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J A Z Y K O V E D N Ý Č A S O P I S 
R O Č N Í K X X I I I 1972 Č Í S L O 1 

ИНТОНАЦИЯ, ИНТОНАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ, 
ИНТОНАЦИОННЫЙ ИНВАРИАНТ И ИНТОНЕМА * 

ПРОФ. Д-Р В. А. АРТЕМОВ 

Вице-президент Международного общества по фонетическим знаниям, научный руко
водитель Лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи Московского 
государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза 

1. Язык и речь. 

Ясык понимается автором как средство вербального общения людей 
между собой, а речь как процесс этого общения. Я&ык образует систему 
систем единиц и правил речевого общения. Одна из этих систем — звуковая 
система. Ее действительностью служиг звучащая речь. 

Однако проникнуть через звучащую речь в область языка не так-то 
легко, как может показаться с первого взгляда. 

2. Через анализ речи к правилам языка. 

Путь раскрытия правил языка через анализ речи, указанный в свое 
время еще Л. В. Щербой (1931), вполне надежен, но, по ряду причин, 
очень сложен v труден. 

Во-первых, информация о языке, в частности о его звуковой системе, 
непосредственно воспринимаемая с устной речи, своеобразно переплетена 
с информацией, носящей эксгра-языковой характер. 

Непосредственная информация, содержащаяся в устной речи, сообщает 
нам что-то о действительности (Павловские среды, 1954—4956), о говоря
щем человеке, а также об отношении говорящего человека к действитель
ности; о том речевом поступке, который он совершает, что-то высказав; 
о его поле и возрасте ; о типе его высшей нервной деятельности ; о состоянии 
здоровья; об умственном развитии; об общей культуре; о том, о чем собе
седник не говорит прямо, т. е. о том, чего он не реализует лексически 
и синтаксически. 

Во-вторых, язык присутствует в речи не в инвариантах составляющих 
его единиц, а в их конкретном использовании данным человеком в данном 
конкретном случае общения посредством языка. Только статистически 

* Článok je venovaný prof. E. P a u l i n y m u k jeho 60. narodeninám. (Pozri Zborník Fi
lozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica, 23 — v tlači.) 



можно извлечь из них языковые инварианты, в частности, звуковые 
инварианты. 

В-третьих, информация о системе языка в звучащей речи обусловлена 
собственно лингвистическими особенностями языка, такими как весьма 
малое количество языковых единиц, их разновероятная встречаемость 
и многозначность. 

3. Надежный индикатор языка в речи — ее акустические характеристики. 

Согласно развиваемой нами в ЛЭФИПР (Лаборатория эксперименталь
ной фонетики и психологии речи) коммуникативной теории речи (Артемов, 
1958; 1962; 1964), устная речь состоит из ряда взаимосвязанных звеньев: 
артикуляционного, акустического, перцептивного, семантического, смы
слового и поступочного. Как показали многочисленные экспериментально-
фонетические и экспериментально-психологические исследования, про
веденные в ЛЭФИПР (Артемов, 1960; 1960 а), наиболее надежным и наи
более удобным для языковых измерений речи служит акустическое звено. 

4. В речи сочетаются вариантивное и инвариантивное. 

В жизни хорошо известны два на первый взгляд противоречивых факта. 
Первый—• речь каждого из нас настолько уникальна, что никто не может 

повторить с достаточной точностью только что сказанное им. 
Второй —• мы легко понимаем друг друга на родном языке и можем 

научиться понимать на иностранном. 
Следовательно, в речи каждого из нас сочетается индивидуальное 

и общее, речевое и языковое, вариативное и инвариантное. При этом 
вариативное проявляется в двух планах: персональном и типологическом, 
т. е. как данная конкретная интонация и как интонационный вариант, 
определяемый профессией^ культурным уровнем, языковым диалектом. 

5. Новый аспект в понимании интонации. 

До сих пор под интонацией мы понимали, и понимали правильно, такое 
наблюдаемое в устной речи явление языка, при помощи которого смысловое 
содержание предложения, его коммуникативное значение и синтаксический 
строй получают свое конкретное выражение. Иначе говоря, при помощи 
интонации предложение становится фразой (Артемов, 1953). Интонация, 
как мы говорили, служит также средством различения стилистических 
особенностей речи и отличает орфоэпически правильное произношение 
(Артемов, 1965). 

Физически интонация является относительной структурой взаимо
связанных и изменяющихся во времени: частоты колебаний основного 



тона и интенсивности, а именно, их диапазонов, интервалов и уровней, 
а также общей произносительной энергии. 

Интонация воспринимается (вместе с лексикой, синтаксическим строем 
и стилистическими особенностями фразы) как своеобразная звуковая 
структура высоты тона, громкости и долготы расчлененная во времени 
паузами и ударениями. 

Интонация в ее слуховом восприятии образует структурное единство 
мелодии акцентного членения, темпа и ритма, имеющее то или иное 
коммуникативное значение. 

Речевая интонация обусловлена особенностями коммуникации и смысло
вым содержанием фразы, она вплетена в речевые поступки людей, общаю
щихся посредством я&ыка. 

Все это правильно. Но на данном этапе наших исследований требуется 
более тщательно разграничить в речевой интонации языковое и собственно 
речевое; общее и частное; инвариантное, вариативное и персональное. 
Разумеется, это разграничение конечной задачей имеет указание на тесну 
связь разграничиваемых сторон интонации. 

Чем больше мы ведем экспериментально-фонетических и эксперимен
тально-психологических исследований, тем больше убеждаемся в том, 
что звучание как таковое также служит существенным элементом системы 
языка. Единицами нашего языка служит не только фонемы, лексемы 
и синтаксические конструкции, но также и интонационные структуры, 
интонемы. Подчас мы не замечаем подлинной языковой роли интонации, 
даже там, где эта роль достаточно проеначна, т. е. в предложении. До сих 
пор официальные грамматики в разделе синтаксиса не отводят интонации 
подобающего ей места, равноправного, допустим, с ролью грамматического 
согласования членов предложения или с порядком слов в предложении. 
Хотя совершенно ясно, что иногда члены предложения определяются 
также и интонационно, а роль интонации в разграничении типов пред
ложений подчас заглавная (Антипова, 1965), а при разграничении их видов 
иногда единственная (Ревтова, 1963). 

Мы совсем не обращаем внимания на то, что интонационные различия 
фонем делают речь модально различной, Это так называемый тембр речи. 
Решение этого вопроса еще требует современного электро-акустического 
анализа речи. Но и сейчас возможно предположить, что тембр сомнеия, 
гнева, ласки и других изъявлений чувств и воли не меняет спектрального 
состава фонем, а придает им особую интонационную окраску, акусти
ческая природа которой все еще неизвестна. Вот почему мы всегда воз
ражали тем, кто пытался рассматривать тембр как один из компонентов 
интонации. Это не компонент интонации, а ее фонемное проявление, 
ее реализация на уровне фонем. Но это языковое явление, так как оно 



одинакого присуще единицам речи различных индивидуально-типологи
ческих характеристик. Это общее, инвариантное, т. е. языковое в речи. 

Мы не различаем значения слов по интонационным признакам, но ведь 
этого не делается ни в китайском (Галенович, 1959), ни во вьетнамском 
(Нгуси'Хай Зыонг, 1963), ни в других тональных языках. Тон китайского 
языка вовсе не его интонация, хотя физические составляющие тона и ин
тонации одни и те же — это частотные силовые и темпоральные диапазоны, 
интервалы и уровни. Нечто сходное сохранилось и в европейских языках 
в ударении. Изменение места ударения меняет значение слова. В то же 
время ударение физически характеризуется своеобразным соотношением 
частоты основного тона, силы произнесения и длительности, т. е. теми 
же акустическими составляющими, что и тон тональных языков. И эти 
физические характеристики ударений сами по себе непосредственно 
не имеют языковой функции, так как они различно сочетаются в различных 
языках. 

Недавно нам удалось показать, что реалистический и романтический 
стиль в устном исполнении отрывков различаются интонационно по 
частотным силовым и темпоральным диапазонам, интервалам и уровням 
(Айвазова, 1964). 

Столь мощен интонационный пласт языка. Но он лежит не по горизон
тали фонемного, лексического, грамматического и стилистического уровней 
языка, а как бы пронизывает их вертикально. 

Мы коснемся только синтаксического и интонационного пересечения 
языковых систем. Мы ограничиваем себя синтаксической интонацией. 
Таковы экспериментальные факты, которыми мы располагаем. 

6. Интонема или интонационный инвариант? 

Мы общаемся посредством фонем. Однако, общим в фонеме, т. е. языко
вым является лишь немногое, а именно относительные спектральные 
структуры, т. е. сочетание всего нескольких составляющих из весьма 
многих составляющих. То же самое можно сказать и о словах. Мы называем 
вещи словами, но слово от слова отличается весьма немногим, иногда 
только одной фонемой: мол, мал, мул, мыл,• мил, мел. Так что ж е в а к у с т и -
ческих характеристиках слов языкового? Акустические структуры слов 
в, целом или только различающие слова звуки, т. е. фонемы: о, а, у, ы, и, э? 
Это очень серьезный и очень сложный вопрос. 

Обратимся к аналогии. Слесарь работает слещами различных сортов, 
каждый из которых отличается от других лишь какой-либо одной деталью, 
чаще всего формой схватывающих лопастей. Так чем же работает слесарь —• 
клещами или только схватывающими лопастями? При этом данный сорт 
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клещей отличается от других не величиной, весом или чем-либо подобным, 
а именно формой охватывающих лопастей; общим в данном сорте клещей 
будут именно они, а не что-либо другое. 

То же самое мы подмечаем и в отношении языковых единиц, как орудий 
общения. Некоторые из них отличаются одна от другой весьма небольшим 
числом различающих их признаков, иногда даже одним. Так чем же мы 
общаемся: данной единицей языка в ее своеобразном целом, допустим, 
фонемой или только ее различительными признаками (различительным 
признаком) ? Жизнь убедительно свидетельствует о том, что мы общаемся 
единицами языка в их целом. А допущенное нами онределение языка, 
как речевого инварианта, присущего всем данным вариативным единицам 
речи, заставляет нас сделать логический вывод о том, что мы общаемся 
только различительными признаками, так как только их сочетаня и соста
вляют звуковую систему языка как орудия общения. 

Понятие различительного (дистинктивного) признака, выдвинутое за 
пооледнее время с целью анализа фонемы, как явлений языка, оказалось 
весьма плодотворным практически, так как позволило свести все акусти
ческие особенности звуков языка к некоторому списку бинарно противо
поставленных признаков. Это позволило осуществлять грубый синтез 
фонем различных языков, достаточный для их практического распозна
вания (Фант, 1964). 

Но понятие различительного признака еще более усложнило и без того 
чрезвычайно сложную проблему фонемы, как простейшей единицы языка. 
Дело усложнилось еще и тем, что к анализу фонем были привлечены 
электроакустика и математика, вследствие чего стали рассматривать 
фонему как инвариант ее вариантивных проявлений в потоке речи. 

Итак, противоречие налицо. —• С одной стороны, фонологический 
анализ, т. е. разложение системы фонем и каждой отдельной фонемы 
на дистиктивные признаки на том основании, что эти признаки присущи 
звукам в их функции различать значения слов и их грамматические формы, 
приводит к пониманию фонемы как кучка весьма неболшого числа раз
личительных признаков. 

С другой стороны, физико-математический анализ фонемы приводит к ее 
пониманию как усредненной совокупности признаков, постоянно и необ
ходимо присутствующих во всех проявлениях (вариантах) фонемы в речи 
в заданных условиях (в опрелеленной позиции) и независящих от внеязы-
ковых ее характеристик. 

Все это относится и к интонации. Возникает вопрос, следует ли понимать 
языковое в речевой интонации как совокупность различительных призна
ков? А, как известно, в некоторых видах интонации, допустим, повество-



вательных предложений различительный признак оказывается в един
ственном числе (Ревтова, 1963). Или такой путь ложен? 

Если мы дадим отрицательный ответ, то возникнет не менее сложный 
вопрос, как найти физико-математическим путем интонационный инвариант 
той или иной интонации, являющийся совокупностью ее акустических 
характеристик, постоянно и надежно присутствующих в произнесении 
данного типа и вида интонации статистически достаточным числом лиц, 
образующих группу в математическом смысле этого слова ? 

Итак интонема или интонационный инвариант? А, может быть, и то 
и другое, но в разных аспектах анализа? Обратимся к рассмотрению 
фактов, полученных в многочисленных исследованиях интонации англий
ского, немецкого, французского, русского, украинского, узбекского, 
китайского и других языков, проведенных в ЛЭФИПР. 

7. Интонема и интонационный инвариант. 

Начать с того, что интонация несет чрезвычайно избыточную инфор
мацию по отношению к каждой данной задаче коммуникации. — Как уже 
говорилось, она несет информацию о реальном или замещаемом ею речевом 
поступке и, следовательно, о типе и виде предложения, по которому 
построена данная фраза. Интонация информирует о предикативных 
отношениях, выраженных во фразе; об отношении к сообщению лица, 
высказавшего фразу; о его собственном состоянии —- интеллектуальном, 
эмоциональном и волевом; об его индивидуально-типологических чертах ; 
о его общем развитии и культурности; о состоянии здоровья; о возрасте; 
о поле ; о его. принадлежности к данной языковой группе ; об орфоэпической 
правильности его речи и т. д. 

Как уже было сказано в начале статьи, в силу этих обстоятельств, 
пока мы еще не умеем вычленять из сложного интонационного сигнала 
его собственно языковые характеристики. 

В нашем методе структурного анализа речевой интонации (Артемов, 1965) 
мы пошли по пути анализа только тех признаков, которые отличают 
данный тип или вид интонации от всех других, взятых в исследование, т .е . 
по пути нахождения релевантных различительных признаков. Это фоно
логический путь. 

И здесь мы заметили следующее : 

а) В каждом языке имеется своя особая фразовая интонация, вне 
зависимости от типа и вида предложения. Например, начало фразы 
английского языка и конец фразы французского языка более энергичны, 
чем в русском языке. Это языковый признак интонации, но он не относится 
к интонеме. В узбекском языке начало фразы характеризуется быстрым 



и значительным повышением частоты основного тона и увеличением силы 
произнесения. 

б) Первичные физические свойства, т. е. частота колебаний основного 
тона, интенсивность и длительность не являются индикаторами языковых 
особенностей интонации, т. е. не характеризуют ни интонему, ни инто
национный инвариант. 

в) Истинными индикаторами собственно языковых характеристик инто-
немы и интонационного инварианта служат частотные, силовые, темпо
ральные диапазоны, интервалы и уровни, а также общая произносительная 
энергия. Они служат различительными (дистинктивными) признаками 
интонем и акустическими характеристиками интонационных инвариантов. 

г) Интонема типа, вида или подвига предложения может характеризо
ваться несколькими различительными признаками или даже одним из них. 

д) Интонационный инвариант является относительной структурой физи
ческих (акустических) характеристик, необходимо присутствующих в речи 
лица, говорящего правильно на данном языке, и определяемых статисти
чески. 

е) Подобно тому, как воспроизведение при помощи синтезатора различи
тельных признаков (различительного признака) фонемы не создает эффекта 
корреспондирующей фонемы, подобно этому воспроизведение ра. личи-
тельных признаков интонемы, нужно думать, не создаст эффекта инто
нации. 

ж) Воспроизведение на синтезаторе относительной структуры физических 
характеристик интонационного инварианта обязательно даст на выходе 
акустические характеристики (воспринимаемый образ) корреспондирую
щей интонации. 

з) Частотные диапазоны, интервалы и уровни в европейских языках 
индицируют, главным образом, коммуникативный тип интонации, т. е. 
различают повествовательные, вопросительные, побудительные и воскли
цательные интонации. 

и) Предикативные отношения, т. е. конкретизация мысли, высказанной 
в предложении, осуществляется при помощи ударения, т. е. различного 
в разных языках соотношения длительности, частоты основного тона 
и интенсивное!и произнес ения. 

к) Членение на смысловые отрезки (синтагмы) осуществляется паузами,, 
частотными, сш овыми и темпоральными интервалами, а также ударениями. 

л) Синтаксические отношения, выраженные во фразе, осуществляю!( я 
всеми компонентами инг онационных инвариантов. 
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Таким образом, факты говорят о том, что языковое (общее) дано в речевой 
интонации -в двух планах, в плане ингонемы и в плане интонационного 
инварианта, и что это не одно и то же, как нам казалось раньше. 

7. Доказательство нашей точки зрения, идущей от второй сигнальной 
системы высшей нервной деятельности. 

Одно из основных положений развиваемой нами коммуникативной 
теории речи (Артемов, 1969) состоит в утверждении, что если артикуля
ционный аппарат человека четко дифференцировал какие-то относительные 
структуры артикуляционных укладов, если, иначе говоря, отработаны 
относительные акустические структуры речевых сигналов, то это служит 
индикатором корреспондирующих процессов в корковой деятельности, 
т. е. в ее второй сигнальной системе. Иначе говоря, это свидетельствует 
о наличии какого-то языкового явления или правила, пусть еще неизвест
ного науке о языке. Именно таким путем в ЛЭФИПР были найдены 
известные грамматикам русского и других языков виды и подвиды по-
повествования. вопроса и побуждения. 

Так и в нашем случае наличие двух специфических и различных акусти
ческих характеристик общего языкового уровня в речевой интонации 
•свидетельству ет по закону индикации о наличии двух планов интонацион
ных обобщений в корковой деятельности человека, плана сигнификации 
и плана коммуникации, а следовательно и двух функциональных планах 
интонации, как явления языка: плана интонемы и плана интонационного 
инварианта. 

8. Интонема имеет сигнификативную функцию. 

Интонема служит для различения речевых поступков, осуществляемых 
посредством языка, допустим, отличает повествование от вопроса, соб
ственно повествование от наименования, собственно вопрос от вопроса 
риторического и т. д. Для этих целей в языковых характеристиках инто
немы оказались общественно отработанными весьма немногие различи
тельные признаки, иногда даже только один и? них. 

В этом плане интонема подобна фонеме, при помощи которой человек 
•также различает, но не речевые поступки, а предметы и явления и осуще
ствляет это весьма небольшим набором спектральных характеристик, 
иногда только одной. 

9. Интонационный инвариант имеет коммуникативную функцию. 

Интонационный инвариант служит языковой характеристикой интона
ции в ее коммуникативной сущности, статистически освобожденной 
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от всего неязыкового, экстралингвистического. У интонемы такой функции 
нет. Акустически интонационный инвариант служит относительной струк
турой вторичных физических свойств интонации и требует своего математи-
че кого выражения. Оно представляет собой многомерное функциональное 
отношение составляющих. 

10. Интонема и интонационный инвариант — общественно отработан
ные единицы языка. 

Интонема и интонационный инвариант являются общественно отрабо
танными единицами языка. Их действительностью служит звучащая речь. 
Но они еще должны быть извлечены из речи физико-математически. 

Интонема и интонационный инвариант не даны нам непосредственно, 
а абстрагируются нами от живой, конкретной интонации той или иной 
фразы со всеми ее неязыковыми наслоениями. Но от этого ни интонема, 
ни интонационный инвариант не становится абстракцией. Они реальные, 
материальные единицы языка. Они могут быть воспроизведены на синте
заторе и услышаны каждым нормально слышащим человеком. Интонема 
обусловлена системой языка и системой речевых поступков, поскольку 
интонемы замещают эти поступки в акте общения. Интонационный ин
вариант обусловлен коммуникативно и является действительным агентом 
в процессе общения посредством языка. Интонема существенна для пони
мания интонационной системы языка, а интонационный инвариант — для 
устного ввода в кибернетические устройства, для обучения, особенно 
программированного, родному и иностранным языкам. 

Все семантические смысловые, коммуникативные и модальные особен
ности интонем и интонационных инвариантов отражены в структуре их 
акустических свойств и должны быть раскрыты в соответствующих эхпе-
риментально-фонетических и экспериментально-психологических исследо
ваниях, носящих фонологический, фонетический и физико-математический 
характер. 

Типы и виды интонем и интонационных инвариантов (соответственно 
коммуникативным типам и видам предложений) должны стать полно
правными составляющими при < интаксическом аналиве предложений 
(Артемов, 1969). 

Персональные и индивидуально-типологические характеристики (кон
кретные интонации и интонационные варианты) не относятся к звуковой 

. системе языка, сосгавляя особенности речи на том или ином языке. 

Москва, Г-146, 
2-ая Фрунзенская, 10, кв. 185 
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JAZYKOVEDNÝ ČASOPIS X X I I I , 1972,1 

P R Í S P E V O K K U KONTRASTÍVNEMU SKÚMANIU KATEGÓRIE 
URČENOSTI (MAĎARČINA-SLOVENČINA) 

KLÁRA BUZÁSSYOVÁ 

1.0. Kategóriou určenosti budeme nazývať v tejto práci sémantickú kate
góriu zahrňujúcu určitosť a neurčitosť denotátov, ktorá sa odráža v určitosti 
a neurčitosti mien, vystupujúcich vo funkcii jednotlivých vetných členov. 
Táto kategória zahrňuje okrem určitosti a neurčitosti aj iné sémantické kom
ponenty; možno to vy jadr iť i naopak — rozličné jazykové kategórie obsahujú 
ako sprievodný sémantický komponent i určitosť alebo neurčitosť. 

1.1. Jednou z čŕt, ktoré sú pre súčasné lingvistické bádanie vo svete naj
charakteristickejšie, je už dlhší čas sústredený záujem o syntaktickú rovinu 
jazyka, záujem o štruktúru vety. Pr i tom sa zisťujú jednak zákonitosti, ktoré 
sú špecifické pre jednotlivé jazyky, jednak zákonitosti univerzálneho cha
rakteru platné pre vetnú stavbu všetkých prirodzených jazykov. Medzi 
najvšeobecnejšie a konštitutívne vlastnosti vety patr í rozlišovanie nominálnej 
a verbálnej zložky vety. V generatívnej gramatike má preto syntaktický 
výskum celkom prirodzene dve základné tematické oblasti: 1. sloveso a prvky, 
ktoré ho určujú (verbálna skupina); 2. meno a prvky, ktoré ho určujú (nomi
nálna skupina). 

Za prvky nominálnej syntagmy, ktorá môže tvoriť podmetovú časť vety, 
ale môže b y ť i súčasťou verbálneho doplnenia sa pokladajú tieto komponenty: 

1. pádový komponent (K); 
2. determinátor (d), ktorý možno vy jadr iť členom alebo zámenom; 
3. meno (N), pr i ktorom môže stáť atr ibút. 
Determinátor je v ý r a z o v ý prostriedok, ktorým sa v jazyku realizuje 

o b s a h o v á kategória určenosti (definitizácie). Táto kategória existuje vo 
všetkých jazykoch, lebo vlastná nominatívna funkcia, ktorej nositelom je 
v jazyku substantivum, môže sa uskutočňovať iba tak, že hovoriaci má mož
nosť vyčleniť pomenovaný predmet z okruhu všetkých ostatných predmetov, 
ktoré môžu b y ť daným pomenovaním označené, a dať ho s príslušným pome
novaním alebo do jednoznačnej súvislosti, čiže môže o ňom hovoriť ako o urči
tom, jedinečnom, alebo naopak, môže o ňom hovoriť iba ako o predstaviteľovi 
istej triedy, teda ako o neurčitom predmete. Rozdielne jazyky majú rozdielne 
prostriedky na vyjadrenie protikladu určitosti/neurčitosti. Kategória urče
nosti zahrňuje veľmi širokú a rôznorodú sféru jazykových prostriedkov. 
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