависи-
мости от смысловых заданий.
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2о. Вводные обороты и предложения:

Токк_6еМа, | та ех ках-йа аеаа иХезаппек.
Кохк пее<l аохпошХ - ( зеХХез роХе каккХизк |- ахкауай

коо<l рагапйайа.
Ка зее коХЬоиs,|пхх агуакакзе.l тиикиЪ уагакх еез-

гхшХххкикз.

уапах азах -( пхх гаае;хЬ гаХп/азии |- еХазхй Кауах-

Апкз за уапарадап.
Зее копк оХI, |

хпхтезх.

Единичные вводные слова в эстонском языке обычно отдель-
ной синтагмы не образуют.

Теша каккХетака кеаь зе<Ха,ких<l ка оп папкауазкх

ага Хахпий.

Оппекз та кеап, кпз ка еХаЬ.

Тета§а оХекз коерооХезк Ьиухкау гаакхйа.

21, Сложное предложение расчленяется на синтагмы по его
составным частям, сообразуясь с вышеприведенными указаниями.
Обычно в состав одной синтагмы входит малораспространенное
придаточное предложение (с местоименным или однословным под-
лежащим) или составляющее предложение сложносочиненного це-
лого.

Кее окзхЬ, |зее ХехаЬ.

Кез ех кее коой, | зее ех реа ка аооша,

мхпи агуашхпе оп, 1 е"Ь ка зхха ех киХе.

Ехиы оа зиЬкитехй, киз окзазкатхпе хпхтезезк
епйазк ех оХепе.

ХхаХ§х ех заа хпхтепе кохке, I тхз ка какаЬ.

Апсхгез кеаЬ, | ек зее оа ахпихк кета 'токе.

Та оlх ахпа шоехпий, | тхз уаагкизе зеХХеХе тааХе
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■соо§а уо!кв апйа.

Мхз ЬхХгЪеХ уХ§а еХааа,) ких казз! роlе койиз.

Ких 11т Iирао,| зххз хаЬте Папа.

тогек Хака Ххпаа, | еЪ ког«l -Ьойе за
охдизх. ореl;а3.а.

I

Кий<l Ьаккате кооз кахта, | зезЪ тиl ра Vееl раХди

оррхйа.

АхпиХ-Ь 305! е! реа-Ьи,| уахй уоохаЪ аеШ ейаз!

Примечание. Интонационный анализ эстонского предложения
дается в УП главе.

Приложение к § I
( перевод примеров )

I, Групповое по^лежащее^

Этого не делать было бы тоже плохо.
Боязнь быть пойманным заставила революционера
переменить местожительство.
Один из рабочих сразу выступил с речью.
Много людей слушало речь.

2, Групповой предшативный член^
Он сын трудового народа.
Он один из лучших шахматистов нашего времени.
Всё понять - всё простить.
Рифмовать значит согласовать окончания стихов.

3. Фразеологическое_партитивное_дополнение:

Он нашел туда дорогу

* Заглавия относятся к эстонскому тексту.



Это их различает.
Это имело место.
Он начал с этого.

4. Причастный_определительный_оборот:

Нравящееся всем развлечение
Красивый красно-окрашенный омнибус.
Разделяющий поля обоих колхозов ручей.
Пострадавшие от войны люди.

5. Причастный_обстоятельственный оборот:

Взяв власть в свои руки, рабочий класс приступил
к построению социализма.
Неоднократно виденные там лица обратили на себя
общее внимание.
Выйдя на дорогу,девушки затянули песню.

6, Мн|)инитивный_рбстоятельственный оборот:

Переводя дыхание, он шагнул во двор через порог
сеней.
Победивши рабство и обман, он влил им в душу теплоту.
Распевая песню удалую, шеренга маршировала по улице.
Его лицо вздрогнуло, когда он услышал, что его вызы-
вали по имени.

7, Абсолютная_крнструкция_:

а) абсолютный номинатив:

Когда митинг был окончен, агитаторы разошлись по до-
домам.

Выполнив трудное задание, он с чувством удовлетво-
рения направился домой.

$

146



147

Расставшись с дорогими гостями, он снова приступил
к своей работе.

Когда жилые дома были выстроены, стали строить хо-
зяйственные здания колхоза;

б) номинативные и партитивные сочетания существительных

Он вышел в комнату с книгой подмышкой.
Дедушка сидит у печки с длинной трубкой во рту.
Под окном растет сирень, вся в цветах.

в) абсолютный генитив:

По приближении неприятелей жители убежали в лес.
Рыбаки отчаянно гребли,в то время как волны шумели
вокруг.
Когда осенние листья опали с деревьев, перелётные
птицы полетели на юг.

8, Сложное выраженное_причастным оборотомд

Он кажется счастливым.
Говорили, что он болен.
Полагают, что он умер.
Дом оказался пустым.
Для него радость труда кажется высшей ценностью.

9.а) Сложное

Они считали себя уже готовыми к этому.
Я видел, как (что) он приближался.

Он сказал, что он не знает этого.
Вдруг он увидел открытое море перед собою.
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б) сложное выражениее_инфинитивным
_оборотом;_

Я видел, как он плыл,

• Я видел, как дети играют.
Я представлял его работающим.

Я видел, как он ловил рыбу.

10. .Обособленные определительные обороты,_вкраже иные
прилагательными или причастиями

Ленинградская улица, кипевшая толпой, открылась
его взору.
Корабли, богато нагруженные товарами, благопо-
лучно прибыли в порт.
Лошадь,покрытая белым инеем, топталась на месте.

Я сделал это по причинам, совершенно отличным от
тех, которые он предполагал.

IУ. Замкнутые инфинитивные_сочетания_с_именными
формами инфинитива_на - Ъа_

•Он подстрекал народ взять дело спасения мира в
свои руки.
Мать ходила в продторг покупать масло.
Учитель не уставал объяснять всё это сызнова.
Он уехал без моего ведома.

12. Сложные названия_и_терминыд

Эстонская Советская Социалистическая Республика.

Эстонский орфографический словарь.
Герой социалистического труда.
Коэффициент фактической энерго-вооруженности
труда.
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15. Отдельные экспрессивно-модальные слова - эквива-
ленты _пцецложенияу

да, нет, ах, ну, ладно,хорошо, едва ли, до свидания
и т.д.
Ах! прекрасна жизнь земная.
Ах, тогда уж поздно.

Да-да, все мы происходим от обезьяны.

Не студент ли вы? - Нет.
Согласны? - Да.
Ну, что ж.
Ну, нет, из этого ничего не выйдет.

Ладно, я согласен.
Успеете ли прийти во-время? - Едва ли.
До свидания! Не опоздайте!

14. Номинагивные_пцецложенияу

Город в судорогах схватки.
Ряды дымящихся развалин.
Торчащие ребра мостов.

Бомбоубежищ зияющие пасти.

Еще последний форт врага.
Отчаянная агония пляски смерти.

15. Безличная пассивная конструкция^

В женский день награждались многодетные матери.
Повестка дня грандиозного митинга была утверждена.
Из этого факта выводят несколько заключений.
Говорят об идеях, революционизирующих общество.
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16, Замкнутые обусловленные слрворасположениемр

а) Всё изменилось, как мы уже давно предвидели.
б) Единственная вещь, которая заставляет людей учить-

ся - это интерес к предмету.
Те студенты, которые отправились в деревню несколько
дней тому назад, еще не вернулись.
Работы, которые были выполнены рабочими уже вчера,
были сегодня осмотрены.

17. Прилржение_за ошэеделяешм_словом:
Михкелъ Веске, один из первых эстонских филологов,
был также поэтом,

Анне Вабарна, известная эстонская сказительница,
импровизировала песни соответственно событиям.

Исследователи, обычно пользующиеся музейными мате-
риалами, подняли ряд проблем.

13. Обращение в начале_предложенияу

дорогие товарищи! Борьба за мир - это борьба за
жизнь и счастье человечества.
Дорогая мама, несмотря на недостаток времени, я
всё же стараюсь писать тебе.

Примечание.В середине и в конце предложения необособленное
обращение отдельной синтагмы не образует: Вставай,_тятенька!
Ешь,_конь,_ езжай пей беги_конь.
Приходите утром



19. Распространенные^днородные члены предложения:

Смена дня и ночи,смена времен года и превращение фаз
луны происходят ныне так же,как и тысячи лет тому назад
назад.
В конспект вносятся даты событий, необходимые числа,
термины, требующие объяснения, слова, подчеркивающие
направление главной мысли и т.д.

20. Вводные обороты и предложения:

Правду говоря, я не боюсь этого задания.

Все эти мероприятия несомненно помогут улучшить рабо-
ту, и этот колхоз,как полагают,вскоре станет передовым.

21. Сложные предложения расчленяются_на синтагмы_пр их_
составным частямр

Кто ищет, тот находит.

Кто не работает, тот не должен есть.
И того мнения, что он сюда не придет.
В жизни бывают случаи, когда решение не зависит от
самого человека.
Человек никогда не получает всего, чего он хочет.
Андрес знает, что это лишь его идея.

Он только и думал, какую ценность этой земле можно
было бы придать трудом.
Мышам раздолье, когда кошки дома нет.
Когда погода поправится, мы поедем в город.
Индрек поехал в город, чтобы когда-нибудь научить
Варгамяэ правде и праву.
Теперь мы будем встречаться, так как мне надо еще
многому научиться.
Только река не ежеминутно течет
дальше.
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§ 2, Синтагматическое членение речи в русском языке

Как указывает акал.В.В.Виноградов, вопрос о
ском членении речи в русском языке еще далеко не исчерпан,
особенно в отношении определения границ синтагмы, ее взаимо-
отношений с предложением, с членами предложения и со слово-
сочетаниями.

Тем не менее, мы можем иллюстрировать на конкретных при-
мерах членение русской речи на фонационно-синтаксические
единства-синтагмы, исходя из грамматического строя русского
языка.

Основываясь на учении Л.Щербы о синтагме, изложенном
главны.', образом в его "Фонетике французского языка" ина
работе 3.Виноградова о понятии синтагмы, в нижеследующем
мы приводим примерную схему членения русской речи на синтаг-
мы, в основе которых лежат грамматические конструкции рус-
ского языка.

Синтаксической основой выделения отдельных синтагм в
среднем темпе речи являются:

I. Номинативные_п2е_2ложения_г которые вы2ажаются_именем
существительным,_его_эквивалентом или словосочета-
,ниема обозначающим_е^иное понятие;

1) бытийные предложения:

1 Л.В.Верба. Фонетика французского языка, гл.У и X.
шосква, 19ч8.
Л.В.Шерба. Преподавание иностранных языков в средней
школе, стр.76-77. 1947,

В.В.Виноградов.Понятие синтагмы в синтаксисе русскогоязыка.(вопросы синтаксиса современного русского языка,
стр.lB3-25ь. 1950.)
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День капитуляции.

Берлин в дыму. Развалины. Ограды.
На площадях сражения раскат.

Окраины. Подвалы. Бункера.
Бомбоубежищ затхлая прохлада.

Мосты. Метро. Еще один канал.

2) модальные номинативные предложения, выражающие
отношение к бытию:

Красота!/ Iууща_радуется. / Что за_чудная ночьф

3) назывные предложения,’ содержащее сложные названия:
(названия учреждений, заглавия книг, географические
названия, сложные термины):

"Война и мир". Министерство высшего образования.
Издательство литературы на иностранных языках. Мыс
Доброй Надежды. Коэффициент полезного действия.
Наивыгоднейшая допустимая степень сжатия.

П. Эксп2ессивно-модальные_слова_l выступающие в функции
предложения, как напр.: да, нет, ах, ну, хорошо, едва
ли, караул, шабаш и др.

Да, / были люди в наше время.
И меня он любит - / да!
Нет, / смерть в бою почетней жизни на коленях.
Ну, / нам работать надо.
Хорошо! / согласилась она.

Нет! гуманизм для ученого - это драться. (Симонов.)
Едва ли,/ сказал Нехлюдов.

Караул!/ заголосил он.
Шабаш! / крикнул кто-то злым и надорванным голосом.
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:.;аршl/ - сердито сказал офицер.

до свидания! / Торопитесь!

Ш. Устойчивые_сочетания_слов:

Словосочетаниями называются грамматические единства
внутри предложения, состоящие не менее чем из двух
полнозначных слов.

I. Фразеологические сращения:

Заводские начальники по всей Сибири славятся - /

собаку съели драть.

Князь Фольгин, /как будто ни в чем не бывал,/
также шутил.
Дело было ясное, /как пить дать.

2. Фразеологические единства:

Ну, / это слезы крокодиловы, / а им не совсем
можно верить.
Да, / а всё коляска проклятая, /туда мотнет,/сюда,-
всю душу вымотала, / отвечал он.
Я еду на кондиции, / подхватил Нежданов, - / чтобы
зубов не положить на полку.

Над дверьми нахально красуется вывеска; / " И дешево
и сердито".

IУ, Состав_подлежацего_и_сказуемого в двусоставных
предложениях.

Однословное, особенно местоименное подлежащее при гла-
гольном сказуемом обычно не образует самостоятельной синтаг-
мы, если оно особо не выделено. При именном сказуемом одно-
словное подлежащее выделяется в отдельную синтагму.



I. Глагольное сказуемое:

Производственный план завода / выполнен досрочно.
Героическая Советская Армия / спасла мир от Фашизма.

2. Именное сказуемое:

Дело мира - / общее дело всех народов.

Песчаные пустыни - / единственные движущиеся про-
странства суши.

5, Логическое выделение подлежащего:
одни - / спокойно сидят;
другие - / лениво караулят,
третьи - / аккуратно посещают заключенных.
Все люди как люди, / а он - / как монах.

У. Расп^остраненные_однородные члены предложения:

1• Однородные подлежащие;

Мысли мои./ мое имя, /мои труды / будут принадле-
жать России. (Гоголь.)

2, Однородные сказуемые:

Директор обходил цех, / задерживался на участках, /

беседовал с рабочими,

Беневоленский был человек толстоватый, / среднего
роста, / мягкий на вид, / с коротенькими ножками /

и пухленькими ручками. (Тургенев.)

3. Однородные дополнения:

Люблю я пышное природы увяданье./

В багрец и золото одетые леса. /

В их сенях ветра шум и свежее дыханье. /
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И редкий солнца луч. / и первые морозы, /

И отдаленные седой зимы угрозы. (Пушкин.)

Л, Однородные определения;

Вошел молодой человек лет двадцати пяти. /

блещущий здоровьем, / со смеющимися щеками.

Подле него стоял мужчина лет сорока, / с низким лбом,/
узкими татарскими глазами, / коротким и плоским носом.

3. Однородные приложения:

Лютейший бич небес, / природы ужас - / мор свиреп-
ствует в лесах.

б. Однородные обстоятельства;

Казак не хочет отдохнуть /ни в чистом поле,/ ни в
дубраве,/ ни при опасной переправе;
Глеб шел, / глядя под ноги, / прижав связанные руки
к животу.

7. Обобщающие сочетания слов при однородных членах пред-
ложения;

В них всё есть: / издевка, / насмешка, / попрек, /

/ словом /, всё шевелящее и задирающее за живое.

Уl. Обособленные_второстепенные члены предложения:

I. Обособленные определения;

а) выраженные прилагательными и существительными:

Стояла теплая глубокая мгла, /полная сверчков
и звезд.

Меня, / мокрого до последней нитки. / сняли
с лошади почти без памяти.
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Через несколько минут / на крыльцо вышел
невысокий /, но весьма красивый человек,/ в сюртуке
без эполет, / с белым крестом в петличке.(Л.Толстой.)

б) выраженные причастными оборотами:

Братский привет странам народной демократии,
/ идущим по пути строительства социализма.

Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины,/ *

посвятившей себя науке! СК.П.Павлов.)
Туча, /нависшая над высокими вершинами тополей, /

уже сыпала дождиком. (Короленко.)

2. Обособленные приложения;

Могучий лев, / гроза лесов, / лишился силы.

Память, / этот бич несчастных. / оживляет даже
камни прошлого.
Слезы унижения, / они были едки.

3, Обособленные обстоятельства:

а) выраженные существительными и наречиями:

При всей своей занятости, / он находил время
заниматься спортом.
Несмотря на плохую погоду, / экскурсия всё же
состоялась.

б) выраженные деепричастными оборотами:

Я ехал долго, / не встречая признаков жилья.
Базаров продолжал лежать,/ уткнувшись в стену.

Вернувшись вчера домой, / я увидел на столе письмо.
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Ч. Обособленные обороты с наречными предлогами:

вместо, крохе, помимо, сверх и т.п.
Вместо поощрения. / он получил порицание.
Я ничего не видел. / кроме безграничной глади моря
Помимо судовых работ. / мы занимались погрузкой
угля.
Сверх всякого ожидания. / бабушка подарила мне
несколько книг.

УП, Присоединительные конструкции (добавочные высказыва-
ния).

Смотритель постоял, / постоял - / да и ушел.

Здесь мой голос на резком ветру огрубел, / да и
сердце мое огрубело.

Ее губы улыбались редко - / и то слегка.
Его не было дома, / почему я и оставил записку.

Зонтика у меня с собою не было, / о чем я искренне
жалел.

УШ. Обособленные неразложимые словосочетания с порядко-
выми числительными в роли главного слова:

Вы, рыжая, / третья с правой стороны! / Я с вами
говорю. (Чехов.)

IX. Обращение в начале предложения,а при выделении и в
других положениях:

I. Мой друг! / Отчизне посвятим души прекрасные порывы
Трудящиеся Советского Союза!/ Смелее внедряйте з
практику достижения науки и передовой техники.
Было бы сердце твое чисто, - / голубчик мой!
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2. Обращение, не имеющее специальных смысловых и энс~
прессивных функций. обычно интонационно не выделяется

Невыделенное нераспространенное обращение входит в
состав предыдущей синтагмы в качестве энклитики,
напр.:

Ты с басом. Мишенька, / садись против альта!
Выйди, родимый. / взгляни.

Дай напиться, любушка!

X, Вводные сочетания слов, вводные предложения и вста-
вочные конструкции:

Чемодан с остальными вещами, / к счастью для меня.т /

остался цел, '

*

Она была красивая и / что еще важнее. / умная женщина
Зти сведения, / если не ошибаюсь, / были уже опуб-
ликованы.
Честно говоря, / устал порле лекции.

Когда князь Андрей говорил, / (он очень хорошо рас-
сказывал) /, Наташа с гордостью слушала.

XI. Малораспространенные придаточные предложения:

I. Придаточные подлежащие:

Страшно то, / что непонятно.

2, Придаточные сказуемые:

Что человек без / то_народ_без_иацио ~

нальности. (Белинский.)
Я тот же, / что и был.

3. Придаточное дополнительное:

Что сделано, / того_не во^тишь.
Мы_делаем то, / что можем, / и мы_правы.



А. Придаточное определительное:

/ какие у меня_были, / я все очень скоро
перечитал.

р. Придаточное образа действия:
Почти никогда все условия не_встречаятся_так_l /

как человек рассчитывал. (Чернышевский.)

6. Придаточное сравнения:

Без ворожит. / что красная невеста. (АСП)

7. Придаточное обстоятельства места:

Мне тревожно_хо четс я_идти куда-то, / где меньше
меньше_ссолятся. (Горький.)

' . Придаточное обстоятельства времени:

Вот уже четыре_года, / как я не_б]эал в _2уки_пистолет
I

9. придаточное обстоятельства цели:

Чтобы ие_пшспать, / отец_завел_будильник.

10. Придаточное обстоятельства причины;

Плыли быстро_и_весело, / потому_что_зсе_были_доволь-ны.
±l. придаточное следствия;

Я сделал_ошибку в начале_вычисления, / так что
было_всё_начать сначала.

12. Придаточное условное:

Уж_коли задался человек идеей,/то ничего_не поделаешь

15. Придаточное уступительное:

Как ни_Д2обите_жизнь4 / она вс ег,да_е_аина_и_це льна.
(Белинский.)-
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XI. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения

расчленяются на синтагмы по их составным частям
на основе вышеприведенных указаний, напр.;

В науке нет широкой столбовой дороги, / и только тот
достигнет ее сияющих вершин, / кто, / не зная уста-
лости, / будет карабкаться / по ее каменистым тропам

§ 3. Синтагматическое членение речи в немецком языке

Б немецком языке поток речи расчленяется на речевые такты
(ЗргесБ-ЬаОсЬе ), которые в общем соответствуют синтагмам. Каж-
дый речевой такт объединяется фразовым ударением и соответвт-
вующей смыслу мелодией, восходящей или нисходящей (НосЬ-Ьоп
ойег З-ЬехдЪоп ойег КаИБоп; даехЪегтсехзепйе ойег аЬ-
зсЫхеазешХе МеХосИе}.

Кроме того, речевые такты отделяютия друг от друга пауза-
ми.

I. Простое нераспространенное или малораспространенное
предложение представляет собою один речевой такт, если под-
лежащим является местоимение или существительное без опреде-
ления, напр.,

Ез хзЪ 'пхсШ; аег 'МиЬе етег-Ь.Уаз АзЪ 'lоз ?

ХсЬ. 'даипзсЛе IПхпеп ехп 'ГгоЬез'КеиааЬг.

2. При распространении групп подлежащего и сказуемого
они отделяются друг от друга интонационно и паузами, образуя
отдельные речевые такты, напр.:

Ехп ’аХ-Ьег АГГ-е аи? ехпет ’АрГеГЬаит/ * ХазЪ е!пеп ’Арге!.

Вхе 'ЛоЬпип§ ипзегег ‘ЕХЪегп з!сЬ хн 1 '(Зх'ХтБеп 'ЗБоск

ыаз ’Когп хт ’РеКХ / хзЪ посп 'пхсЫ: ‘-Ьгоскеп.
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Отдельными речевыми тактами являются танке:

. Бессоюзные однородные члены предложения и их группы,
связанные союзами:

II 1 Е Я е Ж 0. Щ ее:

*ЗсЬиХег или 1 ьсХйХегхппеп, /' ЪеЬх-ег ипХ ’ЬеЬгегхп-

пеп / ЬхХХеп ехп ‘Гезкез BсlшlкоlХеккху.

б) сказуемое :

Вхе Ве»ееип2 Хег * ХТхеХепзапМпбег • «асЬзЬ,/ шхгкк, /
’кащрГк ипа ’Хаззк Ххе й.ыЬ.опспЬацХхег ег&хХкех-п.

Ма;}ог ’оапзсп эдигХе ’ЪХехсп, / йапп ГХескх§гок,/
Хапи •игхеХег 'ЪХазз. (А.2л»ехк. )

в) дополнение :

IсЬ ЬаЪе е!пе 'ьгепгепХозе ВеттХехтхпб/Гиг Ххе
1 АизХаиег Хеь 'ЗошзекУОХкезД Гиг зехпеп ’МиТ,/

Хатке Бит * зсЬХоззепХехк,/ зехпе 'НхпкаРе ап охе
’заспе. ( ц. Мапп.;

р ) определение :

Ез тягаг е!п шепхе чгаскеХХеез
’Вхпд. )

Б;з етаг ехп * мапп-

д) обстоятельство :

1п сШезет •ЫогГЛтгХе Хег ’Агг-с/зеЬг ’оГЬ,/

'зрак хп Хег ’ИасЫзД ги Хеп ’Кгапкеп §е-

гиГеп.
I)ег зсЫие ’ЬаХо. ахе 'Вгер-Ьег,/ ’ЪаХс
еедеп Хаз ’ ВасЬ..
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4, Обособленные обороты;

а) иншинитивные_о бодотьк

З'Еа'Е'Е йхе 'кекеХп 8 аизгуепсИк аи хегпеп, шазз шап

зхе ’ди-Ь уегзрекеп.

Ойпе зхсп 'ишаизеЬ.еп, ’ехпв ег ТогЪ.
’Котт ххеЪег аи ’ипз, в-Ьа'С'Ь аХ'Хехп аи ЫехЬеа.

Хсп Т хезе ‘оппе ихсЬ. вех *леает ’ипЬе-

■Ьсаапьеп 'дога 'аихаикаХ-Ьеп.

«гхе ааз’Яаззег ! зl;вх§г, з~са~Ы; ги'зхп&еп.

б) причастные_ободоты

Ваз 'лисп уоп П.Оз’-Ьх-ОУЗк./, Уип'ухеХеп Ъетш<lегl; ип<l ?ге Хезеп,
<lаз ипзегег’.Тибепй.

ыхе'ЗРгаззе хз-Ь уоХХ'Мепзспеп, Охе’зхпкепа, аиГ'2lйп.егп иай
УхоХхпеп зрхеХепй, 'аи±' ипО. 'ао

С^оеУке.;
•МасЬ-йз o.игсЬ. йхе'ЗЪаах; зраахегепй^/^е 1 хсп *иг ’МоХе.

(ОоеЪВе.}

Вхе'МиЪЪег зазз'йаД йеп’ВХхск аиГ Ааз'Кхпсl кейеГХе!.

'Зазз йогр ехп ’МайпД <lеп *й.ор:lГ йезедхкЬ.

в) неполная_рамка (особенно предложные обороты):

УхегаеХш ЗШпаеп па-Ь ег беигаигЬе-Ь, \ зеЬаBйсЬ.l;хк аЪег уеггееЬепз

Хек копп-Ье Хап&еге 2ехЪ лхсlгЬ ехлзеЫаГепХ уог Низ~Ьеа .

НоскгехЪ к»йг<lеп эхе хт ЙоуетЬег Гехегд\тхl; РГехГеп ип<l±

*sТо_^еп.
5. Вводные сочетания слов и вводные предложения:

'Кита тшй'ки'ЬА хек ЬаЬе «хне пеие ! Векаппl:асЬ,ахl: аешаскЬ.
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1«Л 'тоеЛЛе ш.Л Лхг ’зргеиЛеп, &еза^Л, ЛхсЛ ит

’НаЛ ЫЛЛеп.

IсЛ угоХХЛе Лхг, - ГазЛ ЬаЛЛе IсЛ ез Уег'кеззеп -ьпс.ъ 'ердааз
ч задеп.
б. Слова автора в прямой речи:

■*lоЛ ’кошхе ез Ъе Тll|>«ь-I.е Кхшг.

Еlпк пеикхегхк\ "УУаз Гиг ехп'Висп?**

б—. Сценические заметки: Ашпегкип^еп);

IсЛ Ьхп (. зргХсЛЛ Зепег ) аи зЛегьеп оегехЛ.

7. Сочиненные предложения в сложном предложении
(один или несколько тактов в зависимости от состава):

Бlе *ИаЛгЛехЛ нlхеЪЛ баз 'ЫсЛЛ,\ Лхе ’Ьй§е "зсЛеиЛ ез.
Раз *Аlле 1 зЛйгаЛД ез 'ааЛегЛ зхсЛ Лхе ’2ехЛ,\
ипЛ ’пеиез 'ЬеЪеп /ЬхйЛЛ аиз Леп * Йихпеп . (ВсЛхИег. )

IсЛ ’угоХХЛе ЛхсЛ ’зеЛепД аЪег Ли етагзЛ 'пхсЛЛ аи 'Иаизе.

8. Придаточные предложения в сложноподчиненном пред-
ложении (один или несколько тактов в зависимости

от состава придаточного предложения):
Аlз хсп ез 'ЛогГе. / етаг хсл ег'зиашгс.
Баз’ВисЛ,/ Лаз Ли шхг ае'яеЪеп пазл./ ЛаЛ шхг 'зеЛг де-

’ГаПеп.
’Bа§е тхг,/ у?аз Ли кеЛогл ЛазЛ.
IсЛ паре ее’ЛбгЛ, / йи зехзЛ 'кгягИг Т

*магх пасЛ Лет ТЦаЛге 1848/ зlсЛ хп Лег 1 епр;llзсЛеп
BргасЛе/, 1п 'Лег вг зсЛохх когшлв, /уех*УоЛl—

\уо!lЛеу*аисЛЛе ег 'ахХв ’АивЛгиске, / бае Гиг
ЗЛакезреагс 'Лурхзсп угагеп.
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9, Свободное (сзшстоятелъное) приложение;

Спа Сег 'МопС, Сиг аПХхе ЬааЗикег,

"Лхх-Г1; зехп : дохСпез кегехп. уНеХпе)

Хкт ги ’Риззеп ’БскаГе,\
'Шехске 'БспшехскХегЛ 'гокЬекгеигк. (.Ыехпе.;

ЬёV/ ТиХзкох, йег Ьегйпшке ’гиззхзске’БскгхГl:з~ЬеХхег,

«игае аш. <хB.Аидизl: ХB2й §;еЪогеп.

*?/хг,Саз , ьо'етдеlгуоlк > ’кашрГеп Гиг аеп кгхекеп.

хО. Обращение в начале предложения:

sегГ поззеп. 1 'Негр, хек еиск за^е!
*Коахег! МхкЬигкегl ЕгеипСе! Ногк тхск техпи
'Баске Гйкгеп.

Негх- '.УхгГ, даеп Бхе ипз аегт 'Са?
Ыеоег'Б'геипС, Схеаег ‘ВгхеГ шхгй Схек 'коГГепкХхск
хп Мозкаи еггехскеп.

Для более конкретного представления процесса акцентно-
интонационного членения речи в немецком языке приводим за-
конченный отрывок с обозначением ударений и общего направ-
ления мелодии речи по речевым тактам.
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Рис. 2.

V <;. Тонически-смыслозое членение речи зо
французском языке

Во французском языке речевой поток расчленяется на син-
тагмы с ритмическим ударение: на последнем слоге последнего
слова группы: Ьез реирХе 'Хир-Ьеп!: / роит ипе ’рахх /

<lи*аЫе.
Б интересах более ясного представления взаимоотношения

эстонской, русской и французской синтагмы приводим их па-
раллельно:
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1. Французский ‘зохг /аргез иа Iип§ уо'уа&е/,

еllе езг аггх’уее / бапз сеИе ’ухllе/,

ой еНе ауах! уеси /хез ншххХеигез

ап’пёез/ <lе за ’ухе.

ф» Зстонский 'Ехlе 1 бЫих, lрагазо 'рххка ’гехзх,|
’зааЪиз Ъа 'зеХХеззе ’ххгта,/ ’Киз 1а

охх * УвеРпшЗ. / | рагхта<l *аазl;асl ота •еХизХ.

3. РУсский язык! Вче'ра 'вечером,/после 'долгого путе'шест-

вия / она при'ехала / в 'этот 'город /,

где протекл'и/ 'лучшие 'годы ее 'жизни.

Количество Смысловых групп во всех отрезках почти одина-
ково. Разница состоит в том, что французская смысловая группа
является идеальной ритмической группой, так как она связана в
одно целое только одним ударением на конце группы. В эстонском
и русском языках, наоборот, каждая смысловая группа состоит
из нескольких одноударных ритмических групп, так как входящие
в состав синтагмы слова сохраняют свои словесные ударения, в
то время как во французском языке отдельные слова, входящие в
состав синтагмы, не имеют собственных ударений, а объединяют-
ся в одно целое групповым ритмическим ударением.

Отдельную синтагму во французском языке могут образовать
следующие основные грамматические конструкции:

I. Групповое подлежащее:

Моп Ггёге сС тох,/поиз 1е уеггопз аетаХп.

22. Член предложения, обособленный способом антиципации
(.ап-ЬхсхраНоп;:

11 ёЪаХ-Ь ип реи <lиг,/
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уоРге тётохге.
1е ха сгхега!,/ уёгхЕё»

?. :.лен предложения, обособленный способом репризы

(.гергхзе;:

Ьа уегхрё,/ де 1а сХхгах.

Зигргхзе, / е!lе 1 ’ ёРахт; сег'сахпетеггЬ.

7. Ососотленный обстонтельствснный член:

Ъе ХешХешаха,/ а диарге Реигез,/ де зоапахз й ха
рог-се ае зоп ЬбЪе!.

Ь. Распространенный член предложения:

11 у кегхаа./ шхе Iохз,/а 1а рохпl;е сих шаРlп,/ ипе

I<lее ргоПиаЫе.

б. Однородный член предложения:

С'ез-Ь се дих агте тох’ахетелЬ цо~Ьге с!аззе оиугхеге,/

по-Ьге рахзаппсгхе,/ поз ~сгауаlllеигз хпРеХХесРиеХз.

кепёгаХхза!,/ де_2оаЬхзах,/ ,1е рагХах.

7. ибпап^ение:
-Мопзхеиг Рхкеоплеаи, уоиз §Ьез ип ахтаЫе Ьоште.

Уепеа аетахп сЬеа то!,. сЬ.ег тоазхеиг.
Аих агтез, сИоуепзI

?
. Обособленный причастный оборот:

ТоиР еп шап^еанй,/ 11 Цзах-Ь ха рМюзорЫе.

Ье зИепсе з'ё'Ьап'Ь гё'ЬаЫ!,/ да уоиХиз гергешХге
та IесЪиге.
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9. Инфинитивная конструкция:

У 1 а! VII соигlх* УоЪге Iгёге.
lе уохь зоиег.

10, Части сложноподчиненного предложения;

lе соире ае Гц-Ь еХохетге,/ ле йешапйа! а топ

111из1;ге сопхгёге/ дих се~Ы;е сЬагшаггЕе

регзогте е~Е зоп сошракпоп»

11. Составные части сложносочиненного предложения;

Ъе -Ьетрз ё~Ьа11: Ьеаи./ 1е сlе! ё-Ьагс Ыеи,/ 1е а>оlе±l
ЪгШаИ;,/ Iез оlвеаизс сЬаггЬахехгЬ.

17:, Отдельную синтагму образуют также вводные фразы,ав-
торские слова примой речи, неделимые фразеологичес-
кие единства, устойчивые обороты и т.п.

!.1ы ограничиваемся проведенной классификацией грамматиче-
ских конструкций, могущих выступать в виде отдельных синтагм
во французском языке.

Членение речи на синтагмы зависит и от стиля произношения.
Поэтому, в противовес члену предложения, синтагма не является
готовой и застывшей стилистически- грамматической единицей, а
образуется в процессе речи соответственно стилю произношения.

При членении французского речевого потока следует прини-
мать во внимание аналитический характер французского языка,
состоящий в том, что грамматические значения в нем выражаются
служебными словами, которые в речи сливаются в одну ритмичес-
кую группу со знаменательными словами.

Так, напр.:
,II п'а раз Х’аррпз

представляет одну ритмическую группу с ударением на последнем
слоге знаменательного слова арргхв.
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Специальное освещение вопроса о синтагматическом членении
речи во французском языке дает акад. л.В.[Герба в своей "Фоне-
тике французского языка".

Имеются и специальные руководства по интонации француз-
„ ч ца ьв

скои речи. ’ ’

§ 5, Синтагматическое членение речи в
английском языке

Особенности членения речи в английском языке обусловлены
аналитическим строем этого языка. В синтетических языках
грамматические значения синтезируются с лексическими значе-
ниями слов и выражаются флективным или агглютинативным спо-
собом. В аналитических языках, наоборот, грамматические зна-
чения отделены от лексических значений и выражаются служеб-
ными словами, которые примыкают к знаменательным словам в
виде проклитик и энклитик, как, например, в английском языке:

I вЬ.ои!(l Пауе '<lопе 11: Гог шу 'пюЪяег.
1 зпоиЫ яауе 'зГисК 1:о И:.
Iюок аЪ 11: Ггот Ь.еге.ТЬ,еге хз а >lll аш! I:пеге хз а'тау.

Знаменательные слова с примыкающими к ним служебными сло-
вами образуют одноударные единства, или ритмические группы.
Одна или несколько таких групп образуют синтагму, которая
объединяется интонацией и фразовым ударением, кроме собствен-
но грамматического оформления и размещения слов. Пауза не яв-
ляется обязательным компонентом синтагмы.

Л.В.Н-ерба. Фонетика французского языка, гл.У, X.
Москва, 1948.

Г?
Соиз-сегюЫе И. 11. аш! Агтз-Ьгопр; ь.Е. З-Ьийхез 1п РгепсЬ
тъопа-Ьхоп. СатЬгхйде.
Вал!у Са» ХпЪопа-Ыоп е*Ь дгаттахге.
Н.Регпо-с. Ь ’ Iпl:опаl;lоп.Кеуие <lе Рйопеl:lдие, VI.



Английский синтаксис - это, по существу, синтаксис корот-
ких замкнутых групп. Яркую характеристику специфических осо-
бенностей английского синтаксиса дает проф. В,Н.Ярцева:
"Английский язык оперирует не столько отдельными словами,
сколько тесными словосочетаниями, внутри которых часто нельзя
провести границы. Твердый порядок слов, установившийся в со-
временном английском языке при развитии аналитического строя,
предусматривает определенную расстановку членов словосочета-
ния и тем самым еще более обусловливает компактность всей
группы". Синтагматическое членение английской речи должно
сообразоваться с этой особенностью грамматического строя анг-
лийского языка, так как неделимые синтаксические сочетания не
расчленяются и в произношении. Можно установить некоторые ти-
пы английских словосочетаний, входящих в состав одной синтаг-
мы при членении речи.

I, Сложное подлежащее (йотШаСхуе чгхСп Спе IпГlпхСlуе;;

Не хз за!<l со ое а уегу §оой з-ЬийепЬ.Тпеу зевшее! "Ьо

Пауе питьегей пхпесу.’Яе аге хИсеху "Ьо пасе зоте гахп.

2, Сложное дополнение (Дссиза-схуе «хъЬ. сВе IпГlпгсхуе,к

Ие Кист Пlтп -&0 Ьауе зСийхеа Паг<l. Ив саизей а

Со ое зепС со п!т. 1 вхресЪ Мт Ъо <!о 1с -Ьотоггомг. 1

ГеГЬ ту пеагс ГаИ тСо шу тоиСП.

5. Каузативная конструкция сложного дополнения (ваиза-Ыуе

Сопе-Ьгис-Ьюп;:

1 соиlй по-Ь тале шузехГ Ь.еага.Не ш.ll лате Мз пахг сиl;

I *lll Пауе Ь±т -Ьо <!о 1-б.Зпе шив-Ь пауе пег зЬоез твпПей

6 В.Н.Ярцева. Основной характер словосочетания в_ английском
языке. (изв.АН ОЛЯ, т.УI, вып.б, стр.sol-508. 1947.)
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ч. иолу-герундиальная конструкция сложного дополнения

СНаХГ-СтегипйхаХ Сопзргпсрхоп):

X Реах-Р Рег зхп§хпе аХх Рау Хоп§.
ьРе вам пхт ахоп§ ъРе гоаР.
I дихРе ипйегзРапа уои заухпе зо.
Не :СеХР рРе сРахг Ыокеп.

5. Предикативные группы с герундиальными и инфинитивными

оборотами ( ггеРхсаРхуе игоирз Ш-Ри ОегипРхах апР

хШХпх-Схуе СопзРхшсРхопз);

не шаз пор хоп§ хп такхп§ кпоип пхз Ъиахпеаз. 1 «газ «гах-

±ог ту аррХхсаъхоп Ро 50 РРгеидР.КеУвг попа аЬоиР

щу Раухпц по Ри аак хР.

б. Абсолютный причастный оборот (тпе АЪзоХиРв Сопз-сгиссхоп;

Тйеге Ъеlпб ХхРЪХе Рхте Ьаа Ро Риггу.

'Геа ГхппхзРесl,\»е рХауей Решив.ОепегаХХу вреакхвд, X

йоп'Р Ххке хЪ. ТРхз ргоЬХет Рачхпе Ьееп зоХуе<Х,гсе сап

сопйисЪ РРе песеззагу ехрегхтепЪз.

7. Групповое определение (Ар'Ьх'ХЬи’Схуе (хгоирз):

Это явление основывается на синтаксической связи неоформ-
ленных слов, соединенных с ведущим словом в одну смежную груп-
пу способом примыкания. В способе примыкания английский язык
находит себе компенсацию за потерянную возможность синтети-
ческого согласования. Единственным признаком этих сочетаний
в письме является соединительная черточка (дефис). В произ-
ношении единство группы подчеркивается ударением, например:
а зРХск - хп - Рпе - шиР - рХасе <.ог рех-зоп).
Определяемое существительное в подобных определительных соче-
таниях обычно употребляется в единственном числе: а зеуеп -

уеаг рХап,а Гхче-роипР поре.
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В группе определений встречаются различные- сочетания:
а) прилагательное, л существительное:

•Иге шоы-Ь -Гауоигес! па-Ьхоп сХаизе;

Ша-Ь ЬеХоуей-сИзсхрХе а-ЬЪх'ЬшХе.

б) наречия в функции омоеделения:

±‘ах--о!± -Ьхтез, ир агкХ йо»п -Ьх-ахн;

оиг зоте’Ьхте ггхепй.

в) глагол и существительное или наречие:

а ууеll-~Ьо-<lо регзоп;

а з~сапа-ир 'соllаг;
а Ьапй-<lой 'lоок.

г ) существительное, прилагательное или глагол б сочета-

нии с предлогом или союзом:

. ХхГе-агкХ-йеа-сР зЪгиезхе;
Ггее-апсl-еазу ' теl:Ь.о<l;
а репду-хп-лЬе-зХо-Ь тасЬ.хпе

~сЬ.е туах~Ь-ап(l-зее ’роИсу.

д) целое предложение в роли группового определения;

ею-аз-уои-рlеазе <lгапа.
ТЬеге 1з а зогЪ оГ Шх-тяпаЪ-а тАГхскеа-яюгМ-Ълхз-хз-ахк!-

оиlа-ао-зотетлХПS-1:о-шак е-11;-Ъе1;1; ег-апсl-
-

ехргеззхоп аооиЪ даоп~Ьшог епсу. к.Сеготе. ТЗхгее Меи

хп а Воат;..;

(ор. в эстонском языке; ;аеlхез рохе оЬъХхкки :, Iооте

ти-Ьзхеа таЬа" Ь.охаки.l;.,)
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8. Предложные СопзГх*исГlол з;:
а) групповой притяжательный падежl

Нор- *тоГкех-.

Му Ъгогкег-Хп-ла* 1з 'пест 'лоизе.
АГ а ’Ъоаг’з Iек§гк Ггот Гке 'зкХр.
Тке-тап-л-за«-уезГегИау •а *каг.

б) :

тке сХеагезГ оГ ргооГз.

Тле Ьогаех-з оГ оих* соипГх-у аге шел! биах-ИеИ.
Тке теалlи§ иГ ГкхЗ хогш хз сХеаг.

в) сочетание рг - группы с притяжательный падежом:

л Ггхепа оГ ту Ъгоокег'а;
ТкХз хз по ГаиЛг оГ Рх-апК’з.
’ГкаГ ПаГГех-Хие Гоххеие оГ уоигз.

г) юг- группы, выражающие сложное подлежащее, преди-
кативный член, сложное определение, сложное дополне-
ние или сложное обстоятельство: Рог те Го Ъаск оиГ

пост стоили Ъе ю ГкаГ 1 ат аГгаХИ.

АН гкаГ I сталГ 1з Гог зотеЪос!у Го Ье ГйХпкхлд аЬоиГ
те.

ТкХз 13 а §оосl Ъоок Гог уои го геаи.

I коре юг Ше Ьоок Го таке IГз тагк.
Не стаз Гоо пеаг Гог те Го кХт.

I клост кош аеерlу зке шазГ кауе оГГелйеИ уои Гох-

уои Го зреаК Нке ГкаГ.
д) шхгк - грудпы. как эквиваленты абсолютных причаст-

ных конструкций:
АЛгеп пош т . ш!Ек ■ы-и.я сопуегзаГХоп ассощрЛХзкей, »е
зкоиХН Ье ХттепзеХу зггепёгскепей.Ие епГегек ироп ГЛе

леш епГегргхзе саиГюизЛу, ю.Гк еуез шХке ореп.
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е) замкнутые предложные группы.сходные с рамочной кон-
струкцией немецкого языка. Эти группы образуются путем
перестановки предлога в конец предложения, вследствие
чего один член предложения как бы расщепляется, охва-
тывая своими частями другие члены:

'УНа-Ь аге уои тяахТхпе кеге Тог?

лЬеге аге уои §охп§ то?

лпаТ аге уои тЬхпкТпв оТ?

ШаЛ хз Не Хоокхп§ аТ?

I палге по хаеа лкаТ хТ хз аХХ аЪоит.

Отход предлога на конец предложения показывает сближе-
ние предлога с непереходным глаголом, с которым он об-
разует групповой переходный глагол: юок аТ.Хоок; Тог,Хе-
рена оп и т.д. Это обнаруживается особенно в страда-
тельной форме, где предлог непосредственно следует за
глаголом :пе сап Ье Херепаеа ироп.

9. Сложные названия и термины, выражающие одно понятие:

Тае Шххоп оТ -Мае ЗоухеТ зосхаХхзТ НериЬХхсз.

МапхТезЪ оТ Ше Сошгипхзь РагТу.

хпТегпаТхопаХ геХегаТхоп оТ хгаае Ппхопз.

Тпе Саре оТ СооХ Норе.Оп Ше огх&хп ог ьресХез.

Ьоорз оТ зтаХХ хпТеыТхпе. ЗРгах§а-Ь-Ххпе-хгериеасу Соп-
Хепзех-.

10. Фразеологизмы, выступающие в роли словосочетания или
предложения и не допускающие замены составных элемен-
Лв по правилам подстановки в типовых грамматических
конструкциях. Нельзя, например, спрягать форму сраще-
ния Нош ао уои <3.о ?

Другие примеры: Аз а таТТег оТ ТасТ, Воп'Т тепТхоп хТ?

пои аТ аll. аТ ахl еуепТь.Ву I»Ь.е шау. аз ТхТ аз а
Тхаахе.ХТ хз пеок ог оаск оТ ’аХХ -ЬгаХез.
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11. Малораспространенные простые предложения с местоимен-
ным подлежащим: Ате уои сошхпе? I аш Сап’Ъ уои

оее хс? тпеу аге а!1 I Ъе ь уоиг рагаоп.

12. Безличные предложения:

1о гахпз. II; зп<эт/з. II; зпошес! реБхБхопз. 11; гахпз

СаБз апсl ао§з. II; хз -Ыитаегхп^;.

Кроме приведенных групп тлеется еще целый ряд сочетаний,
требующих нерасчлененного произношения. Сюда принадлежат при-
частные, герундиальные и инфинитивные обороты, обособленные
обороты разных видов, некоторые инверсионные группы и т.д.

Относительно членения двусоставных предложений более
сложного типа можно указать на статью О.И.Дикушиной-Поддячей:
" Ритмико-синтаксическое членение речи в английском языке 1,7

и на УП главу данной монографии, где проводится сравнительный
анализ эстонской и английской интонации.

7 Памяти академика Льва Владимировича Щербы, стр.l4s-151.
Ленинград, 1951.
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§ 6. Заключение

В данной главе при классификации синтаксических конструк-
ций, являющихся грамматически-смысловой основой членения ре-
чи на синтагмы, рассматриваются сочетания, образующие замк-
нутые группы. Эти группы образуют в речи нечленимые фона-
ционные единства - синтагмы.

Эта классификация должна облегчить грамматическое в
смысловое членение потока речи на синтагмы и тем самым со-
действовать осмысленному, членораздельному и выразительному
фонационному процессу.

В настоящее время еще не проведено развернутой класси-
фикации синтаксических единств в фонационных целях, так как.
отсутствует соответствующая теоретическая разработка этой
проблемы.

Развитие теории синтагматического членения речи требует
совместных исследовательских усилий грамматистов и фонетистов
по многим языкам.
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§ 7. Сравнительная схема
акцентно-мелодического рисунка пяти языковых типов инто-
нации повествовательного предложения, расчлененного на

синтагмы

Эстонский язык

’ТшгСий ’пахЪукхгдапхк, [

кез ох! 'когй ’шааХе зоНписХ, ! * * * ,

за! ’ ооЪата-ЬигЬ / ....

ота 'пахзеХЪ 'егиЪауа • • *

Русский язык
Из'вестный драма'тург, / • • •

'выехавший од'нажды в деревню, /
*

*

� •" • •

'вдруг полу'чил от же'ны / *•""**

тре'вожное пись'мо. •
*

*
•

.,

Немедкий_язык
кхп Ъе экаппЬег Вга’та-схкег /

’етаг ехп'таХ аиХз 'Ъап<1 кегехзЪ, / •
* •

аХз ег 'рХо-сгхХсЬ. уоп зехпег ’Ргаи/ **

ехпеп Ъе'зогеЪеп 'Бх'хеГ егйхеХЪ. ,

Французский язык
,»
*

•

Пп аиЪеиг сХгатаохдие / Ъхеп сошш •

з« ■ЬгоиуаХ'С ипе хохз а Ха сатра§пе ,«•••
«—7-и-диаШ 1;«ии а соир / хХ х‘еди й.е за *•*

ипе аХагтап'Ье,
#
***

Английский язык
а 1 «еХХ-кпотоа 'огата-Ьхзь /

, • •

шаз ’опсе а’*ау хп Ихе ’ соипЬх’у, / _
#

«йеп пе ’ииех'ресЬесХХу ге’сехуес! /
* в»-•

ап 'апххоиа ’ХеЪЪег Ггот Ьхз '«Не. •* *"••••



§ 8. Примеры графической записи тонического члене-
ния речи по экспериментальным данным

I. Эстонская интонация

Приведенный пример графической записи интонации эстонского
предложения взят из сообщения В,Э,Петерса о результатах срав-
нительного экспериментально-фонетического исследования эстон-
ской речевой мелодии. B Интонация одного и того же предложения
( в переводе: я верный гражданин своей страны и добросовестно
исполняю обязанности гражданина ) дается в двух вариантах.

Восходящая каденция слова аlат в первой синтагме вто-
рого варианта Вт не характерна для эстонской интонации, т.к.
отражает внешнее (в данном случав немецкое) влияние.

Рис.З. Эст.интонация.
8

Ц.В.Ре-Ьегз. ВегхсЫ: йЬег ехпе ехрегхтеп-ЬаХрЬопе'ЫБСПе ?ег-
§lехсЬ.епйе ип-Ьегвисйипк <lвг ЗргеС]хтеlосllе,стр.
12 - ±5. НатЬагк ,ху2у. 179
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2. Русская интонация

Данный пример графической записи русской интонации взят
из сообщения В,Э.Петерса об экспериментальном исследовании
эстонской речевой мелодии.

Пример Р дает мелодию предложения: "Я верный гражданин
своей страны и добросовестно исполняю обязанности гражданина".

Рис. Д.

Пример Р ъ содержит мелодию предложения: "Ну, Павел,
нам остается немного времени."

Рис.ь.

У
.У.Е.Ре'Ьех-з.. ВегхсlгЬ йЪег ехпе ехрегхшепх;аlрЬ.опе'Ьlзсllе

<lег ез'Ьш.зсЬ.еп. ЬргесЬиаеХойхе,сто• хЗ.НашЪигк.
1927.



3. Интонация немецкой речи

Примеры > ь' а 6 приведены по экспериментальным данным
В.3,Петерса.^

Записи я и с являются двумя вариантами мелодии одного и
того же предложения; "±сЬ Ып е!п Ъгеиег Вш?§ег шехпез

ЗиааРез ипа егГиllе теше хsВг§Bгр±’lхсй.'Ьеп oе\тхззепВаГР."

Рис. 6.

Запись а содержит мелодию следующего отрезка речи;
"НаЪе хсЬ Охе ЕЬге,Неггп РгоГеззог М. ги зргесЬ.еп? 2и йхепеп,
техп Негг. ЙГаз ГШтсР Зхе тлх лаг'.' Iсй ЬаЪе аеп 'УипзсН., тхсЬ. т

10 й«Е.Реl;егз. ВегхсЫ; йЬег ехпе ехрегхтепЪаlрпопеЪхзсЬ.е
йег ез-ЬпхзсЬ.еп ьргес!шеlосlхе,стр.ls.НатЬигк,

1927.
181
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Рис. 7.

Рис.7 а
, Интонационно.завершенные и незавершенные синтагмы

по Эссену.ЮЗ

О.Еззеп. НосЫеи-ЬзсЛе За-Ь2теlосlхе (2еlйзспгlГ-Ъ Рпопе-
■Ьхк ипй Зргасlхшхззепзсllаl;*-Ь,Вапа 1,3.7Ь.
Iуsо.Вегllп.
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Рис.7 б
. Интонационное выражение смысловых центров в синтаг-

мах, по Эссену. 60 '

Текст тонограмм 7-
ЧсЬ, кеппе ааь ВисЬ, "пхсШ;.ЯаЬгЬ-егЬ хзЪ "теЬг аlз (Лйск.'Яег

? У?хпсl заХ,/ шхгй ■'БХигт ех-пЪеп.Уег 1 3-ЬеЬ.зР <lи7

4. Французская интонация

Приведенная графическая запись тонически-синтагматиче-
ского членения французской речи основывается на данных экспе-
риментального анализа речи по граммофонной пластинке "Хте
Ухзхье а Рагlз“ , наговоренной проф.я.МхсЬепок 11 (см.
рис ,8).

11
Н.НеИгааш. АкгеяЪ ипй. «Уог-Исогрег хя йег Зргаске йез РгоР.
л*Ыоу<l Хатез, табл.3s» ВегИя , 1939»
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5. Английская интонация
данный пример графической записи тонически-синтагматиче-

ского членения английской речи основывается на экспеоименталь-
ных данных X.Краузе и передает интонацию проф, Д.Джоунза, 12
(см.рис.9).

Рис. 9.

12 Н.Кгаизе.ХпЕсшаЕхоп ипй ЬаиЬевЪипё йег еп2llзсЬепАиззргасЬе Дез РгоГ. Бапlеl .Топез, табл. 44,46.Вег1:ш,
1938.
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