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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Наблвдаемое в настоящее время развитие интонационной тео-
рии привело к пересмотру одного из наиболее общих пододагсй
агси теории, согласно которому в кавдой интонационной единице
/синтагме, интонационной конструкции, тональной группе и т . д . /
имеется один и только один наиболее выделенный слог, выполняю-
щий как организующую, так и семантическую функцию. Этому способ-
ствовало накопление экспериментальных данных, полученных на мате-
риале разных языков, и расширение материала интонационных иссле-
дований, в частности, привлечение Пактов рязговоргной речи. Бо-
лее детальное исследование интонационных единиц русского и ряда
других языков показало, что насяду со случа-эд: совмещения в од-
ной точке интонационного контура информации о коммуникативном
типе высказывания, его законченности или незаконченности и ха-
рактере его смыслового членения наблюдаются и случаи разделе-
ния этой информации / с м . , например, исследования О.Ф.Кривновой,
Т.М.Йяюлаевой, А.Г.Серебренниковой и Н.Д.Светозаровой/. Do на-
блюдениям1 Т.М.Нинодаевой во Лразах с логическим выделением од-
ного из начальных слов конец высказывания ощущается интонацион-
но скормленным, т . е . функция интонационного центра выполняется
не логически выделенным словом, а одним из последних слов *разы!
Мысль о разноейгнкциональности информации, передаваемой просоди-
ческой структурой высказывания, предложенная к обсуждению Т.М.
Николаевой, была положена в основу исследования, выполненного
на материале британского варианта английского языка. Актуадь-
дзеть подобного рода исследований заключается в том, чл> они
дополняют уже имеетщеся данные об информативности отдельных
чагтей интонршаошот контура» расширяют существующее поедстав-
леииб о его структуре и тем самим вносят определенный вкяад в
разлитие теории интонации.

Основная нель настоящего исследования заключается в уто-
чнении лингвистической роли отдельных структурных компонентов
тональной группы и раскрытии механизма распределения переда-

I Николелва Т.М. функции аш;еитного выделении и семачтиго-син-
таксичестсая структура высказывания. - В кн: "онологгд. /^~—
нетика. Интонология. М., Iis7b, с.101.
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ваемой контуром информации по его структурна* частям путем ис-
следования линейной и акцентной структуры тоногрупп определен-
ного типа.

jfoeffleToM исследования являются интонационные контуш мо-
Зяцировашюй структуры — тоногруппы с особым выделением одного
из начальных слов, состоящие из ядра и заядерной части ( /V + Т)
и двухаддерные товдгругшн английского языка, в которых ядра пред-
ставлены высоким понижением тона {N •* А/) . Анализ первого типа
тоногрупп позволяет показать ту роль, которую может играть з а я -
дерная, т . е . периферийная часть интонационного контура в пере-
даче информации о законченности или незаконченности высказывания.
Разделение передаваемой контуром инЛормакии ПРОИСХОДИТ между яд-
ром и одним из сдабоударных слов заг'дергой части. Однако рассло-
ение передаваемой контуром информации является не только специ-
фичной чертой синтагм со смещениш центром, но и характерно дня
интонационной систая* английского языка в целом. Чтобы показать
это, в исследование включены двухъядернне тоногруппы, содержа-
щие два сильно выделенных элемента в своей интонационной струк-
туре. На основании имающи/сл данш'х, как теоретических, так и
экспериментальных, делается допущение о том, что в тоногрупгаах
модифицированной отруктуры информация о коммуникативном типе вв-
сказывания передается наиболее рыделенкым в контуре словом. В»-
полнение же этим словом и делкмитативной «Туншыи тоебует экспе-
риментальной проверки, 1соторая и иредпринимаетст в настоящем яс-
следоваяии. Проверка осуществляется на матепиале завргчиеншх
синтагм. *

Конкретными задачами исследования являются: I/ описание
линейной и акцентной структуры тоногрутт Ы * Т и /V •* // ;
2/ исследование основных интонационных характеристик контуров
модифицированной структуры; 3/ изучение особенностей восприя-
тия указанных тсногрупп в зависимости от длины предьявл'емого
отрезка и юличества сильно- и слабоудярнчх слов в нем.

Научная новизна работы закпгочается в том, что впервые на
материале британсгаго варианта английского язнка изучается ме-
ханизм распределения передаваемой интонацконге'М контуром ин-
формации !^еду центральними (Л' + Л ) , а таю?о центральными и пе-
риферийными ( V + Т ) компонентами тоногруп»»- Новым является
также выявление роли заядерной чаоти интонационного контура в
передаче информации о законченности высказывания, его отдель-



ности от других; новизна работы заключается и в применении не-
которых методических приемов, использованных при проведении экс-
перимента и интерпретации полученных данных.

Практическая значимость работы. Материалы и результаты ис-
следования могут быть использованы в курсах Фонетики английско-
го языка, теории интонации, а также при практическом обучении
учащихся интонации английского языка.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследо-
вания были доложены на ХГ научно-методической конференции препо-
давателей и аспирантов Филологического Факультета JIIT "Проблемы
изучения языков в литератур на современном этапе" /Г962/, а так-
же ва заседашш ка*едры фонетики и методики преподавания ино-
странных языков ЛГУ /1984/.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы, насчи-
тывающего 142 источника /г2 на русском и 60 на иностранном язы-
ках/, и приложении, которые включают список исследуемых <*раз и
программу .аудиторского эксперимента. Основной текст диссертации
содержит Щ7 страниц машинописного текста. Диссертация иллюстри-
рована 32 рисунками и I I таблицами.

Автор благодарен А.В.Венцэву и Н.А.Федоровой за помощь в
подготовке и проведении опытов по восприятию, а также А.С .Штерн
за критические замечания и советы, касающиеся обработки и ин-
терпретации экспериментальных данных.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Бо вррденки обосновывается научная новизна и актуальность
исследования, ставится цель и определяются задачи работ», от-
мечается ее практическая значимость.

Первая глава " Особенности организации тональной группы
как основной единицы интонационной системы английского язмкг"
является обзорно-теоретической. В ней рассматриваются вопросы,
связанные с определением сущности тоногрупш, ее наиболее ти-
пичной линейной и акцентной структуры, а также возможные из-
менения кяассическо2 структуры синтагмы, наЛчвдаемче в речи.

Основную интонационную единицу английского языка - тоно-
групту - можно определить, исходя из присущих ей свойств: гро-
содкческих характеристик тоногоутгаы, ее смыстового п граммати-
ческого единства и передаваемой ею модальности. Представителя
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британской (Токологической школы, и среди них Г.Пальмер, Р.Клнг-
дрн, А.Гимсон, Дж.О'Коннор и Г.Арнольд» Д.Кристал, Р.Кверк и др.,
наиболее приемлемыми считают определения тоногпуптш, основанные
на ее просодических свойствах. Тоногруппа рассматривается ими
как тазсая единица членения речевого потока, котопат может со-
дер&ать только один пик выделенности. В отечественных же рабо-
тах по английской интонации, а также в настоящем исследовании
под тоногрушюй понимается синтагма, которая пведставляет собой
"фонетическое единство, даражаицее единое смнсювое целое в по-
токе речи-*ысди и могущее состоять как из одной ритмической груп-
пы, так и из целого ряда их? * Тоногрупна вычленяется в речевом
потоке в первую очередь на основе еемантико-еинтакеических кри-
териев. В атом заключается принципиальное отличие советских ис-
следовании от зарубежных, в которых в большинстве случаев за ос-
нову берутся Нормальные критерии внчленения тоногруппы.

Рассматриваемая в настоящем исследовании 1*окетическяя
организация тоногруттн понимается достаточно широко. Это я
внутренняя членимость тоногрупнн на отдельные структурные ком-
поненты - яредакалу, шкалу, ядро и эаядерну» часть, т .е . линей-
ная структура такогруппн; это также и градация степеней внде-
ленности отдельных слов в интонационном контуое, т.е. его акш»-
тная структура; наконец, это не только наиболее типичная орга-
низация тоногруши, но к все возможные модификации в ее линей-
кой и акцентной структурах.

В работе приводится краткая характеристика структурнчх час-
тей интонационного контура и их роли в передаче как релевантной,
так и иррелеванткой информации. В частности отмечаете.-', что не-
которые экспериментальное исследования /нштоимер, исследования
Н.Д.Светоааровой, В,Б.1Улвды, др./ опровв^/авт гипотезу о реле-
вантности только ядра интонационного контура. Рань заядерной час-
ти интонационного контура в шредаче ин*ормации о законченности
или незаконченности высказывания практически m юучопа.

Под агадентной стоучетурои |разн понимоется вся система уда-

Щерба Л.В. >*онетика ^анцузского языка, - М.: Высш.школа,
1963, с.Ьб.
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рении (фазы, отличающихся друг от друга разной отепенью выделен-
ности, 1радация степеней вкделенности слова в английской йразе
изучена достаточно полно. Спорнда является вопрос о *т>нологичео-
иой зиачнмоотн в контуре слабых степеней виделенности, особенно
в контуре моджйвдированной структуры.

Под модификацией классической структуры синтаглю понимаются
различные изменения, происходящие в ее линейной и акцентной струк-
туре в речи. Наиболее типичная структура синтагмы поедполагаят
наличие в ней одного ядра, тяготеющего к юнцу синтагмы, и до-
статочно длинной предъядерной части. Изменения же классической
структуры синтагмы связаны с перераспределением степеней ак-
центной взделенности в ьей, о изменением меота ядра, а также
кодичеихва ядер в ней. В диссертации рассматриваются два типа
тоногрупп модифицированной отруктурн: двухтлдерные тоногруппы
(Л -t -V) и тоногрупш оо смещенннм иятонацтонн"м центром (ft *Т),
Оба типа тоногрупп рассматриваются разными авторами с разных
позиций /Т.М.Николаева; Н.Хомский, М.Хаяле, Дж.Бреснан, Г.Ла-
ко*; Д.ристал и д р . / . Противоречивы данные о количестве и мес-
те смысловых и интонационных центров в тоногрутпах о двумя силь-
но выделенными словами ( к • К-). С одной стороны, считается, что
двум смыслов»» центре* в них соответствуют и два ядра; с другой
стороны, существует мнение о том, что в тоногруттпах рассматри-
ваемой структуры, несмотря на наличие в них двух сильно внде-
ленных слов, соответствующих двум смысловым центрам, интонаци-
онный центр будет только один. В рет^рируемой т>аботе предпри-
ншается попытка решить вопрос о том, которое из двух сильно
выделенных слов выполняет в тоногруппах структуры A' t А/ де-
лимитативную фикцию.

Спорным является положение о том, что в тояогруппах о осо-
бым выделением одного из начальных слов Яразы / > • Г ) вс^
лингвистически релевантная информация, т . е . информация о ко. ,-
иуникативном типе высказывания, его закончвгшости или незакон-
ченности, находится только в ядре, которое в данном типе тоно-
групп занимает начальную позицию. Отмечается однако, что в то-
ногруплэч структуры /V ч Т возможно появление второго пентоа
на одном из слабоударшх слов заядерной части, поэтому в насто-
ящем исследовании рассматривается та роль, которую может игоать
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периферийная часть интонационного контура г передаче информа-
ции о его законченности или незаконченности.

Вторая глава "Материал и методика исследования" посвящена
описанию экспериментального материала, способов его по учения
и методов его обработки. В ней характеризуются основнче этапы
и методика проведения эксперимента, пртаодятся краткие сввде-
ния о дикторах и аудиторах.

Экспериментальный материап состоит из четнпех ^орий. Каждая
серия представлена определенным типом тоногрупп. Так, в первую
серию /4? <*раз/ вовши синтагма структур»! /у * Т , в которых на
ядре реализуется высокий или низкий нисхогчций тон: **oi<* i t
then, you^elplese.man; „Sow ,look what you've,done.
Во вторую серию /34 ''разы/ включены синтагмы аналогичной струк-
туры, но с ВОСХОДЯЩИМ /высоким и НИЕКИМ/ ядерным тоном:'Но*г did

h« f led 'ont? , l a s t week he was on't ime. <Траэн, вхоля-
щие в обе серии, содержат разное количество слабо" «рннх слов
в заядерной части юятура - от I до 5,

Третья серия экспериментального материала объединяет два
типа тоногрупп, содержащих слабоударные слоги, например:
I/ She'hardly%ever,lends a,hand.
2/ Sh«'hardly 'ever .lends ayhand.
Слабоудариые слоги первого типа тоногрупп считаются аюшнтно
неваделенными, межытдерные же слабоударные споги ВТОРОГО типа
тоногрупп рассматриваются неюторими авторами как акцентно вы-
деленные. Чтобы проверить, какая разница существует между ними,
и была составлена серия Ш, ноторая включаот 15 пар <*раз указан-
ной структуры.

Четвертая серия экспериментального материала отличается
от предыдущих тем, что она объединяет *оазы, содержащие два силь-
но выделенных слова в их структуре: vHe wants ие t o 4 s t a y .
ата серия насчитывает 27 <!раэ.

Звучащий материал баи получен двумя ПУТЯМИ: частично иссле-
дуемые тоногруппы были отобраны из звукового приложения к посо-
бию О'Коннора в Арнольда "Интонация разговорного английского
языка"/1961/, а в основном материал был озвучен дикторами.

Дикторами являлись носители нормативного ппоизношения,
четверо мужчин и две яенщинк в возрасте от 25 до 30 лет. За-
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пись дикторов проводилась в лаборатории экспериментальной '»©-
нетики ш.Л.В.Щербн Ленинградского государственюго универси-
тета им.А.А.дданова / i d * ЛГУ/. Предварительно дикторы бита оз-
накомлены с материалом, цель исследования им известна не была.
Дикторы озвучивали материал в паре.

Эксперимент проходил в три этапа, Прежде всего весь начитан-
ный материал был подвергнут слуховому анализу, в котором прини-
мали участке три (Пиетиста, русские, специалист" по английской
Фонетике, и один носитель английского языка. Так как носитель
языка не лвлллся *клологом и не имел необходимых гшедстанпений
об интонационной транскрипции, то его основная задача заключа-
лась в определении естественности звучания исследуемого матери-
ала. Перед фонетистами, преподавателями и аспирантами ка*едрн
|*Ьнетики ЛГУ, стояла иная задача,- а именно: разметить паузы,
расставить ударения и обозначить характер мелолтаеского о ^ р -
мления Лраз, используя интонационную транскрипцию О'Коннора и
Арнольда. В результате слухового анализа определенная часть ма-
териала была исключена из исследования. Всего было отобрано
265 ф а з .

Основой счедущего этапа эксперимента - осциллогра'Тяческого
анализа - являлись осциллограммы, снятые на шейном осциллогра-
фе H-I02 со скоростью движения кинопленки 250 №*/сек и ответ-
чиком времени 2ио Гц. Обработка осциллограмм проводилась по
принятой в ЛЭФ ЛГУ методике.* По осциллограммам измерялись
значения трех акустических параметров: частоты основного тона,
длительности и интенсивности. Частота основного тона измерялась
методом так называемой "скользящее средней", которой уменьшает
вероятность случайных ошибок и пов1 шает точность измерения. Дли-
тельность звуков замерялась с точностью до 2,5 мс, а пиковая
интенсивность гласных и сонантов с точностью до 0,5 мм.

.'звестне, что лкзбая «Траза соединяет в своей структуре
особенности двух планов: просодичеекого и собственно интона-
ционного,- поэтому, приступая к сопоставлению слов по степе-
ни их акцентной вгделенности во <Тразе, необходило абстрагиро-

1 См., например: Бондарко Л.В. Осциляограмичеокий анализ речи.-
Л. : Изд-во Ленингр.ун-та, I&65,- 47 с .
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ваться от избыточных «Тракторов, которые влияют на длительность я
интенсивность гласного в пределах ф а з ч . В данном случае таковы-
ми являются просодически обусловленное изменен»! указан»»* пара-
метров. Следовательно, прелое всего нужно отвлечься от тех изме-
нений длительности и интенсивности, которое связанм о их (Тонети-
чеогам окружением. .

Устранить излишнюю для экопершентатора ин-Тормацию можно нес-
кольким путями: путем учета основных факторов, определяющих значе-
ния просодических параметров, при конструировании материала, или
путем применения разного рода поправочных коэффициентов. В настоя-
щем исследовании, основанном на достаточно представительном • рав-
номерно распределенном материале /что было установлено за счет
оценки равномерности распределения звуков в выборке в соотвотг
отвии о определенными «тьнетическими Лакторжи при помощи кои-
терия Л йхлмогорова-Смирнова/, данные длительности и интенсив-
ности обрабатчвались статистически - проводкчся статистический
анализ суммарной энергии ударнмх гласннх. Суммарная энергия
гласного есть произведение средней интенсивности гласного иа
время ее дейотвия. Как б'шо показано Т.А.Броаченко /1973/,
значение длительности и интенсивности больше колеблются в -за-
тзисилости от структуры слова, от позиционных условий слога в
слове и слова в предложении, чем значение суммарной энергии.
Таким образом, исследование и сопоставление ударних звуков по
суммарной энергии не только уокоряет анализ - отпадает необ-
ходаыооть проводить отдельно отатистическую обработку данных
длительности и интенсивности, но и в определенной степени
уменьшает зависимость характеристик звука от его позиционных
условий.

Сравнение слабоударнчх гласных загдершэй части друг о дру-
гом, а т а к » сравнение ядерных гласных двухъядврет* тоногруп-
пы проводилось отдельно. Дл" каждого конкретного случал видви-
галась опредаченная статистическая гипотеза. При решении гапо-
твзн о принэдлет.ности выборок одной генеральной совокупности
иснользовался t -критер1Й Стывдента. Фактическое значение t
оравнЕвалссь с его граничными значениями дпт Ъ% уровн« зна-
чимости, [фоводилось оравнвиие коночних к нвконечних /ола-
боударных, ядерных/ гласннх по показателям частоты основного
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тона и суммарной энергии.
Третий этап эксперимента - аудиторский акчявз - аянима

ет в исследовании важное место. Программа дан инитов по вос-
приятию била подготовлена в Лаборатории Лювололт речи Инсти-
тута (физиологии АН СССР им.И.П.Павлова поя руководством А.В.В«*-
цова. Восемьдесят *раз различное структуры был» подввпгнутм свг
ментации о целью выделить из <*рпза иеобходкмые отрезки. Сегмент
шп проводилась на ЭВМ. Граница «виду сетонтнм* *разч опрвдв
ллпаоь с помощью визуального контроля на ocuKJUUirr>?**e. В двухьк-
дерн их TouorpjUiuu, «ром* того, быт сделаны и. >всадга частей
интонационного контура.

При помощи ЗШ 6мо ооотаяяеяе вать по рн^нлгг организо-
ванных серий стимулов, котооае npê vtR-wjiBOfc ^lafronai. Сти-
мулы отдалялись друг от другн изто* в 7 orst., ипотатечно» а"я
того, чтобы аудитор мог спокойно, дать тпв^оиЫ or него ответ.
В зариоимости от степени оложновт» э&даши» е натирш нпвлгяа-
ляяась серия, стимул звучал 2-3 ра»а. Ч*обк ствму» не о»«
данным ,пдя аудитора, «.;у предшеотвоаая т б ь / п о е М

Предлйгаемне аудиторам вадвтю слоятся к rpi*» пчюм;
I/ знаком /+/ пни /-/ показать, адинано»» «в ьнтонацт^нно
ляемые стимулы;
2/ поставить "точку", если сегмент ямяется ь игмани^внии кон» ч-
нш, и" ;̂л1ятую", если он неконечн.и);
3/ подчврицгть нпибо.чое пндсчрннов в сегменте еюво.

Аудиторимг являлась группа акгджчин в юкЕЧвстпе II илс-
век. Это были стулентм-Лклодога 2-3 курва роамш шллидквй и
унивврсиплч>в южно'Л Англии.

Методика н|юввде)шя эксиерммвнтр бплт сл^ауaut.it. Тг -от
входящих в предъявляемые серия стимулов был отпечатан н блин-
ке о еоотввтствупдими инструкциями. npeavmn*nu» гтптм.яиы ао-
провохдалоаь устными инструкпиями. Цель «пвлвполнния нтаито-
рам была неизпестн».

Третья глава "Акцентная с^уктура и и^нкивонадьмья на-
грузка отзольных частей интонашамш^го нонттоа"
лохенвю х пнтрпиротишш эксп«ря*ент;лыт даннил..

Осцнлдотрафичесюо исследование двухюпеомих
казачо, что по объективным жаншы вкцвьтнан стрултя^ч *оног»уги
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типа А/ •» /V характеризуется наличием в ней двух просодически
примерно в равной степени вчиененках елов, соответствующих, с
точки зрения говорящего, семантически иаибопее важным элемен-
там -грязи. Реализуемые на акаднтио выявленных словах пониже-
ния тона имеют примерно равше интернал», верхние и нижние гпа-
нииы которых, однако, совпадают не толя&етью. Как показшги ое-
зультатн анализа, для нередачи информант о законченности вн-
сказывания судественннм является различие ядер по минимальной
границе интервала вонижвйия. Понижение тоня на втооом ядре, в
отличие от первого, обязательно дэвтгоют дажней гоанида низко-
го регистра тонального диапазона. Различие же чдео по стммапной
энергии является нвоущвотвеяяйи.

На основании результатов осцилто-та'-ичесного анализа мок-
ко быяо бы допустить, что тоногрушш о BBWiq сичьгю выделенны-
ми слова»» содержат два ЯНТШЙШИОИЯЙ* д©«тоа, соответствующих
двум смысловаи центрам высказывания. Для проверки этой гипоте-
зы были проведены опитн да восприятию, Kot&pue заключаются в
следующем. Аудиторам предлагалось провлушать как естественные
(Тразн ( А-, 4 ^ ) , так и Щагш м&ятироваянне, с чепе саженными
ядрами ( Л'! *Яг, ; A/t *M; ^f*V,)* Аущииовэм Г'оедлагалось
подчеркнуть в звучащем отрезке го слово, которое, по их мне-
нию, является наиболее вмдаяенннм. Испытуемое имели в--fop из
трех возможных вариантов ответа: они могли подчеркнуть первое,
второе слово юш оба, если слова казались им равновидеяенннми.

В результате аудиторского анализа б&т установлено, что
восприятие сильно ударных слов по стеяени их ввделенности зави-
сит от семантической структуры внеказнвяния. Есчн *раза пере-
дает две главных мысли, то через четкур» акцентную выдеиенность
передающих их слов вся она полагает смысловую чвделенность.
Если же -*р£за оодеряшт главную мысль и дополнительнее смысло-
вое различие, то начачьное оильноударное сиово пои объектиэ-
но б1изких просодических признаках восчотнимрется в нел как
наиболее BJжеланное. Мч дотекаем, что в первой группе *ЪРЭ
сгедения о гдаммуникатквном THiie в'дсказтаиия могут переда-
вать оба силыюудаон';;: стова, а ао второй группе Лраз веру-
дая роль мокет принадлежать первому скяьноудапному СЛОВУ. ДЛЯ
яро вот КП того, ''этой кз двух сильноудаок IX слов в1 то пня ет в

ноч тонсн'рутше делимитативнув 'Тунгашю, был провелен
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специальна эксперимент и' определению аудиторами зг-вершен-
ности/незавершеннооти высказывания. Аудиторам предлагалось
прослушать как целые /естественные и монтированные/ двухъядер-
ные *раан, так в вырезанные из *раз ядра V, и h^ . \{е.пнв
<*рази и сегменты из них предъявлялись в разное время и в раз-
ных сериях, что исключало возможное их запоминания испж/в~
мыми. Предъявление i*p, и сегментов сопровождалось заданием по-
ставить "точку", если сегмент является в эдложег як конечннм,
а *раза закончена, и "запятую", если <Траза не закончена, а сег-
мент я ^ я е т е я в родпожении неконечшм,

Ь результате зкеперимонтч все стимулы разделились на дв«
группы. Во-первых, это группа стимулов, которая вклвдает естест-
веннче Лрази Vi+ <Vt и сегмен. /Vt , неаяучайнчм образом
воспринимаемые испытуемыми как законченные или конечные в пред-
ложении. Во-вторых, это группа стимулов, включающая *рчзы о пв~
ресшеекшлт ядрами ^, -t At ; Л%. * \i , At t/t, и сегменты /V( t

опознашю законченности / незаконченности которых носит елуч* I-
ний ха{>актер. Результат» лксийрамента шзволяг"» сдечать ВНРЭД о
том, что делимитативную ifyunwo в двухъяде-iBot. тоногруппе вапол-
ияет конечное сильноударнов UIOPO. Таким образом, еачи понимать
интонационный центр как ту точь. в контуре, » которой сосредото-
чена вся лингвистикою»* рачевянтная информация, то в тоиогруппах
с двумя оильноуда?" ли саовами такую точку невор'.чжно соотнвот»
о каким-либо одним из этих ело'». Проверенное исследование поз-
воляет вноказать предположение о том, что двухгядерн.чв тоногпуп-
пы английского языка - это пример ^унгагионяпьного расслоения пе-
редаваемой иг •онационным юнтуром информации.

ОстилограЛический анализ тоногрупп с ocouiw вчдеявгаем
одно J из начальных слов (Тразы \ *Т показач сичьную пент-
рировачность интонационного контура. Особо вддепенное олово
имеет в тоногруппе наибольшую отепень внделвнноств. В тоногруп-
пах о нисходящим ядерным тоном большая степень его вщтленнооти
достигается за счет ярко выраженного мелодичеоного понижения
тона и белее выооких иоказатапса оуммарной энергии ядерного
гласного. В точогруипах же о ядери}« повгпвеняа* тона сильно-
ударн<а! гласили виделяетоя на «Тоне сладоударпых среимутеот-
веино за эчет виооюго показатаяя суммарной энепгии.

Слаооударние ологв заядерной части рассмагриваются и ра
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боте как нмеппие минимальную отепеш. акцентной пыделениооти.
Во-первых, в холе исследования было установлено, что по своим
объективны* характеристикам межъядерные слвбоударкнв ологи, ко-
торые считаются акиентко вселенными, ничем не отличаются от за-
ялерних слабоуларных слогов, которые рассматриваются обычно как
безашентннв. Было установлено, что оба типа слогов оеализуютоя
между средней дикторской индавидуачьдай и средней диктог>екой
минимальной частотой ооновного тона. Обе типа евогов харпктепи-
зуютоя практически полном совпадением движения тона в пределах
слабоударнот-о гласного. Некоторое различие слабоударннх гчасннх
связано с их суммарной энергией. Большее значение суммарной энер-
гии характерно для заядерннх слабоударнчх гласгах. Таким обра-
эом, в исследовании б»ло установлено, что межъядерние слабоудар-
иие гласные характеризуются не большей, как это можно было пред-
положить, а меньшей степенью ввделенности, чем заядерные. Во-вто-
рых носители языка, которг* было предложено просчушать девять
пар стимулов, содержащих вырезанные из заядетгюй и межъядерной
ч а с слабоударн!;е слоги, воспринимают их как одинаковые. В свя-
ьи с этш все слабоударные ологя, независимо от того, заядвонне
они ипи межъядернче, рассматриваются в настояи(ем исследовании
как имеющие наименьшую отепвиь акцептной в^деленности в акцент-
ной структуре *разы.

В ходе исследования было установлено, что степень акцентной
выделенности слабоударн.чх слов примерно одинакова в заядерной
части интонарсионного контура, о чем свидететьствую их мелсдт

ческие, диьемические и темпорапьнме характеоистики. Однако в
ходе аудиторского анализа были зчявлени некоторга особенности
в восприятии заядерннх слабоудащшх слов по степени их вгщелен-
ности. Аудиторам предлагалось прослуи'ать вфвзаннне ис интонг-
циокного контура заядернне частя /27 стимулов/ и подчеркнуть в
них наиболее выделенное слово. Сегментированное чаядернне части
содержали от двух до четырех слабоударнчх счов.

Результаты восприятия сегментов, содврюттих в затдепной
части два слабоударных слова, показали, что носители яз'тча не
различают -,и слова по степени в>--делетоста. Ответе аудиторов
носили сиучайн ii х^оактер. Восприятие заядорг х частей, содер-
»ai4isx три слабоуд^ркчх слова, носит несколько иной характер.
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Когда аудиторы слышали всю заядерную часть, как наиболее выде-
ленное они отмечали первое или последнее олабоудапное слово.
Есдя в сегменте не было первого слабоударкого олова, то резко
возрастал доооднт восприятия последнего стова как наиболее вы-
деленного. И наоборот, если отрезалось последнее елабоудатчюе
слово, возрастал процент восприятия первого елабоудапиото сло-
ва как более выделенного по сравнению о остальными слабоударш»-
ми словами эаядерной части. Таким образом, промежуточное сла-
боударние слоги.заядер;юй части имеет более слабую степень вы~
делекности по сравнению с первым и последним спбоударн'М сло-
вом,. В токогруппах с 4-5 слабоударными словами увеличивается про-
цент восприятия последнего или предпоследнего счабоулалиого сло-
ва как более выделенного по сравнению о остальными.

В ходе эксперимента было установлено, что я ПРО ТОИОГТ>7ПП

N +Т не всегда передает информацию о законченности или не-
законченности высказывания. Только в том случае, когда ядепичЯ
тон достигает нижней границ» низкого регистра диапазона я тот-
группах о нисходящим движением тона на ядре и верхней ггектан
высокого регистра в тоногрупиах с восходящим движением тона яа
ядре, ядро содержит \1н<Тормацип о законченности юмехаатошкя. В
большинстве ив случаев, как показали результат1; исследования,
делимитативную (Тунквдго в контуре выполняет последнее сяабоудат>-
ное слово эаядериоА части. Аудитора предлагачось проспугаать
различиje сегмонтн токогрунп структуре М tT : ядро, ялро и
первгй олаооудЕр(1»гЙ слог, ядро и неконечнне олябоударн:» с »ог«,
заядериую часть. Всего бкдо предъявлено 49 сегментов, гочучен-
HJX на основе 34 <*раэ. Только в 4 *разах из 34 анпдиякпуем"х
иа*>рмацию о законченности высказывянт<я передает ядэо. .h"> дре
фазы с нисходящим и две о восходящим движением тона яа
Следовательно, в 88JS исеяедуемчх *раз, независимо от
движения тона на ядро и коммуникативного типа внекязипакия, ян-
Формация о законченности или незаконченности в'юкяз'ваная ПЙОО-

дается зплдерной частью кктонапионного контупя. В болыякястпв
случаев де iiacwaTHPity» «̂ ункп.ию вшюлняет поолвдяео сльосудар-
ное слово заяд'̂ оиой чаотя. Вое стшулы, сэдер*аише посяедноо
слабоударноо апово, неслучайна образом опознаются аудиторами
как коиечи щ в предложении.
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В заключении подводятоя итоги работы в делаются общие
внводн. Результаты эксперимента показали, что ври няруаюняи
классической" структуры сюггагмв проистодит расслоение пере-
даваемой копиром информации. И в тоногпуппах о сильнт ак-
пентнш выдавшем одного из слов качала ifpase, и в тоногоуп-
оах с'двумя сильновиделеннымн словади - везде конец в"скаэв-
вания является интонационно оформлении!. Последнее почнознач-
ное слово тоногруппн, независимо от степени его акцентной вв-
деленности / как конечное сильноударнов слово тоиогртттл А/+М,
так и слово, входящее в состав заядерной части интонацион-
ного нэнтура тоногрупп Ы * Т / способно передавать ин-
формацию о завершенности виоказ^вания, т .е . BI-ПОЛНЯТЬ делн-
митативную (Тунмшю.

Основные положения диссертации отпажен» в следующих
статьях:
Г. Войтович И.К. Организация тональной группч я степень ак-

центной выдбленностн отдельних слов в ней /к истории во-
проса / . - Л . , Г983,- 16 с . - Ругопись поедставл«наЛе-
нинградским ун-том. Дел. в ИЭДШ АН СССР 6 апр. Г983,
№ 12673.

2 . Войтович И.К. Некоторые проблемы теории интонации /на
•материале пособий английских Лонетистов Дж.О»Коннопа
и Дж.Аряольда / . - 3 кн.: Фонетика и т'сихотогия печи.
Иваново, 1984, с 34-43*


