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Введение 

 В системе нашего образования, мы придаем большое значение 

овладению учащимися не только широким знаниями и профессиональными 

навыками, но и обязательному изучению иностранных языков как 

важнейшему условию активного общения со своими сверстниками из 

зарубежных стран. Для широкого познания всего того, что происходит в 

современном мире, овладению огромным мировым интеллектуальным 

богатством.    Слова, которые были сказаны Президентом нашей Республики 

И.А.Каримовым, «Нашему Государству нужна физически сильная, а 

особенно умственно качественная молодёжь, чтоб поднять наше будущее. 

Наше будущее в руках образованной молодёжи. Мы живём хорошо, а наша 

молодёжь должна жить лучше» [2, 19] 

       Эти слова бесценны в своём значении. Чтобы оправдать данное нам 

доверие мы обязуемся получать качественное образование и применять его в 

развитии будущего нашего Государства. 

Тема данной работы  «Интонация как средство выразительности речи». 

 Актуальность работы. При коммуникации язык может выполнять 

несколько функций. Мы можем при помощи языка выражать наши эмоции, 

сообщать нашим собеседникам об информации, о которой они не знали ранее, 

влиять на мысли и поступки людей, говорить о самом языке, болтать с 

друзьями, в принципе, ни о чём, или рассказывать истории употребляя 

интонацию.  

         Степень изученности. Данная проблема изучалась и отражалась в 

учебниках такими учёными, как Плющенко Т.П., Качалова К.Н., Израилевич 

Е.Е., Жинкин И.И., Распоров И.П., Аллен В.С., О'Коннор Ж.Д. и др.  

          Цель работы. Целью данной работы является употребление 

интонации в речи, а также ее  выразительность в употреблении.  

          Задачи исследования. При анализе употребления интонации в речи 

как одного из выразительных средств эмоционально-экспрессивных 
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предложений, служащих для реализации категории эмоциональной 

экспрессии в английском языке, необходимо осуществить следующие задачи: 

1) определить функции интонации; 

2) определить каким образом интонация участвует в организации 

эмоционально-экспрессивных предложений; 

3) выявить все типы интонационных высказываний и проанализировать 

их. 

         Объект и предмет исследования. Исходя из цели исследования, 

предметом нашего изучения являются различные модели эффективного 

высказывания. Объектом исследования являются интонационные модели 

английской и   русской речи. 

 Методы исследования. Методом анализа мы избрали метод  

фонетического и стилистического  анализов. 

 Практическая значимость. Язык -  самое важное средство общения, но 

даже когда мы разговариваем друг с другом (вербальная коммуникация), мы 

сопровождаем нашу речь жестами, позами, мимикой (невербальная 

коммуникация). Роль интонации при вербальном общении мы зачастую 

делаем акцент на той или иной фразе, на том или ином сообщении. 

Наподобие этого работает и интонация, она, как бы, выделяет, ставит на 

первое место, выносит вперёд более значимое, то, что хочется подчеркнуть, 

на чём делаем ударение. 

         Теоретическая значимость. Интонация - входит в предмет изучения 

фоно-стилистики и рассматривает её эффект в речи. Стилистика также 

рассматривает интонацию, в свою очередь, как нарушение стилистических 

правил строения предложения. Стилистика описывает какой тип интонации 

для выразительности речи выделен.  

         Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, и заключения. В  1ой главе мы, прежде всего, 

определяем функции интонациии, затем мы прослеживаем участие 

интонации в организации эмоционально-экспрессивных предложений, в 
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итоге мы определяем типы инонационных высказываний. Во 2ой главе 

выводы и предположения 1ой главы  подтверждаются примерами и 

анализируются  интонационные высказывания. В заключении изложены 

самые общие итоговые соображения относительно фонетического аспекта  

интонации в языках. 
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Глава I 

I. Интонация как атрибут речи 

1.1 Мелодика и громкость 

Интонация (от лат. intonare — громко произношу) — звуковая форма 

высказывания, система изменений (модуляций) высоты, громкости и тембра 

голоса, организованная при помощи темпа, ритма и пауз (темпоритмически 

организованная) и выражающая коммуникативное намерение говорящего, 

его отношение к себе и адресату, а также к содержанию речи и обстановке, в 

которой она произносится. 

Так как, слово «интонация» восходит к латинскому глаголу intono 

"громко произношу" обычно оно означает совокупность просодических 

характеристик предложения: тона, длительности, громкости и так 

называемой фонации (качества голоса). Предложение может распадаться на 

более мелкие компоненты – фонетические синтагмы, которые соответствуют 

синтаксическим или смысловым его частям. Фонетические синтагмы 

используют для своего оформления те же просодические характеристики, что 

и предложение. 

В высказывании интонация выполняет следующие функции: 

- различает коммуникативные типы высказывания – побуждение, вопрос, 

восклицание, повествование, импликацию (подразумевание); 

- различает части высказывания соответственно их смысловой важности, 

выделенности; 

- оформляет высказывание в единое цело, одновременно расчленяя его 

на ритмические группы (синтагмы); 

- выражает конкретные эмоции; 

- вскрывает подтекст высказывания; 

- характеризует говорящего и ситуацию сообщения. 

- различным образом окрашивает тексты разных стилей и жанров; 

- является активным фактором эмоционально-эстетического воздействия 

на слушателя; 
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- выполняет изобразительную функцию, рисуя некоторые элементы 

действительности: скорость движения (быстро – медленно, ускорение – 

замедление), температурные ощущения (холодно – жарко), рост и сложение 

людей, размеры предметов (большой – маленький, толстый – тонкий, 

высокий – низкий) и т.п. 

Интонация включает в себя несколько компонентов: мелодику, 

громкость (тембр),  логическое ударение, темп речи и паузу. Эти 

интонационные средства в речи выступают в различных сочетаниях, 

придавая ей разнообразие, яркость и выразительность. 

  В предложении могут быть одна или несколько синтагм или 

интонационных групп. Синтагмой называется относительно законченный по 

смыслу отрезок предложения. В любом языке интонация служит для 

внешнего оформления предложения. При помощи интонации наш слушатель 

понимает, является ли предложение повествованием, вопросом, просьбой или 

восклицанием. Например, предложение "Сегодня тепло" может быть 

утверждением, вопросом и восклицанием в зависимости от интонации, с 

которой произносится предложение. Интонация также выражает наши 

эмоции: удивление, раздражение, радость, недовольство и т.д. 

Каждый язык имеет свою особую, характерную для него интонацию, 

заметно отличающуюся от интонации других языков. В английском языке 

интонация играет особенно важную роль вследствие сильно выраженного 

аналитического характера языка. (В аналитических языках отношения между 

словами выражаются не при помощи окончаний, как в русском языке, а при 

помощи служебных слов: предлогов, артиклей, вспомогательных глаголов, а 

также при помощи интонации.) Каждое из основных просодических средств 

может использоваться двумя способами: локально – в составе фразовых 

акцентов, которые реализуются обычно на ударных слогах, и интегрально – 

как общая характеристика интонационной группы. 
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Составные элементы интонации: 

- мелодика речи, которая осуществляется повышением или понижением 

голоса во фразе (сравните произнесение повествовательного и 

вопросительного предложения); 

- ритм речи, т.е. чередование ударных и безударных слогов; 

- темп, т.е. быстрота или медленность речи и паузы между речевыми 

отрезками (сравните речь замедленную и речь скороговоркой); 

- тембр, т.е. звуковая окраска, придающая речи те или иные 

эмоционально-экспрессивные оттенки (тембр "весёлый", "игривый", 

"мрачный" и т.д.); 

- логическое ударение, служащие средством выделения отдельных слов в 

предложении. 

Как уже было сказано выше, длинные предложения делятся на 

отдельные смысловые группы, которые зависят от общего смысла 

предложения, его грамматической структуры и стиля речи.  

Каждая смысловая группа имеет определённую интонацию, которая 

указывает на завершённость или незавершённость мысли в ней. Обычно 

только последняя смысловая группа указывает на то, что мысль в данном 

предложении закончена; в предыдущих смысловых группах употребляется 

интонация, которая говорит о незавершённости мысли. Например, в 

предложении: "В июне, июле и августе дети не ходят в школу" в трёх первых 

смысловых группах: "В июне, июле и августе" мысль предложения не 

закончена, и, соответственно, употребляется интонация, которая указывает 

на это. Количество смысловых отрезков в предложении зависит от темпа 

речи, т.е. произносим ли мы предложения быстро или медленно. Например, 

при диктовке предложений темп речи будет значительно более медленным, 

чем в разговорной речи. Таким образом, и смысловых отрезков при диктовке 

будет больше, и они будут короче. 

Английская интонация значительно отличается от русской, как мелодией, 

так и фразовым ударением. Понижение или повышение голоса на последнем 
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ударном слове в предложении являются двумя основными тонами 

английской интонации (впрочем, и русской тоже) - нисходящим тоном и 

восходящим тоном.  

Элементы интонации реально существуют лишь в единстве, хотя в 

научных целях их можно рассматривать и по отдельности. Интонация по 

своей природе суперсегментна. Она как бы надстраивается над линейной 

структурой речи. Правда, как указывает Л.Л Буланин, когда содержание 

высказывания, заключенное в словах, недоступно для восприятия, можно 

наблюдать как бы интонацию "в чистом виде". Во-первых, это имеет место 

при восприятии речи на иностранном, непонятном для слушающего языке; 

во-вторых, при слушании в затрудненных условиях (например, через стенку), 

когда слов разобрать невозможно. В обоих случаях улавливается лишь 

интонация.[11,98 ] 

Интонация является обязательным признаком устной, звучащей речи. 

Речь без интонации невозможна. Богатство и содержательность речи, ее 

выразительные возможности обеспечиваются не только богатством словаря и 

мастерством словесного выражения, но также ее интонационной гибкостью, 

выразительностью и разнообразием ее изменений. 

  Просодия языковая - совокупность таких фонетических признаков, как 

тон, громкость, темп, общая тембровая окраска речи. Изначально термин 

«просодия» (греч. prosodia – ударение, мелодия) применялся к стихам и 

пению и означал некоторую ритмическую и мелодическую схему, 

наложенную на цепочку звуков. Понимание просодии в лингвистике сходно 

с принятым в теории стиха в том отношении, что просодические признаки 

относятся не к сегментам (звукам, фонемам), а к так называемым супра- (т.е. 

над-) сегментным компонентам речи, большим по продолжительности, чем 

отдельный сегмент  к слогу, слову, синтагме (интонационно-смысловому 

единству, состоящему обычно из нескольких слов) и предложению. 

Соответственно, для просодических признаков характерна 

продолжительность, неточность их реализации. Отличие же языковой 
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просодии от поэтической заключается в том, что первая является важным 

элементом организации языка в целом, тогда как вторая предстает как 

специальное средство, используемое лишь при выполнении языком его 

поэтической функции. 

Мелодика и особенно второй важный компонент интонации – громкость 

(интенсивность.тембр )используются для подчеркивания каких-то частей 

высказывания, называемое фразовым ударением. Нейтральная его 

разновидность называется синтагматическим ударением (Л.В. Щерба) и 

рассматривается как средство организации синтагм. Под понимается 

сравнительно небольшая группа слов, объединенных соседством в речи и 

тесной смысловой связью.[42,189] В русском тексте синтагматическое 

ударение состоит в том, что последнее слово синтагмы (если оно не является 

служебным словом, неспособным иметь собственное словесное ударение) 

подчеркивается больше, чем другие. Так, предложение  Что вы делали вчера 

вечером? наиболее привычно распадается на две синтагмы (границы их 

обозначены вертикальной чертой, а слово, получающее синтагматическое 

ударение, выделено курсивом): «Что вы делали | вчера вечером?» Такому 

вопросу соответствует ответ: «Читал новую книгу, | которую мне дали | на 

один день». Во всех этих случаях синтагматическое ударение может 

рассматриваться как установление некоторой градации между словесными 

ударениями. 

Отступлением от привычных норм синтагматического ударения является 

логическое ударение (называемое часто акцентным или смысловым 

выделением) —выделение с помощью интонационных средств какого-либо 

слова в высказывании, которое представляется говорящему наиболее важным, 

с целью обратить на него внимание слушателя. Часто в этом смысле говорят 

о месте интонационного центра высказывания, то есть том слоге или слове, 

на котором происходит коммуникативно- значимое изменение всегда 

располагается на том слове, которое говорящий хочет акцентировать. В 

зависимости от того, на какое слово фразы падает логическое ударение, 
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высказывание изменяет свой смысл и требует иной речевой реакции 

собеседника. Например: 

— Вы пойдете в театр? — Да, в театр. 

— Вы пойдете в театр? — Да, пойдем. 

— Вы пойдете в театр? — Да, мы. 

В предложении «Его новая книга понравилась мне меньше, чем первая», 

хотя на конце первой синтагмы стоит слова книга, мы больше выделяем не 

его, а другое слово – новая и тем самым сделаем более выпуклым 

выраженное здесь противопоставление: новая — первая. 

Мелодика — это изменение (повышение или понижение) высоты тона 

голоса на протяжении высказывания. Она является главным компонентом 

интонации, иногда ее называют интонацией в узком смысле слова или 

фразовой интонацией, наблюдаемой в рамках синтаксических единиц – 

словосочетания и предложения (в том числе и однословного предложения). 

Это движение создает тональный контур высказывания и его частей и таким 

образом связывает и членит речь. 

В языке выделяются несколько типов мелодики, основными из которых 

являются:  

- мелодика завершенности, которая характеризуется понижением высоты 

голоса к концу высказывания и свойственна повествовательным 

предложениям, а также вопросительным предложениям с вопросительным 

словом; она свидетельствует об окончании высказывания или его значимой 

части; 

- вопросительная мелодика, которая характеризуется повышением 

высоты тона и свойственная вопросительным предложениям без 

вопросительного слова (общий вопрос); 

- мелодика незавершенности, которая близка к вопросительной, но 

характеризуется меньшим подъемом высоты тона и реализуется в 

неконечных частях распространенного высказывания, создавая ощущение 

будущего продолжения. 
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Как отмечал А.М. Пешковский, вопросительная интонация в русском 

языке чаще всего характеризуется «особо высоким произношением того 

слова, к которому преимущественно относится вопрос».[34,231] Если это 

слово стоит в середине или в начале вопросительного предложения, то за 

резким повышением тона на его ударном слоге неизменно следует 

понижение, например: «Ты вчера был с ним в театре?» при главном ударении 

на был. Но если соответствующее слово является последним по порядку, все 

предложение заканчивается с повышением тона (особенно, если само это 

слово заканчивается ударным слогом), например: Ты пойдешь? Он пришел? 

«Ты вчера был с ним в кино?». 

В специально-вопросительном предложении, т.е. в таком, которое 

содержит вопросительное слово — член предложения и предполагает ответ, 

дающий конкретную информацию соответственно значению этого слова 

(например, Кто пойдет?), мелодический рисунок оказывается сходным с 

мелодическим рисунком повествовательных предложений: поскольку 

вопросительность выражена специальным словом, необходимость в ее 

интонационном выражении отпадает. Даже и там, где вопросительность 

передается инвертированным порядком слов (Пришел он?), вопросительная 

интонация не является обязательной. Зато она совершенно обязательна в 

таких вопросительных предложениях, которые ничем, кроме интонации, не 

отличаются от невопросительных (Это ты? Он пришел? и т.п.). 

 Стоит сказать, что движение голоса вверх и вниз по звукам разной 

высоты называют мелодикой речи. Зададим громко вопрос: И всё? Мы 

услышим подъем голоса на звуке [о]. Ответ: Да, всё. Мы отмечаем 

понижение голоса на звуке [о]. Схематически движение голоса можно 

обозначить следующим образом: 

 - И всё?! 

 - Да, всё. 
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Существуют различные мелодические фигуры. Окончание мысли и 

вместе с тем завершение фразы требуют понижения голоса (нисходящая 

фигура). Развитие мысли вместе с развитием высказывания требуют 

повышения голоса (восходящая фигура). В одном и том же предложении 

мелодия может идти сначала в качестве восходящей, а затем - в качестве 

нисходящей, где-то в середине фразы будет перелом - после 

кульминационного пункта. Возможна также монотонная мелодия фразы.  

Примеры мелодических фигур:  

Ты пойдёшь? (восходящая фигура мелодии).  

Пойду .(нисходящая фигура мелодии).  

Запомни раз и навсегда … (внушение, монотонная мелодия),  

Ты опять уснешь (полная фигура: повышение, кульминация,  понижение 

голоса ). 

Мелодика предложений, фраз, синтагм очень разнообразна. 

Современный синтаксис русского языка сводит мелодические рисунки 

синтагм к нескольким типам и в первую очередь различает мелодику 

конечных и неконечных синтагм. Для конечных синтагм в основном 

характерны два типа мелодики. Повествовательным предложениям 

свойственно понижение тона в конце. Вопросительные имеют 

специфическую мелодику. В предложениях без вопросительных 

местоимений и наречий значение вопроса создается только мелодикой 

(резкое повышение тона на ударном слоге того слова, к которому ставится 

вопрос). Мелодика неконечных синтагм более разнообразна и сводится к 

трем мелодическим типам:  

1. Резкое повышение тона на ударном слоге выделяемого слова. Перед 

этим словом и после него слова произносятся более низким тоном:(Ваша 

книга I на столе. В ней вы прочитаете - всё).  

2. Отсутствие резких интервалов. Интонационным центром неконечной 

синтагмы выступает ударный слог выделяемого слова :  

(Так как это близко,- ты поезжай).  
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3. Неконечные синтагмы произносятся как законченные в смысловом 

отношении:  

(Это Володя /, наш финансист).  

Конечная синтагма произносится на более низком тоне. Обе синтагмы 

одинаковы по рисунку мелодики .  

Следует учитывать, кроме того, еще особенности содержания 

высказываемой мысли, а также особенности грамматической структуры 

предложения, целого высказывания. В речевой практике мелодика многих 

грамматических структур закрепилась.  

Так специфическими мелодиками являются: вопросительная, 

пояснительная, перечислительная, предупредительная, причинной связи, 

противительной связи, разделительная, мелодика вводности, 

незаконченности и др. При чтении художественного произведения мелодика 

служит одним из ярких выразительных средств  звучащей речи: она 

воздействует на слушателя, облегчает восприятие произведения, раскрывает 

его эмоциональную сторону. Взволнованной речи присущи смелые подъемы 

и понижения (падения) мелодии. Вспомним отрывок из произведения А. 

Гайдара «Чук и Гек», в котором изображается отчаяние матери. Вернувшись 

домой, в сторожку, она не нашла сына.  

Гек пропал ... Мать выбежала на дорогу, зарядила ружье и выстрелила. 

Прозвучал ответный выстрел.  

 У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела 

собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.  

 Что за беда? Что за стрельба? - спросил он, не здороваясь и не 

раздеваясь. Пропал мальчик,- сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, 

и она больше не могла сказать ни слова.  

 Стой, не плачь! - гаркнул сторож. 

 Когда пропал? Давно? Недавно?  Назад, Смелый!  крикнул он собаке. 

 Да говорите же, или я уйду обратно!  

 Час тому назад, ответила мать. 
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 Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушел  

Слова “пропал мальчик” надо дать с мелодией незаконченности 

предложения (в восходящей мелодии). Повелительный смысл речи сторожа, 

добивающегося решения загадки, и настойчивое его требование ответить на 

вопросы: “Давно? Недавно?”  обусловлены обстановкой и создавшимся 

состоянием тревоги. Ударную силу приобретает фраза: Да говорите же, или я 

уйду обратно!,- которую следует прочесть в сильной, восходящей, а затем 

нисходящей мелодии.  

“ Да говорите же, или я уйду обратно!”  

 Успокаивающие слова сторожа порождают и соответственное 

понижение тона. Мелодия становится более спокойной:  

“Ну, за час он далеко не уйдет, а в одежде и в валенках сразу не 

замерзнет”.  

Обращаясь к собаке и побуждая ее к действию, сторож говорит: “Ко мне, 

Смелый! На, нюхай (калоши и башлык Гека)”.  

Прочитать эти слова надо на более высокой ноте, твердо, в тоне команды, 

размеренным темпом. Более или менее спокойно звучит повествовательная 

речь. Мелодия такой речи условно может быть выражена прямой линией с 

незначительными подъемами и падениями-отклонениями от среднего тона:  

 “И тогда все люди встали”, “еще раз поздравили друг друга с Новым 

годом и пожелали всем счастья”. 

Лирическая окрашенность фразы диктуется контекстом: перед этим идут 

строчки:-“ это в далекой-далекой Москве, под красной звездой, на Спасской 

башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон - перед Новым годом - 

сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море”.  

Надо прислушиваться к речи детей. Безыскусственные интонации 

последних делают их речь, предельно выразительной. «Наблюдайте жизнь, 

говорит И. Я. Блинов,- и вы убедитесь, что человек без яркого темперамента, 

«бесчувственный», как принято говорить, звучит в своей речи монотонно, без 

активных и заметных мелодий. Педант говорит на «одной ноте». Чем ярче 
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эмоциональная отзывчивость человека, тем богаче его речь мелодической 

выразительностью ... Помните: речь, лишенная должных мелодических 

акцентов,- бесчувственна!» [10,123]  

Кроме ударения, темпа и ритма, в понятие интонации входит также 

мелодика тона. Стоит сказать, что движение голоса вверх и вниз по звукам 

разной высоты называют мелодикой речи. Зададим громко вопрос: “И всё ”? 

Мы услышим подъем голоса на звуке [о]. Ответ:” Да, всё”. Мы отмечаем 

понижение голоса на звуке [о].  

На самом деле мелодика речи гораздо разнообразнее, богаче. 

Восклицательные, вопросительные знаки, точки, запятые - все это указатели 

не только пауз, но и мелодических рисунков предложения. Эти рисунки 

можно назвать фигурами мелодии.  

 

Тембр речи (громкость) 

 

Громкость – это воспринимаемая слушателем интенсивность 

высказывания. Обычно более важные в смысловом отношении части 

высказывания характеризуются более высокой интенсивностью, 

произносятся более громко, чем менее значимые части. Кроме того, 

интенсивность высказывания обычно уменьшается к концу высказывания. 

Фонетическое единство слова может достигаться не только за счет 

иерархических отношений по силе между слогами, но и за счет общности 

тембровых признаков гласных. Наибольшей известностью пользуется 

гармония гласных (иначе называемая сингармонизмом), которая характерна 

для тюркских языков. Она состоит в уподоблении гласных суффиксов 

гласным корня по ряду и лабиализации. Функциональный характер носит 

«расплывание» по слову некоторых несегментных признаков. Примером 

может служить фарингализация дагестанского типа (сужение нижней глотки). 

Этот признак (на письме он обозначается знаком I) хорошо сочетается со 
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всеми согласными, кроме зубных, которые предотвращают его 

распространение по слову.  

           В качестве интегральных свойств слога могут выступать и 

тембровые признаки. Именно так функционировали мягкость и твердость в 

древнерусском языке. В этот период слог был всегда открытым (т.е. не мог 

заканчиваться согласным звуком), а внутри слога мягкие согласные 

сочетались только с гласными переднего образования, а твердые согласные – 

только с гласными заднего образования: да=н"ь, д"ь=н"ь (день), о=в"и=нъ 

(здесь ъ и ь означают редуцированные гласные звуки, верхняя запятая – 

мягкость согласного, а знак равенства – слогораздел). После так называемого 

падения редуцированных, в результате которого они в одних позициях 

исчезли, а в других превратились в гласные полного образования, согласные 

сохранили изначальный слоговой тембр, в результате чего в современном 

языке внутри одного слога (который теперь может быть и закрытым) сплошь 

и рядом оказываются согласные разного тембра: дан" (дань); тембр, таким 

образом, перестал быть просодическим признаком целого слога. 

На весь слог могут «расплываться» и другие тембровые признаки. 

Например, в американском варианте английского языка сужение глотки, 

сопровождающее артикуляцию звука [r], может распространяться на 

предшествующие звуки. 

Слоговые тоны - Наиболее распространенным просодическим признаком 

слога является тон. Языки, которые используют различие слоговых тонов для 

передачи смысловых противопоставлений, никоим образом не являются 

редкостью: на них говорит почти половина населения земного шара. 

Детальная классификация тональных систем была предложена в конце 1940-

х годов американским лингвистом К.Пайком.  

Имеются два базовых типа слоговых тональных систем: уровневые и 

контурные. В основе систем первого типа лежит противопоставление ровных 

тонов разных уровней (высокий, низкий, средний, возможны промежуточные 

уровни). Так устроены тоны во многих языках Африки и американских 
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индейцев. В основе систем второго типа лежит противопоставление 

скользящих тонов (восходящий, нисходящий или их комбинации). В языке 

может быть противопоставлено до пяти уровней тона. Согласно Пайку, с 

уменьшением числа уровней расстояние между ними увеличивается, 

поскольку тональный диапазон во всех языках является примерно одним и 

тем же, а противопоставленные тоны стремятся к взаимному удалению. 

В уровневых тональных системах наряду с ровными тонами могут 

присутствовать скользящие. В африканских языках, по свидетельству Д. 

Вестермана, тоны нередко бывают семантически мотивированными: низкий 

связывается с чем-то большим, бесформенным, медленным, высокий – с 

противоположными значениями. Однако подобная обусловленность присуща 

далеко не всем тональным огласовкам слов.[14,212] 

Кроме скользящих тонов, контурная система обычно содержит хотя бы 

один ровный тон – он задает исходный уровень, от которого отсчитывается 

тональное изменение. Например, в пекинском диалекте китайского языка 

имеется один ровный (высокий) тон и три скользящих тона: восходящий, 

нисходяще-восходящий и нисходящий; в примерах ниже они обозначены 

надстрочными индексами. В так называемых моносиллабических языках  тон 

часто является единственным различителем смысла в предложении.  

Низкий  нисходящий тон (Low Fall) ； выражает  законченность, 

уверенность говорящего, категоричность высказывания. Например: 

‘Kitty’doesn’t ‘know, Spanish. 

‘What’s the, time’ 

Высокий  нисходящий тон (High Fall) придает фразе оживленный,  

дружеский  оттенок. Например: 

“Is he a, student? 

He is, five 

Высокий восходящий тон (High Rise) указывает на незавершенность, 

неуверенность говорящего , на категоричность ответа или сообщения. 

Например: 
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When did he come? 

What did you say? 

Нисходящий восходящий тон (Fall Rise) служить для выраженения  

большой  степени незавершенности неуверенности а также вежливости (в 

вежливых попроавках) для передачи сомнения, противоречия, контраста и 

упрека. Например: 

You promised it for Saturday  - Monday. 
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1.2 Логическое ударение, паузы и темп 

Логическое ударение  - это особое средство выделения какого либо 

слова, используемого в качестве интонационного средства 

противопоставления  или усиления. Слово с логическим ударением 

приобретает значения “Именно это, не то ”,  “Именно такой не другой ” и т.д. 

Ударение в слове  с логическим ударением оказывается настолько  сильным, 

что все стоящие за ним слова до самого конца синтагмы оказываются 

безударными Например: 

 I , can read this text.     , I can read this text 

 Практически при произнесении каждого предложения может быть 

столько вариантов логического ударения, сколько в нем слов. Например: 

My’ holiday ‘ starts to, morrow.     

Логическое ударение очень важно в устной речи. Называя его козырем 

выразительности устной речи, К. С. Станиславский говорил: «Ударение - 

указательный палец, отмечающий самое главное слово в фразе или в такте! В 

выделяемом слове скрыта душа, внутренняя сущность, главные моменты 

подтекста» [39,213]. Большое значение придавал Станиславский логическому 

ударению в художественной (сценической) речи: «Ударение - это любовное 

или злобное, почтительное или презрительное, открытое или хитрое, 

двусмысленное, саркастическое выделение ударного слога или слова. Это 

преподнесение его, точно на подносе» [39,218].  

От фразового надо отличать логическое ударение. (Правда, иногда эти 

виды ударения совпадают: одно и то же слово несет на себе и фразовое, и 

логическое ударение.) Главные по мысли слова в предложении выделяются, 

тоном голоса и силой выдыхания они выдвигаются на первый план, подчиняя 

себе другие слова. Это «выдвижение тоном голоса и силой выдыхания слова 

на первый план в смысловом отношении и называется логическим 

ударением» [3,78]. В простом предложении, как правило, одно логическое 

ударение, например: С конца августа в воздухе начинает холодеть. 
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Если логическое ударение выделить неверно, то смысл всей фразы 

может быть тоже неверным. Проследим, как меняется содержание 

высказывания от перемены места логического ударения в предложении. 

Ставим ударение поочередно на каждом слове предложения:  

Вы сегодня будете в театре? (а не кто-либо другой?)  

Вы сегодня будете в театре? (придете или нет?)  

Вы сегодня будете в театре? (а не завтра, не послезавтра?)  

  Вы сегодня будете в театре?(а не на работе, не дома?)  

Правильная постановка логического ударения определяется смыслом 

всего произведения или его части (куска).  

1. Логическое ударение, как правило, ставится на именах 

существительных и иногда на глаголах в тех случаях, когда глагол является 

основным логическим словом и обычно стоит в конце фразы или когда имя 

существительное заменено местоимением. Например: В зале собрались 

зрители. Стол был накрыт.  

2. Логическое ударение нельзя ставить на прилагательных и 

местоимениях. Например: Сегодня морозный день. Благодарю вас. Вы 

извините меня.  

3. При сопоставлении постановка логического ударения этому правилу 

не подчиняется. Например: Мне нравится не синий цвет, а зеленый. Мне 

нравится, а не тебе.  

4. При сочетании двух существительных ударение всегда падает на имя 

существительное, взятое в родительном падеже и отвечающее на вопросы 

чей? кого? чего? Например: Это приказ командира.(При перестановке слов 

так же: Это командира приказ) .  

5. Повторение слов, когда каждое последующее усиливает значение и 

смысл предыдущего, требует логического ударения на каждом слове с 

возрастающим усилением. Например: Но что теперь во мне кипит, волнует, 

бесит.  
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6. Перечисления во всех случаях (так же, как и счет) требуют на каждом 

слове самостоятельного ударения. Например: Я встал, умылся, оделся и 

выпил чай. Н а полянке появился танк, за ним второй, третий, четвертый...  

7. При объединении авторских (или повествовательных) слов с прямой 

речью (когда в тексте встречаются собственные слова кого-либо из 

действующих лиц) логическое ударение сохраняется на главном слове 

собственной речи. Например: - Да хорошо, по-моему, - сквозь зубы процедил 

Федор. Механически применять эти или другие правила постановки 

логических ударений нельзя. Всегда следует учитывать содержание всего 

произведения, его ведущую идею, весь контекст, а также задачи, которые 

ставит себе чтец, читая произведение в данной аудитории. Не рекомендуется 

и «злоупотреблять» логическими ударениями. Речь, перегруженная 

ударениями, теряет смысл. Иногда перегрузка эта является результатом 

разделения слов при произношении. «Разделение есть первый шаг к 

подчеркиванию ... - первый шаг к распространению ударения на то, что 

ударения не требует; это начало той невыносимой речи, где каждое слово 

становится «значительным», где больше нет важного, потому что все важно, 

где все имеет значение, и потому ничто уже ничего не значит. Невыносима 

такая речь, она хуже, чем неясная, потому что неясную не слышишь или 

можно не слушать, а эта речь заставляет себя слушать, а вместе с тем - 

понять нельзя, ибо, когда ударение не помогает ясному раскрытию мысли, 

оно искажает и разрушает её). 

Надо научиться не только ставить ударения, но и снимать их или 

ослаблять, затушевывая остальную часть фразы,- это затушевывание не 

должно означать торопливого и неясного произношения всей фразы. 

«Суетливость тяжелит речь. Облегчает же: ее спокойствие и выдержка» 

[4,198].Снятие ударений с других слов уже выделяет ударное слово.  

Языки мира различаются как по допустимым в слове ритмическим 

схемам, так и по функциям, выполняемым в них ударением. Примером языка 

с исключительным разнообразием акцентов. Поскольку ударение может 
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падать на любой слог слова, оно способно выполнять смыслоразличительную 

функцию, противопоставляя пары типа: пили – пилъи, замок – замук и т.п.

 В английском и русском  языках ударения являются не только 

разноместными, но к тому же еще и подвижными: они  могут смещаться при 

изменении грамматической формы слова (воду – воду). Более ограниченные 

акцентные возможности имеет английский язык. Как и в русском, ударение в 

нем разноместное, из чего следует возможность противопоставления пар 

типа: subject "предмет" – subject "подчинять", desert "пустыня" – desert 

"дезертировать"; английское ударение может изменяться также и при 

суффиксальном словообразовании: sensitive – sensitivity. Однако 

словоизменительные возможности английского языка невелики, и изменения 

ударения при словоизменении не происходит. 

Во многих языках ударение является фиксированным, занимая в слове 

постоянное место. Фиксированное ударение ориентируется на крайние 

позиции в слове – либо на его начало, либо на конец. Так,  к примеру - 

чешский и венгерский языки имеют ударение на первом слоге, польский – на 

предпоследнем, а большинство тюркских – на последнем. Близкую 

ритмическую организацию имеют языки, в которых ударение может 

занимать одну из двух позиций, ориентированных на край слова, а 

размещение его зависит от так называемого распределения «легких» и 

«тяжелых» слогов. «Легкими» являются слоги, оканчивающиеся на краткий 

гласный, а «тяжелыми» – слоги, имеющие либо долгий гласный, либо 

гласный, прикрытый конечным согласным. Так, в латыни и в арабском 

ударение в не односложных словах падает на предпоследний слог, если он 

«тяжелый», в противном же случае оно смещается на предыдущий слог.  

Подобно фиксированному, такое ударение является автоматическим – в 

том смысле, что оно ставится по строгим фонетическим правилам. Понятно, 

что выполнять функции смыслового различия автоматическое ударение не 

может. Оно служит лишь ритмическому объединению вокруг ударного слога 



 26 

и разграничению слов в потоке речи (эти функции ударения называются, 

соответственно, кульминативной и делимитативной). 

Фонетическое слово не всегда совпадает с грамматическим. Оно может 

включать в себя примыкающие к полнозначному слову безударные 

служебные и полу служебные слова (предлоги, частицы, местоимения, 

союзы). Поскольку фонетическое слово объединяется в целое на основе 

ритмической субординации слогов, его иначе называют речевым тактом. 

Знак ударения символизирует вершину ритмической схемы, в которой 

слоги, составляющие речевой такт, ранжированы по степени выделенности. 

Эта схема может реализовываться как через собственно просодические 

процессы (ранжирование длительности и интенсивности гласных), так и 

через связанные с ними качественные изменения гласных. Одновременно 

осуществляется совмещение ритмической схемы слова с просодической 

структурой фразы (фразовой интонацией). Процессы эти в разных языках 

неодинаковы, что отражается в классификациях фонетических типов 

ударения.  

Ударения английского типа традиционно считалось динамическими, или 

экспираторными. Предполагалось, что увеличенное дыхательное и 

артикуляционное усилие на ударных гласных отражается в их повышенной 

акустической интенсивности. Однако экспериментальные данные (Л.В. 

Златоустова) показали, что более важным акустическим параметром является 

длительность, причем ударные гласные характеризует нейтральная 

длительность, а на безударных происходит сокращение, результатом 

которого является неполная артикуляция (количественная и качественная 

редукция).[23,132] 

Традиционно выделяется еще один тип ударения – тональный. Этот тип 

ударения связан с особым взаимодействием словесной и фразовой просодии. 

В большинстве языков мира начало тонального движения, реализующего 

фразовый акцент, совмещено с началом ударного слога. Однако возможно и 

возникновение двух ориентиров для размещения тонального акцента. 
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Например: в сербскохорватском языке произошло смещение ударения на 

один слог влево (так называемая «ретракция»), и по месту ударения слова с 

бывшим ударением на втором слоге совпали с теми, которые имели 

начальное ударение исконно; старая же ориентация тонального акцента 

фразы при этом сохранилась. Поэтому в словах, где ударение не смещалось, 

нисходящий тон утверждения приходится на ударный гласный, а там, где оно 

сместилось, падение тона приходится на заударный слог, при этом падению 

тона часто предшествует его повышение. Языки обнаруживают и 

существенные различия в распределении градаций силы в безударной части 

слова. В некоторых языках все безударные слоги в одинаковой степени 

противопоставлены ударному, хотя краевые слоги могут иметь 

дополнительные усиления или ослабления. В других языках действует 

принцип «диподии»: более сильные и более слабые слоги идут через один, с 

постепенным ослаблением силы по мере удаления от вершины. Такова 

ситуация в финском и эстонском языках: главное ударение в них приходится 

на первый слог, второстепенное – на третий, а третьестепенное – на пятый. 

Ситуация в русском языке необычна: предударный слог здесь по силе 

уступает ударному, но превышает прочие.  

Имеется еще одна возможность варьирования просодической схемы 

слова при «динамическом» ударении: разные фонетические параметры могут 

усиливать разные позиции в этой схеме. Так, в тюркских языках главной 

акцентной вершиной слова является конечный слог, на котором размещается 

интонационный акцент. Однако имеется и центр побочного усиления – 

начальный слог, на который приходится громкостный акцент. Цепочки 

слогов, составляющих слово, в большинстве языков объединяются в 

некоторую цельную структуру. Полнозначные слова в современных 

европейских языках имеют ясную ритмическую организацию: один из слогов 

фонетически выделен (является ударным), а другие уступают ему по силе 

(являются безударными). Таким образом, звуковой поток членится на 

некоторые ритмические кванты, объединенные вокруг ударных слогов. 
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Имеются и другие средства фонетической интеграции слова, а тем самым – и 

отделения его от соседей. Чаще всего это тембровые просодии, 

охватывающие слово как целое, однако наиболее типичным просодическим 

средством словесного уровня является все же ударение. 

Осмысленное произношение предложения требует правильного деления 

его на звенья,а то есть  такты. Но «в обыкновенной связной речи нет четкой 

делимости на слова, так что промежутки, белые пространства, отделяющие 

слова друг от друга в писаном или печатном тексте, не всегда являются 

показателями членения речи в произношении».  

Знаком, сигналом остановки служит смысловая законченность синтагмы 

или предложения. При выразительном чтении группировка слов по 

синтагмам облегчает чтецу анализ текста, а слушателям - правильное 

восприятие его на слух. Объединение слов по логическим группам придает 

предложению звуковую цельность, а то есть тотальную законченность. 

Восприятие читаемого текста, разделенного на синтагмы, с обозначением 

синтагматического (фразового) ударения, гораздо легче уже потому, что при 

таком чтении устанавливается смысл всех логических связей в предложении 

и далее в тексте, а тем самым даем истолкование текста, обеспечивая 

убедительную и правильную его передачу. Итак, рассмотрим подробнее 

свойства интонации и многоаспектную природу каждого из ее компонентов. 

Пауза — перерыв в звучании является важным средством смыслового 

членения предложения. В зависимости от места расположения паузы может 

изменяться смысл высказывания. Различают паузы межсловесные, 

логические и психологические. Паузы делают живую речь естественной, 

четкой, выразительной. Паузы не только расчленяют речь, но и объединяют 

ее: слова, находящиеся между паузами, приобретают смысловое единство.  

Все компоненты интонации используются в тесном переплетении друг с 

другом. Интонация находится в тесной взаимосвязи с синтаксической и 

лексико-семантическими средствами формирования высказывания и текста. 

Она может действовать одновременно с этими средствами, усиливая их 
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эффект, либо компенсировать отсутствие некоторых из них, например, 

союзов. Так, интонация перечислительных конструкций характеризуется 

однородными движениями тона на каждом члене перечисляемого ряда 

(повторением мелодического рисунка), паузами, отделяющими каждый член 

от предыдущего, в русском языке обычно дополнительным удлинением 

гласных ударных слогов. Повышениями и понижениями голоса, увеличением 

или уменьшением его громкости и силы, ускорением или замедлением темпа 

создается логическая мелодия фразы или ее части, звена, периода. С 

логической мелодией связаны паузы, расчленяющие текст на части. Паузы во 

взаимодействии с логической мелодией отражают степень законченности 

речевого звена, фразы, периода. Степень повышения или понижения голоса, 

а также усиления или ослабления его зависит от степени важности, 

значительности логического ударения. 

Логическая мелодия фразы в большей мере определяется знаками 

препинания. Например, фразы: «Осторожно, дети» и «Осторожно: дети!» — 

имеют разный смысл и звучат различно. Знаки препинания указывают на 

паузы, а также на повышение и понижение голоса. И хотя надо принять во 

внимание недостаточность и недостаточную гибкость знаков препинания, 

однако отношение к этим скромным указателям на путях осмысления текста 

должно быть самым внимательным и острым. 

Деление речи обозначается паузами. Пауза объединяет слова в 

непрерывный ряд звуков, но в то же время и разделяет группы слов, 

ограничивает их. Это логическая пауза. Паузы могут быть разной 

длительности, в зависимости от высказываемой мысли, от содержания 

читаемого. Чтец, соблюдая логические паузы, произносит слова, 

заключенные между ними, слитно, как одно слово. В предложении: Ячмень 

сеют, I когда молодой скворец I головку в окошке показывает 11 паузы 

разной длительности. Самая длительная пауза - в конце предложения перед 

следующим предложением, пауза короче - после слова сеют, на стыке 
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главного и придаточного, очень короткая - после слова скворец. Пауза 

членит фразу на звенья. Слова в пределах такта произносятся слитно.  

При неверной паузе нарушается смысл предложения, содержание его 

становится неясным, извращается основная мысль. С. Волконский приводит 

пример, когда неверная постановка паузы нарушает смысл предложения: «И 

кудри черные до плеч. Остановимся после черные,- совершенно понятно: 

кудри до плеч ... Теперь остановимся после кудри,- бессмыслица: черные до 

плеч (а ниже плеч другого цвета?)».  

Иногда место логической паузы определяется знаками препинания:  

Пауза наполняется соответствующим содержанием. Логические паузы 

оформляют речь, придают ей законченность. Иногда логическая пауза 

переходит в психологическую. Логической паузе «отведено более или менее 

определенное, очень небольшое время длительности. Если это время 

затягивается, то бездейственная логическая пауза должна скорее 

перерождаться в активную психологическую» . [4,212] 

Психологическая пауза - это остановка, которая усиливает, выявляет 

психологическое значение фразы, отрывка. Она богата внутренним 

содержанием, активна, так как обусловливается отношением чтеца к 

событию, к действующему лицу, к его поступкам. Она отражает работу 

воображения читающего, тотчас же отражается на интонации , иногда даже 

меняет логическую группировку слов , так как проистекает из внутренней 

жизни , из жизни воображения. Значение её характеризуется В.Аксёновым 

так: « Психологическая пауза может возникнуть в начале фразы – перед 

словами, внутри фразы - между словами и в конце фразы ,после прочитанных 

слов. В первом случае она предупреждает значение слов предстоящих; во 

втором - проявляет психологическую зависимость (объединяющую или 

разъединяющую) высказанной мысли от мысли последующей, подчеркивая 

значение этих мыслей и отношение к ним; в третьем случае она задерживает 

внимание на отзвучавших словах и образах, как бы продлевая в молчании 
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глубину их значения. Воздействие психологической паузы в последнем 

случае огромно» . [4,145] 

Психологическая пауза - выразительное средство при чтении 

произведения. По выражению К. С. Станиславского, «красноречивое 

молчание» и есть психологическая пауза. Она является чрезвычайно важным 

орудием общения». «Все они (паузы.) умеют досказать то, что недоступно 

слову, и нередко действуют в молчании гораздо интенсивнее, тоньше и 

неотразимее, чем сама речь. Их бессловесный разговор может быть 

интересен, содержателен и убедителен не менее, чем словесный». «Пауза - 

важный элемент нашей речи и один из главных ее козырей». Паузировка - 

очень важна для осмысления читаемого и произносимого текста. Именно 

между двумя паузами, следующими одна за другой, выделяется отрезок речи, 

который является основной интонационной единицей.  

С паузировкой неразрывно связаны темп и ритм речи. Произнесём 

какую-то фразу или ряд фраз. Самое произнесение займет определенное 

время. Чем же заполнилось это время? Звуками самой разнообразной 

длительности. Звуки речи слагаются в слоги и слова, т. е. в ритмические 

части и группы. Одни ритмические части или группы требуют отрывистого 

произношения, другие - плавного, растянутого, певучего; одни звуки 

притягивают ударение, другие лишены его и т. д. Звуки речи слагаются в 

слоги и слова, т. е. в ритмические части и группы. Одни ритмические части 

или группы требуют отрывистого произношения, другие - плавного, 

растянутого, певучего; одни звуки притягивают ударение, другие лишены его 

и т. д. «Темп есть быстрота чередования условно принятых за единицу 

одинаковых длительностей в том или другом размере. Ритм есть 

количественное отношение действенных длительностей (движения, звука) к 

длительностям, условно принятым за единицу в определенном темпе и 

размере». Так определяет К. С. Станиславский понятия темпа и ритма, 

необходимые нам для изучения устной выразительной речи. Эти понятия 

очень близки, а самые явления почти неразделимы в речи. К. С. 
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Станиславский объединяет темп и ритм в одно понятие - «темпо - ритм». 

«Буквы, слоги и слова,- говорит он,- это музыкальные ноты в речи, из 

которых создаются такты, арии и целые симфонии. Недаром же хорошую 

речь называют музыкальной» [39,111]. Речь диктора (чтеца) должна быть в 

одних случаях плавной, слитной, в других - быстрой, легкой, четкой, 

чеканной. Такая гибкость речи приобретается сознательным стремлением 

выработать в себе чувство темпа и ритма. Темп и ритм в свою очередь 

определяются смысловой стороной читаемого текста и намерениями 

читающего или рассказывающего. Для овладения «музыкальной» речью К. С. 

Станиславский советует: «Берите за образец подлинных певцов и 

заимствуйте для своей речи их четкость, правильную размеренность и 

дисциплину в речи. Передавайте правильно длительность букв, слогов, слов, 

остроту ритма при сочетании их звуковых частиц, образуйте из фраз речевые 

такты, регулируйте ритмическое соотношение целых фраз между собой, 

любите правильные и четкие акцентуации (ударения), типичные для 

переживаемых чувств, страсти или для создаваемого образа» [39,116]. Эти 

советы молодым актерам как нельзя более пригодны и для чтеца, и для 

диктора, желающего совершенствовать речь, добиваясь ее большей 

выразительности. Не только в стихотворной, но и в прозаической речи есть 

ритм. Даже в деловой речи – в выступлениях на собрании, по радио, при 

чтении газетной статьи - отмечается ритмическое произнесение. Самый 

четкий ритм ощущается при произнесении стихов. На протяжении 

предложения или всего высказывания темпо-ритм меняется в зависимости от 

смысла. Если мы хотим привлечь внимание слушателя, то произнесем фразу 

или ее часть замедленно, подчеркнуто; вводные же слова или предложения, 

мысли второстепенные, высказываемые между прочим, произнесем в 

среднем или даже быстром темпе.  

Темп речи — скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов, 

слов). В фонетических исследованиях для характеристики темпа используют 

длительность звуков, на практике же пользуются показателем количества 
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звуков (слогов, слов), произнесенных за единицу времени (секунду или 

минуту). Основные закономерности изменения темпа речи на протяжении 

высказывания состоит в том, что в конце высказывания темп, как правило, 

медленнее, чем в начале, и, кроме того, наиболее важные слова и части 

высказывания характеризуются замедлением темпа речи. Другими словам, то, 

что говорящий считает важным, он обычно произносит более медленно. 

Замедление темпа придает ощущение эпичности, ускорение (но не 

суетливость) помогает создать ощущение динамики, неожиданности и 

стремительности происходящего. 

Кроме того, в русском языке в случае положительных эмоций 

происходит особое удлинение (растягивание) ударного гласного, а иногда и 

всего выделяемого Выделение того или иного слова может осуществляться и 

путем относительного изменения темпа речи. Если обычное спокойное 

говорение характеризуется каким-то средним темпом, то на фоне этого с 

ускорением и замедлением темпа может быть связана передача смысловых и 

эмоциональных нюансов. Замедление темпа, как правило, придает 

отдельным словам или целым фразам большую весомость, значительность, 

иногда даже патетическую торжественность. На фоне небрежной беглой речи 

замедление темпа используется как сильное экспрессивное средство. 

Быстрый темп обычно характеризует эмоциональную взволнованную 

речь. Он также естествен в динамичном рассказе о быстро следующих друг 

за другом событиях. Частые паузы свойственны взволнованной речи. 

Изменение громкости от истошного вопля до нежного шепота также 

передает оттенки чувства. 

 Наконец, очень существенная роль принадлежит тембру речи. Подобно 

тому, как свой тембр имеет отдельный звук, речь также имеет свою окраску 

— тембр. Тембр как элемент интонации совсем еще не изучен, однако не 

подлежит сомнению, что различная тембровая окраска свойственна 

определенным разновидностям эмоциональной речи.  
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 Цельная синтаксическая интонационно-смысловая ритмическая 

единица носит название синтагмы или фразы. Синтагмой может быть одно 

слово или группа слов, например: Осень. Осыпается весь наш бедный сад. От 

паузы до паузы слова произносятся слитно. Слитность эта диктуется 

смыслом, содержанием предложения. Группа слов, представляющая 

синтагму, имеет ударение на одном из слов, большей частью на последнем.  

What is your name? || - Peter.|| 

She said, | “ my mother is a housewife.”|| 

Choosing a career | is no a problem for her.|| 
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Глава II 

II Интонация как средство выразительности 

2.1 Выразительность интонации и фигуры речи. 

 Элементы интонации реально существуют лишь в единстве, хотя в 

научных целях их можно рассматривать и по отдельности. Интонация по 

своей природе суперсегментна. Она как бы надстраивается над линейной 

структурой речи. Правда, как указывает Л. Блумфилд: содержание 

высказывания, заключенное в словах, недоступно для восприятия, можно 

наблюдать как бы интонацию "в чистом виде". Во-первых, это имеет место 

при восприятии речи на иностранном, непонятном для слушающего языке; 

во-вторых, при слушании в затрудненных условиях (например, через стенку), 

когда слов разобрать невозможно. В обоих случаях улавливается лишь 

интонация.[9,98] 

 Интонация - является обязательным признаком устной, звучащей речи. 

Речь без интонации невозможна. Богатство и содержательность речи, ее 

выразительные возможности обеспечиваются не только богатством словаря и 

мастерством словесного выражения, но также ее интонационной гибкостью, 

выразительностью и разнообразием ее изменений. Многое в интонации 

объясняется универсальными тенденциями, восходящими к врожденным 

жестовым функциям голоса. Так, для вопросительных предложений во 

многих языках мира характерно использование восходящего тона, тогда как 

для повествовательных характерно конечное понижение. Однако, например, 

в северных русских диалектах нисходящий тон получает только конец 

повествовательного фрагмента, а все промежуточные предложения 

характеризуются конечным восхождение тона. Для этих же диалектов 

характерно отсутствие слияния слов, входящих в семантико-синтаксические 

группы, в единое ритмическое целое. Имеются различия и в размещении 

тонального движения в слоге. Так, в английском языке при наличии в конце 

слога сонорного согласного восходящая часть сложного нисходяще-
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восходящего акцента реализуется именно на нем, чего русский язык обычно 

не допускает.  

Некоторые универсальные просодические тенденции имеют 

физиологическое объяснение. Таково постепенное понижение уровня тона к 

концу высказывания (деклинация) и продление гласного конечного слога. 

Как осуществляется выразительность звучащей речи? Попробуем произнести 

предложение:” Вы не сердитесь.” Если мы просто утверждаем это положение, 

констатируем факт, то при произношении фразы наш голос на ударном слоге 

падает вниз. Вместе с тем слово “сердитесь” силой выдыхания будет 

произнесено с большей напряженностью, чем другие слова той же фразы. 

Другие средства мы применим, если хотим спросить:”Вы не сердитесь?” На 

ударном слоге сказуемого наш голос заметно повысится. В то же время, 

несколько усилившись, фраза окрасится открытым или сдержанным 

любопытством, недоумением или другим чувством, что выразится также в 

едва уловимых оттенках голоса. Предложение, выражающее просьбу:  

- “Вы не сердитесь!” – кроме эмоциональной окраски, будет отличаться 

удлинением ударного слога и вследствие этого послеударного слога. Фраза: -

“Не сердитесь”: “я не виноват”// делится паузой на части. Пауза позволяет 

считать вторую часть фразы (я не виноват) разъяснением к первой, указанием 

на причинно-следственную связь между частями предложения. В 

предложении мы замечаем, что слова группируются по смыслу, связываются 

друг с другом, например: “В такую погоду // только бы гулять”! В этом 

предложении две синтагмы, соответственно двум группам слов. В каждой 

группе одно слово по силе голоса и длительности ударного слога 

выдвигается вперед. Слово гулять несет на себе смысловое ударение. В 

первой группе слов есть тоже свое ударное слово погоду , но оно слабее 

ударного слова второй группы гулять. 

Каждое предложение или целое высказывание получает определенную 

звуковую оболочку, приобретает свое звучание. С этим звучанием всегда 

связано значение предложения. 
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Из чего же создается материальная оболочка слов, предложений? Она 

создается из звуковых единиц, система которых образует звуковую сторону 

языка. Известно, что звуковые единицы языка разделяются на линейные 

(сегментные) и надлинейные (суперсегментные, просодические). 

Линейные звуковые единицы – это звуки. Они располагаются в речи 

один за другим. Звуки могут образовать бесчисленное множество сочетаний. 

Надлинейные суперсегментные звуковые единицы – это ударение и 

интонация. «Главное их отличие от звуков заключается в том, что они не 

существуют отдельно от материальных оболочек языковых единиц, они 

характеризуют эти материальные оболочки в целом, как бы надстраиваются 

над ними. Поэтому суперсегментные элементы не могут быть произнесены 

отдельно, выделены из состава материальных оболочек слов или 

предложений». Так, в предложении:” Ровной синевой залито всё небо”, 

нельзя указать логическое ударение, не произнося громче или сильнее одно 

из слов в составе предложения. Или: желая придать предложению 

восклицательное значение, мы должны произнести всё предложение с 

оттенком восхищения, что выразится в сильном подъеме голоса на слове всё 

и вслед за этим – в резком падении тона на слове небо с увеличением 

длительности гласного в ударном слоге: [н е б о]. Совокупность совместно 

действующих звуковых элементов устной речи, определяемая содержанием и 

целями высказывания, носит название интонация. 

Основные элементы (а точнее компоненты) речевой интонации 

следующие: 

1) Сила, определяющая динамику речи и выражаемая в ударениях; 

2) Направление, определяющее мелодику речи и выражаемое в 

движении голоса по звукам разной высоты (мелодика); 

3) Скорость, определяющая темп и ритм речи и выражаемая в 

длительности звучания и остановках (паузах); 

4) Тембр (оттенок), определяющий характер звучания 

(эмоциональную окраску речи). 
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Значение интонации в выразительной речи очень велико. «Никакая 

живая речь без интонации невозможна», - говорят психологи. «Интонация 

есть высшая и самая острая форма речевого воздействия»[4], - утверждают 

мастера художественного слова. Она фонетически организует речь, 

расчленяя ее на предложения и фразы (синтагмы); выражает смысловые 

отношения между частями предложения, придает произносимому 

предложению значение сообщения, вопроса, приказания и т.д., выражает 

чувства, мысли, состояния говорящего – так оценивают роль интонации 

филологи. 

Можно ли научиться интонации, которая бы точно отражала содержание 

высказывания? На этот вопрос психологи отвечают отрицательно: «Это то же 

самое, что обучаться плакать, смеяться, горевать, радоваться и т. д. 

Интонация речи в определенной жизненной ситуации приходит сама собой, о 

ней не нужно ни думать, ни заботиться ... Но есть способы найти интонацию, 

когда поставлена задача прочитать какой-либо текст, не нами 

составленный. :эта задача решается в теории сценической речи, наиболее 

совершенной из которых считается система К. С. Станиславского». [39,198 ] 

Всякая речь ситуативна. Интонация - это ответ на ситуацию разговора. 

Она в известной мере непроизвольна. В процессе своей собственной речи 

человек не задумывается над ней: она - проявление внутреннего его 

состояния, его мыслей, чувства, особенностей его нервной системы. 

Интонация собственной речи рождается непосредственно. С передачей 

чужой, написанной речи (при чтении произведения) живость, интонационное 

соответствие появляется в ситуации общения: речь «чужая» должна быть 

чтецом «присвоена», должна стать «своей». Прием этот характеризуется 

психологами так: «Надо сообщать о своих собственных мыслях, считая: что 

для собеседника эти сообщения новы и интересны. Тогда появится 

заинтересованность в общении у обоих партнеров, и речь приобретет 

эмоциональную обращенность, выраженную в интонации» . Элементы 

интонации по их совокупной роли в устной речи должны рассматриваться 
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как нераздельное целое. Однако для удобства освещения приходится, 

несколько искусственно выделяя основные компоненты интонации, говорить 

о каждом из них отдельно.  

Выразительность – важнейший признак хорошей речи. Под 

выразительностью понимаются такие ее особенности, которые позволяют 

усилить впечатление от сказанного или написанного, вызывать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его разум, но и 

на чувства, воображение. 

Выразительность – это свойство сказанного или написанного своей 

словесной формой привлекать особое внимание слушателя или читателя, 

производит на него сильное впечатление. Выразительность оживляет 

правильность, точность, последовательность и чистоту высказывания, 

придает этим качествам особую силу воздействия. 

Речь называют выразительной, если она воздействует не только на ум, 

но и на эмоциональную область сознания, поддерживает внимание и интерес 

слушателя или читателя, И в устной, и в письменной форме употребления 

языка главные ресурсы выразительности содержатся в лексике и фразеологии, 

располагают такими ресурсами также морфология и синтаксис. 

Но в устной форме употребления языка очень важна интонация. Именно 

она всегда считалась важнейшей приметой звучащей, устной речи, средством 

оформления любого слова или соединения слов в предложение 

(высказывание), средством уточнения его коммуникативного смысла и 

эмоционально-экспрессивных оттенков. 

Несмотря на то, что интонация прежде всего характеризует звучащую 

речь, письменный текст тоже всегда «звучит» для авторов и озвучивается — 

реально или мысленно — читателем. Для передачи интонации на письме — 

пусть и несколько условно и ограниченно — служат знаки препинания, 

графика, разбиение на абзацы, строфы и строки. Так или иначе автор 

письменного текста стремится передать его интонационную окраску, 
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подчеркивая и уточняя содержание высказывания, стремясь донести до 

читателя его смысл. 

Исследователи по-разному определяют понятие интонации, исходя из 

целей и задач, решаемых ими. Некоторые языковеды истолковывают этот 

термин слишком узко, имея в виду лишь повышение и понижение голоса, 

другие — шире, подчеркивая, что в интонации сочетаются темп речи, сила, 

высота и тембр голоса. Есть и более широкий подход, рассматривающий в 

качестве взаимосвязанных компонентов интонации технику речи, логику 

произнесения и эмоционально-образную выразительность. 

Но все они сходятся в одном: интонация — не только средство 

выразительности, она является важным средством формирования 

высказывания и выявления его смысла. Одно и то же предложение, 

произнесенное с разной интонацией, приобретает иной смысл. 

С помощью интонации выражаются основные коммуникативные 

значения: утверждение, вопрос, восклицание, побуждение. Часто интонации, 

с которой произнесена фраза, доверяются больше, чем словам, то есть 

прямому смыслу фразы. Кроме того, интонация несет важную информацию о 

человеке: о его настроении, об отношении к предмету речи и собеседнику, о 

его характере и даже о профессии. Это свойство интонации было отмечено 

уже в древности. Так, например, Абу-ль-Фарадж, ученый XIII в., писал: «Тот, 

кто разговаривает, постепенно снижая голос, несомненно, чем-то глубоко 

опечален; кто говори слабым голосом — робок как ягненок; тот, кто говорит 

пронзительно и несвязно, — глуп как коза». 

Интонация играет особую роль в рамках целого текста: различными 

образом окрашивает тексты разных стилей и жанров, расчленяет текст на 

смысловые куски, осуществляя вместе с тем межфразовую связь, является 

активным фактором эмоционально-эстетического воздействия на слушателя. 

Кроме того, в художественном тексте интонация выполняет изобразительную 

функцию, рисуя некоторые элементы действительности: быстрое и 
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медленное движение, больших и маленьких персонажей, эмоциональное 

состояние персонажей, силы добра и зла в сказках и т.п. 

Таким образом, интонация тесным образом связана со всеми уровнями 

языка, является важнейшим средством коммуникации, неотъемлемым 

атрибутом речи, способствующим ее пониманию, придающим ей 

выразительность и смысловую и стилевую оформленность. 

  Деление звучащего текста на интонационные группы предопределено в 

первую очередь его семантико-грамматической структурой. Однако на него 

могут влиять и собственно фонетические факторы. Имеется тенденция 

разбиения потока речи на интонационные кванты, соотносимые с 

длительностью дыхательных групп, которые соизмеримы по 

продолжительности со «средним» предложением. Поэтому предложение 

часто совпадает с интонационной группой и обрамляется паузами (знак ||): || 

Я убедил его приехать ||. Если время произнесения предложения превышает 

идеальный временной порог, оно может быть расчленено на интонационные 

группы («фонологические синтагмы») в соответствии с его коммуникативной 

и синтаксической структурой: || Я убедил его в том , | что необходимо 

приехать  ||. Здесь восходящий акцент в конце первой группы имеет 

структурную функцию, указывая на незаконченность высказывания. 

Будучи неотъемлемым атрибутом речи, интонация тесно связана с 

лексическими и синтаксическими средствами выразительности. Прежде 

всего — с фигурами речи, напрямую связанными с интонационным 

оформлением: риторическими вопросом, восклицанием, обращением; 

умолчанием, эллипсисом, парцелляцией, сегментацией, эпифразом. 

С помощью риторического вопроса, риторического восклицания, 

риторического обращения эмоциональность высказывания может быть 

повышена, а внимание читателя или слушателя привлечено к определенным 

частям текста. 

Риторический вопрос — это предложение, вопросительное по форме, но 

заключающее в себе не вопрос, а сообщение. Риторический вопрос может 
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сохранять вопросительное значение, но задается он не с целью дать (или 

получить) на него ответ, а с целью усилить эмоциональное воздействие на 

читателя.  

Риторические восклицания усиливают в сообщении выражение чувства: 

Как хороши, как свежи были розы 

В моем саду! Как взор прельщали мой! 

Как я молил весенние морозы 

трогать их холодною рукой! 

Риторическое обращение направлено не к реальному собеседнику, а к 

предмету художественного изображения. Риторические вопросы, 

восклицания и обращения используются не только в стихах, но и в прозе, 

главным образом в лирических отступлениях (например, в хорошо всем 

известных лирических отступлениях в «Мертвых душах» Гоголя) и в случаях 

перехода авторского повествования в несобственно-прямую речь. Например, 

в «Белой гвардии» Булгакова: Но дни и в мирные и в кровавые годы летят 

как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил 

белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и 

счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? 

Умолчание – фигура, предоставляющая читателю или слушателю 

возможность догадываться и размышлять, о чем могла пойти речь во 

внезапно прерванном высказывании. В прозе эллипсис используется главным 

образом в прямой речи и в повествовании от лица рассказчика.  

Сегментация, парцелляция и эпифраз относятся к структурно-

графическим выделениям. С помощью этих фигур внимание читателя 

обращается на один из компонентов высказывания, который в общем потоке 

речи мог бы остаться незамеченным. Как и другие фигуры речи, сегментация, 

парцелляция и эпифраз тесно связаны с пунктуационным оформлением в 

письменном варианте текста, в устной форме им помогает интонация. 

Сегментация — это вынесение важного для автора компонента 

высказывания в начало фразы и превращение его в самостоятельное 
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назывное предложение, так называемый именительный представления, а 

затем дублирование его местоимением в оставшейся части фразы: Обмен 

купюр: неужели все напрасно? 

Парцелляция — в письменном тексте отделение точкой одного или 

нескольких последних слов высказывания для привлечения к ним внимания 

читатели и придания им нового звучания: 

Процесс пошел. Вспять? 

Он пришёл домой поздно вечером. Один. Когда все перестали его ждать. 

Эпифраз, или присоединение, — добавочное, уточняющее предложение 

или словосочетание, присоединяемое к уже законченному предложению: Кто 

мог бы подумать, что вопрос об этом поставят боннские политики, да еще 

социал-демократы? 

Из трех последних фигур лишь эпифраз не только помогает расставить 

логические акценты, но и добавляет информацию. 

 

2.2 Интонация и функциональные стили 

Наиболее важная функция интонации связана с выражением цели 

высказывания: она характеризует его как сообщение, вопрос, возражение, 

обращение и т.д. (т.е. указывает на его так называемую иллокутивную 

функцию). Эта функция реализуется в основном с помощью тональных 

акцентов разных конфигураций. К ней примыкает еще одна функция – 

выражение оценок, в том числе экспрессивных (модальная функция). Она 

выражается различиями в интегральном уровне тона и фонационными 

средствами.  

Важнейшим интонационным показателем является местоположение 

акцентов в предложении. Наличие акцента на слове указывает на его 

существенную коммуникативную функцию: акцент маркирует категории 

ремы, новой темы и фокуса противопоставления. 

В предложении мы всегда имеем дело с множеством интонационно 

выражаемых семантических характеристик. Многообразию семантических 
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комбинаций соответствует большое число разных интонационных фигур. 

Кроме семантических, интонация выполняет и структурные функции: она 

осуществляет членение устного текста на предложения и синтагмы и 

указывает на положение частей внутри целого (сигналы 

завершенности/незавершенности). Функция членения особенно ярко 

проявляется в повествовательных текстах, где сильна тенденция разделить 

поток речи на соизмеримые во времени отрезки (так называемая изохрония). 

Выбор средств речевой выразительности так же, как и выбор языковых 

средств вообще, определяется сферой общения, ситуацией и целью. В 

каждом из функциональных стилей: разговорном, научном, официально-

деловом, публицистическом и художественном — выразительность 

достигается с помощью разных языковых средств, отбор и организация 

которых, их функциональная активность определяются специфическими 

особенностями того или иного стиля. 

Совокупность интонационных средств языка, обусловленных целями 

общения, образует интонационный стиль языка. Он складывается из интонем 

— единиц интонации, образованных с помощью элементов интонации и 

связанных в языковой традиции с определенным значением, т.е. обладающих 

семантикой. В зависимости от значений выделяются четыре группы интонем: 

1) интеллектуальные, 

2) волюнтативные, 

3) эмотивные, 

4) изобразительные. 

Каждая группа интонем выполняет в речи ту или иную функцию. 

Интеллектуальные интонемы (интонемы актуального членения, интонемы 

степени связи, интонемы степени важности, интонемы вопроса, интонемы 

утверждения) служат для смыслового членения речевого потока, различения 

синтаксических значений и категорий. С помощью волюнтативных интонем 

(совета и побуждения, приказа, просьбы) говорящий осуществляет 

воздействие на психику или действие собеседника. Эмотивные интонемы 
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(гнева, испуга, нежности, радости, презрения и т.д.) выражают 

эмоциональное состояние говорящего. Изобразительные интонемы (со 

значением «большой», «маленький», «скорый», «медленный» и т.д.) 

выражают экспрессивные коннотации, служат для воспроизведения 

интонационными средствами физических свойств, явления и предметов. 

Интонационный стиль языка отличается частотностью использования 

интонем с той или иной семантикой. По аналогии с функциональными 

стилями ученые вылеояют пять интонационных стилей языка: деловой 

(информационный), научный, художественный, публицистический, 

разговорный. Стилеобразующий признак — наличие интонем определенной 

семантической группы. Интеллектуальные интонемы присутствуют в речи 

всегда, так как цель любой речи – передавать какое-то интеллектуальное 

содержание. Специфику стилей составляет соотношение волюнтативных, 

эмотивных и изобразительных интонем или их полное отсутствие. 

Универсальными для всех стилей являются повествовательные 

невосклицательные предложения. Они употребительны во всех 

разновидностях разговорного и литературного языка. Их интонация в целом 

спокойна, мелодика стремится к понижению, общий тон характеризуется 

утвердительностью. Цель повествовательных предложений — передать 

информацию, сделать сообщение. 

Восклицательные предложения экспрессивны. Они употребляются 

преимущественно в разговорном языке и языке художественной литературы, 

а также в языке публицистики. В научном стиле они редки, а официально-

деловой стиль их вообще избегает. 

Вопросительные предложения характерны для диалога, следовательно, 

для разговорного языка, а вслед за ним и для языка художественной 

литературы и публицистики. Вопросительное предложение может быть и 

риторическим. Разговорное употребление риторического вопроса для 

выражения утверждения широко отражается в художественной литературе.  

Вопросительные предложения могут быть использованы для того, чтобы 
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особо подчеркнуть какое-либо место текста, обратить на него внимание: … я 

стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат… что это? Наконец из сеней 

выполз мальчик лет 14-ти (Лермонтов). 

 

Публицистический стиль 

Отличительная черта публицистического стиля — усиленная речевая 

выразительность. В публицистическом стиле наблюдается сочетание 

волюнтативных и эмотивных интонем. Речь публицистического характера 

строится с целью воздействовать на волю слушателей. 

Не топчите цветочные клумбы! 

Можно ли писать о тюльпанах в газете? 

Или цветы — это тема только для поэтов? Нет! Тема эта имеет важное 

значение для всех. Без цветов жизнь людей стала бы беднее. 

Цветы украшают парки и скверы, улицы, дома и квартиры людей. С 

цветами в дом приходит радость и красота. 

Только бережное отношение к цветам поможет сохранить их красоту, а 

также красоту городов и домов. 

Задача публицистического речи — сообщая сведения о каком-либо 

событии или факте жизни, повлиять на убеждения читателей, заставить их 

действовать так, как предлагает автор. Поэтому заголовок текста выражен 

побудительным восклицательным предложением. Чтобы вызвать у читателей 

эмоциональный отклик, автор использует и вопросительные предложения, 

риторические вопросы — это способствует выражению страстности и 

призывности. 

 

Научный стиль 

В целом научный стиль считается неэмоциональным. Научный стиль с 

ярко выраженной интонемой степени важности, большой частотой 

волюнтативных интонем используется в речи, имеющей цель не только 

передать информацию, содержание, но и направить внимание слушателей 
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или читателей на это содержание (лекция, научный доклад, объяснение на 

уроке). 

В зависимости от ситуации или жанра научного текста, он может быть 

достаточно эмоциональным, интонационно наполненным. 

Так, в научном стиле вполне употребительные вопросительные 

предложения, естественны и риторические вопросы. «Но я считаю нужным 

подчеркнуть, что все семантические наблюдения могут быть только 

субъективными. В самом деле, каким другим может быть, например, 

наблюдение того, что форма офицерам имеет собирательный и несколько 

презрительный оттенок, тогда как форма офицемры является обыкновенным 

множественным числом?» — Л.В. Щерба.[49,112] 

Пример вопроса для привлечения особого внимания к тому или иному 

положению: «Почему я говорю о социальной значимости? Потому что язык – 

явление социальное…» — Л.В. Щерба.[49,124] 

 

Официально-деловой стиль 

Деловой (официально-деловой) стиль мы встречаем не только в 

официально-административных учреждениях и деловых ситуациях. Мы 

наблюдаем его в речи диктора при чтении сводки погоды, программы 

передач и т.д. Считается, что официально-деловой стиль не нуждается в 

речевой выразительности, и одно из ключевых требований к соблюдению 

официально-делового стиля — это бесстрастность изложения. 

Бесстрастность же достигается владением именно интонацией. Благодаря ей 

можно достичь желаемого эффекта, скрывая свои внутренние переживания, 

волнение и заинтересованность в сообщаемом  приглашение 

“Детская музыкальная школа приглашает вас на выпускной вечер. В 

концерте примут участие пианисты, скрипачи, виолончелисты”. 

“Вечер состоится в воскресенье, 10 ноября 2009 года, в больше зале 

школы. Начало в 18 час. 30 мин. Адрес: ул. Парковая, 2”. 
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Текст объявления отличается сдержанностью, краткостью. Констатация 

факта, деловая утвердительная интонация прочитывается в 

повествовательных предложениях и отсутствии какой-либо оценочной 

лексики. Предложения простые, но распространенные и осложненные, что 

придает высказыванию спокойную интонацию, размеренность. Отсутствие 

побудительных и восклицательных предложений свидетельствует об 

отсутствии эмотивных и волюнтативных интонем, что говорит о 

бесстрастности и отстраненности текста по отношению к адресату. Цель 

высказывания — сообщить, но не побудить, не призвать, не воздействовать. 

 

Художественный стиль 

В художественном (литературно-художественном) стиле возрастает 

частота эмотивных и изобразительных интонем. Цель применения этих 

интонем – воздействовать не только на разум, но и на чувства (например, в 

сценической речи). В литературно-художественном стиле речевая 

выразительность находит наиболее широкое применение, выполняя 

эстетическую функцию, способствуя созданию художественного образа. 

Интонационный рисунок не только стиха, но и прозы зависит главным 

образом от типов используемых предложений, от наличия или отсутствия 

риторических вопросов, восклицаний и обращений, от протяженности 

(размера) предложений, от протяженности синтагм (интонационных отрезков 

предложений от паузы до паузы), от количества слогов в синтагмах, от 

расположения и соотношения ударных и безударных слогов, от порядка слов 

в синтагмах. 

Повествование рассказчика: “ Мы шли по дощатым тротуарам || 

черемуха цвела в холодных ночных садах || за открытыми окнами || горели 

неяркие ламы — Сеятель я и собиратель ||  В юности хлеб сеял и хлеб 

собирал || нынче сею доброе слово”…  Сдвиги порядка слов и различия в 

расположении ударных слогов в синтагмах создают в реплике старика 

интонацию, отличную от интонации в повествовании рассказчика. 
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Разница в эмоциональной окраске этих отрывков задается прежде всего 

словами, содержащими прямые оценки: чистые стекла, окрашен хорошей 

синеватой краской, эти линючие стены, эта ржавая вывеска и т.д. Но и 

интонационная организация отрывков (как и обоих рассказов целиком) 

играет немаловажную роль.[21,56] 

 

Разговорный стиль 

Интонация является ярким средством выразительности в разговорном 

стиле, поскольку данный стиль реализуется главным образом в устной форме. 

Эмоциональность, отношение говорящего к сообщаемому передаются 

именно с помощью интонации. Разговорный стиль сочетает в себе те же 

интонемы, что и художественный, отличие состоит в сниженной 

интенсивности и ряде других особенностей, характерных именно для 

разговорной интонации. 

Только братья легли, как внезапно заревел телефон. 

Папа сунул трубку Леньке: 

— Оказывается, тебя… Смотри, недолго. Ну и ночка! 

Звонил Ленькин одноклассник Левка Гринберг, шахматист-отличник: 

— Ты спишь? А Петька спит? А ваши спят? А наши спят. А я не сплю. А 

у меня — бессонница. Плохая примета. Вы собираетесь в лагерь? 

— Вот еще, — сказал Ленька. — Когда это будет… Дня через два… 

— А шахматы берешь? 

— Угу. Только у меня их нет. Я дал их Лехе из пятого «Г», а он 

зажилил… 

Трубку перехватил Петька: 

— Ты спишь? 

— У меня бессонница, — охотно объяснил Левка. — Плохая примета. 

Наверное, проиграю. 

Снова появился папа, молча положил трубку на рычаг и с достоинством 

удалился. 
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Телефон снова заревел. 

— Что, помехи? — радостно орал Левка. — А я сегодня сон видел… 

Опять послышались папины шаги. 

Петька поспешно крикнул: 

— Пока, я сплю! — и бросил трубку. 

(Ю. Вищев, А. Иванов) 

Несложно представить ситуацию и обстановку, в которой происходит 

этот разговор. Обрывистые фразы, короткие простые предложения, 

вопросительные и повествовательные, несут на себе след взволнованной, 

нервной интонации, с которой бросает свои реплики Левка, переполненный 

ожиданием соревнования: Ты спишь? А Петька спит? А ваши спят? А наши 

спят. А я не сплю. А у меня — бессонница. Плохая примета. Вы собираетесь 

в лагерь? 

Ленька же, собиравшийся спать, отвечает более спокойно, размеренно, с 

некоторой задумчивостью и сомнениями, о чем свидетельствует многоточие: 

Когда это будет… Дня через два…, связанность простых предложений и 

наличие сложной конструкций: Только у меня их нет. Я дал их Лехе из 

пятого «Г», а он зажилил… 

Разговорность стиля передается и восполнением смысла неполных 

предложений из контекста ситуации и реплик участников диалога. 

Выразительное, правильное чтение – это воплощение литературно -

художественного произведения  в звучащей речи. И от того как мы его 

прочтем, зависит адекватное понимание слушателем данного текста. 

Выразительно прочитать произведение или даже обычный текст – значит 

найти в устной речи средство, с помощью которого можно правдиво, точно, в 

соответствии с замыслом автора, передать идеи и чувства, вложенные в 

конкретный текст. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выразительность живой речи  не исчерпывается понятностью. Каждое 

слово, вылетевшее из уст человека, кроме воли и намерения обнаруживает 

его состояние: покоя или беспокойства, равнодушия или тревоги, радости 

или печали, одобрения или осуждения, раздражения или восхищения. 

При этом каждый человек чувства свои выражает по-своему. Писатель, 

изображая какое-либо событие или картину, выражает вызванные ими свои 

собственные чувства и мысли. Также и говорящий в живом слове изливает 

свое отношение к произносимой речи, своей или написанной другим автором, 

передавая свои чувства и помыслы, симпатии и антипатии, настроения и 

переживания, вызванные тем, что он говорит, сообщает. 

Всякая речь ситуативна. Интонация - это ответ на ситуацию разговора. 

Она в известной мере непроизвольна. В процессе своей собственной речи 

человек не задумывается над ней: она - проявление внутреннего его 

состояния, его мыслей, чувства, особенностей его нервной системы. 

Интонация собственной речи рождается непосредственно. С передачей 

чужой, написанной речи (при чтении произведения) живость, интонационное 

соответствие появляется в ситуации общения: речь «чужая» должна быть 

чтецом «присвоена», должна стать «своей». Прием этот характеризуется 

психологами так: «Надо сообщать о своих собственных мыслях, считая: что 

для собеседника эти сообщения новы и интересны. Тогда появится 

заинтересованность в общении у обоих партнеров, и речь приобретет 

эмоциональную обращенность, выраженную в интонации» . Элементы 

интонации по их совокупной роли в устной речи должны рассматриваться 

как нераздельное целое. Однако для удобства освещения приходится, 

несколько искусственно выделяя основные компоненты интонации, говорить 

о каждом из них отдельно. 

Интонацию невозможно «взять напрокат», механически заимствовать: 

интонация не выискивается как деталь или окраска для «наложения» на 

текст; интонация рождается сама в процессе рождения текста, представляя 
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собой результат интенсивной работы чувств, мысли, воображения, воли, 

умысла говорящего и пишущего. интонация — не только средство 

выразительности, она является важным средством формирования 

высказывания и выявления его смысла. Одно и то же предложение, 

произнесенное с разной интонацией, приобретает иной смысл. 

С помощью интонации выражаются основные коммуникативные 

значения: утверждение, вопрос, восклицание, побуждение. Часто интонации, 

с которой произнесена фраза, доверяются больше, чем словам, то есть 

прямому смыслу фразы. Кроме того, интонация несет важную информацию о 

человеке: о его настроении, об отношении к предмету речи и собеседнику, о 

его характере и даже о профессии. Это свойство интонации было отмечено 

уже в древности. Так, например, Абу-ль-Фарадж, ученый XIII в., писал: «Тот, 

кто разговаривает, постепенно снижая голос, несомненно, чем-то глубоко 

опечален; кто говори слабым голосом — робок как ягненок; тот, кто говорит 

пронзительно и несвязно, — глуп как коза». 

Интонация содержательна синтаксически и семантически и оформляет 

не только устную, но и письменную речь. На письме средствами обозначение 

интонации служат знаки препинания, порядок слов, организация строк, 

структура предложений и других композиционных элементов текста. 

Интонация как средство выразительности выполняет свое назначение в 

тесной связи с другими выразительными средствами языка, прежде всего 

синтаксическими. Однако взаимоотношение интонации и синтаксиса нельзя 

свести к некоему параллелизму. Интонационных моделей, динамических и 

мелодических, всегда меньше, чем моделей синтаксических. Одни и те же 

интонационные средства русского языка используются для выражения в 

разных речевых ситуациях различных синтаксических значений. В то же 

время интонационные и синтаксические характеристики речи могут взаимно 

компенсироваться. 

Интонация тесно связана с ритмом. С ритмом и мелодикой связана 

организация гармонического центра, который помогает обозначить границы 
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высказывания, границы его композиционных частей. Учет интонационных 

стилей языка способствует успешности коммуникации, достижению целей 

общения. Нарушение интонационной целесообразности вызывает ощущение 

ошибки, сигнал спонтанности речи или как стилистический прием. Носитель 

языка интуитивно овладевает интонационными моделями родной речи. 

Владение интонацией как средством выразительности является обязательным 

для человека, вступающего в коммуникацию. Все элементы интонации 

действуют объединенно, согласованно, поддерживая и укрепляя друг друга.  

Взволнованность речи требует не только повышения тона, но и 

одновременно ускорения или замедления темпа и ритма, удлинения пауз и 

насыщения их психологическим содержанием.  Повествовательность 

рассказа обусловливает спокойные интонации с незначительными 

отклонениями от среднего тона, размеренным темпом и ударениями средней 

силы.  Одновременно с усилением ударения мы можем наблюдать 

повышение тона.  Желая поставить логическое ударение, мы можем, не 

усиливая голоса и выдыхания, сделать паузы до и после ударного слова.                                

Повышение и понижение тона может совпадать с фразовым или с 

логическим ударением, но это совпадение не обязательно. - Мелодия речи 

образуется независимо от логического ударения. - Логическое ударение 

выдвигает на первый план нужное слово, в то же время тембр отзывается на 

психологическую задачу, окрашивая это слово чувством одобрения, 

восхищения, разочарования и т. д.  

           Умелое использование чтецом интонации и всех ее составляющих 

сделает речь более красивой, образной и что самое главное - более доступной.  
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