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Сведения об о со б ен н о стях  интонации обращения в современ

ном немецком языке весьма скудны . Они основаны преимуществен

но на слуховом ан ал и зе . Между тем ч а с то тн о сть  встречаем ости  

обращения в разговорной речи очень вели н а. Поэтому иссл едо 

вание интонационного оформления данной языковой единицы пред

с та в л я е т  известны й интерес не только в тео р ети ч еско м , но и в 

практическом  плане.

Обращение выполняет в языке функцию называния т о г о ,  к 

кому обращена р ечь . А.А .Ш ахматов д ает следующую дефиницию 

данной языковой единицы: "Обращение -  э то  слово или словосо

ч ета н и е , соответствую щ ее названию 2 -г о  лица, лица, к которо

му обращена речь говорящ его"^. Таким образом , обращение имеет 

в нзыне апеллптивную функцию. Апеллятивная фуннция язы ка от

носится  к области  сти л и сти к и , поэтому интонационное выражение 

обращения я в л я ется  одной из проблем ф оно стилистики .

Включаясь в общую ткан ь  предложения, обращение может 

р еали зо ваться  в своей апеллятивнои функции по-разному .  Оно 

может быть ср ед ство м : I )  для привлечения внимания; 2 )  для 

выделения одного лица среди множества лиц ; 3 ) для побуждения 

к действию ; 4) для вызова реанции у а д р е с а т а ; 5 ) для выраже

ния отношения к а д р е с а ту ; 6 ) для создания риторичесного  цент

ра в сего  вы сказывания; 7 )  для характер и сти ки  а д р е с а та ; 8 ) для 

характер и сти ки  отправителя речи.

1 . А .А .Ш ахм атов. Синтаксис р усск о го  язы ка. Л . ,  1 94 1 , 
с т р .  2 6 1 .

2 .  А .Т .А б р ам о ва. К вопросу об обращении в современном  
русском язы ке. Славянский с б . ,  вып. 2 ,  Воронеж, 1 95 8 , с т р .  
1 1 4 -1 1 9 ; Л .Д .Ч есн о к о в а . О функциях и стилистическом  исполь
зовании обращении, доклады У1 н аучно -теор ети ческои  конферен
ции. Т а га н р о г , 1962, с т р .  3 1 3 , 314 .

Библио! -
Г*’ Г Л И ' V.
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Обращения м огут быть нейтральными и эмоционально ок

рашенными. Сти ли сти чески  ненейгральные не тольно называют 

а д р е са та  речи, но и характеризую т е го  и поэтому являются лен-  

си н о -си н та кси ко -сти л и сти ч ески м  ср ед ство м , выражающим эмоцио

нальные зн ач ен и я . О бразность и си л а , заложенные в обращении , 

оназывают особое во здействие на слуш ателя и ч и та те л я . Наря

ду с другими средствам и языка обращение пом огает о тп р ави те

лю р еч и , писателю  выразить свои ч у в с тв а , свое отношение к 

людям, событиям*.

С ти л и сти ч ески е  особенности  обращения были подмечены 

еще М.В.Ломоносовым. Он относил э т у  единицу "к лучшим ф игу

рам предложения"^.

Являясь компонентом любого коммуникативного тип а пред

ложения -  как н ей тр ал ь н о го , так  и эмоционально онраш енногог 

обращение д ел ает п о в еств о в ан и е, во про с, побуждение более  

полным и весомым. Благодаря дополнительным сем ан ти ко -сти л и 

стическим  нюансам, обращение влияет на содержание высказыва

ния.

Обращения, используемые в язы ке, могут быть разделены  

на две большие группы : узуальны е и окказиональны е. Выбор 

у зуал ь н о го  обращения не за в и си т от эмоционального п л ан а , а 

для выбора окказионального  обращения сущ ественен  именно эм о- 1 2

1 .  W.Hävers. Handbuch der erklärenden Syntax. H eid el
b erg , 1931, S . 151* H .S e id le r . A llgem eine S t i l i s t i k .  Got
t in g e n , 1953. S .1 2 3 , 190; E .E ie s e l .  Abriß der deutschen  
S t i l i s t i k .  Ц ., 1954, S . 234, 255: E .K ie se l .  S tu d ien  zu 
Sprache und S t i l  von S c h i l le r s  "Kabale und L ieb e" . Ы. ,
1 9 5 7 . s .5 '0 , 9 9 , 1 2 7 , 1 8 3 ; E . U . Галкина-Ф едорук. Обращение 
как сем ан ти к о -сти л и сти ч еск о е  ср ед ство  вы разительности в 
с ти х а х  С .Е с е н и н а . В кн. "Проблемы современной ф илологии".
М .,1 9 6 5 ,ст р .6 4 .

2 .  М .В .Л ом оносов.П оли.собр.соч.,1 . 7 , М .-Л . ,1 9 5 2 ,с т р .267.
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циональный план отношений между участниками языковой комму
никации. Поэтому первые оледует отнести к нейтральному уров
ню, к сфере официальных, , формальных отношении, а  вторые -  

к уровню эмоциональному, к офере обиходном или фамильярном 

речи.
Формы узуальных обращении хотя и медленно, но претерпе

вают изменения, связанные с социальными преобразованиями в 

обществе1-. Окказиональные, ситуативные обращения продуктив
ны, они часто возникают опонтанно в зависимости от отношении 

между разговаривающими, от степени экспрессивности ситуации, 
в которой протекает акт общения. В разговорном речи, особен
но при выражении нежности, лаоки или негодования, человек 

обнаруживает необычную способность творить обращения^. С р .,  

например,”. . .  s i e  -  dunkler Punkt, S ie !  Wir w o lle n  m it  
Ihnen n ic h ts  zu tu n  haben'.' (J .R .B e c h e r ).

В роли обращения в немецком языке могут выступать су 
ществительные, прилагательные, числительные, местоимения, 
партицип I  и I I ,  словосочетания, фразеологизмы и наречия.

По своему составу обращения могут быть нераспростра- 
ненными и распространенными. Степень распространенности об
ращения зависит от условии, в которых протекает речь, от на
мерении продуцента речи, от отношении между собеседниками.

Что касается падежа обращения в парадигме снлонения, 
то его место в ней как в немецкой, так  и в русской падеж
ном системе определяется сходно. 1 2

1 . A.Denecke. Zur G eschichte des GruBes und der Anre
de in  Deutschland. Z e it s c h r i f t  fü r  den deutschen U n ter r ich t. 
L e ip z ig , 1892, S . 317-345; E .S ie s e l .  S tudien  zu Sprache 
und S e i l  von S c h i l le r s  "Kabale und L ieb e" . M., 1957, S .1 7 9 -  
189; в.д.Д евкин. Особенности немецком разговорном речи.
М ., 1 9 6 5 , с тр . 189-194.

2 .  К . R ie s e l .  Der S t i l  der d eutschen  A llta g sr e d e . AI.,
1964, S .2 5 4 .
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В немецкой грамматическом литературе отмечается, что 

специальная форма звательного падежа для выражения обраще
ния имелась в древнем периоде; в современном немецком языке 
она утрачена и вокатив совпал по форме с номинативом. Одна
ко Г .Гли нц * подчеркивает, что хотя вокатив и номинатив сов
пали по форме, но по содержанию, по своей функции они долж
ны различаться, поокольку выполняют различную роль в предло
жении.

В отечественной и зарубежной лингвистической литературе 

намечаются три основные концепции по проблеме синтаксическом  

связи обращения с членами предложения:
1 . Обращение рассматривается как "чужеродное тело" в 

предложении;
2 .  Обращение является членом предложения;
3 . Обращение является самостоятельным вокативиым пред

ложением.
Все эти  три концепции требуют уточнения и раскрытия.
Первая концепция исходит из того  положения, что члены 

предложения имеют функцию выражения отношения между предметами 
и явлениями действительности, функция же обращения заключает
ся только в номинации адресата речи. Поэтому оно, не являясь 
членом предложения, находится не в предложении, а вне е го .  
Однако если обращение представляет собой в предложении "чу
жеродное тел о ", то , очевидно, оно не должно иметь никанои 
связи о остальными членами предложения. Некоторые же лингви
сты считаю т, что между обращением и предложением прослежива-

2ются определенные виды связи , в ч астн ости , интонационная .
— - - - --- --- ---  Л

1 . H .G lina. Der d eu tsche S a tz .D ü sse ld o r f . ”*965, ß .8 1 ,8 2 ,
2 . С.И.Абакумов. Современный русский литературным язык. 

М ., 1942, с тр . 1ч7; Современный русским язык. Ч . I I .  (Под ре
дакцией Е.М .Галкинои-Федоруи). М ., 1964, с тр . 521.
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Наличие или о тс у тс тв и е  интонационной св я зи  между обраще

нием и предложением и послужило основным поводом для со зд а

ния второй нонцепции, по которой обращение рассм атр и вается  

как член предложения, поскольку оно может быть со отн есен о  с 

другими членами предложения.

Третья  концепция -  понимание обращения как сам о сто я тел ь

ного предложения -  по су ти  не противоречит ни первой, ни вто 

рой. По мнению представителей  первой концепции, обращение мо

жет вы ступать как сам остоятельное предложение потом у, что оно 

не имеет синтакси ческо й  связи  с остальными элементами предло

жения, а  по мнению представителей  второй концепции, -  потом у, 

ч т о , хо тя  оно и имеет соотносительную  св я зь  с другими члена

ми' предложения, но э т а  с в я з ь  слабее св я зи  сочинительной и 

подчинительной.

Д ум ается , что квалификация обращения как язынового явле

ния должна быть о бязана с е го  основной функцией в язы ке. Языко

веды, занимавшиеся проблемой обращения, счи таю т, что  оно выпол

няет в языке не только апеллятивную функцию* ( о чем св и д етел ь

с т в у е т  и само название этой  единицы), но и придает предложению 

эмоционально-болевую окраш енность. Поэтому правомерно р ассм ат

ривать обращение как стилистическую  катего рию . Такое понима

ние обращения подкрепляется тем , что независимо от т о г о ,  включе

но ли оно в общую ткань предложения посредством  порядке слов  

и интонации или вынесено з а  е го  пределы, оно не выполняет в 

предложении той функции, которую выполняют члены предложения, 

выражающие предикативны е, модальные, локальны е, темпоральные 

и субъентко-объектны е отношения предметов и явлений д еи ств и - 1

1 . К.B uhler. S p rach th eorie . Jena, 193^, S.28» H.C.Tpy-
бецно.1 . Основы фонологии. М ., I9 6 0 ,  с т р .  2 2 -2 Д .
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те л ь н о с ти . Обращение в выражении э ти х  отношении не у ч а с т в у е т ,  

и назы вает оно другой факт д ей стви тел ьн о сти  -  ад р есата  речи . 

Таким образом , номинативная функция обращения не тож дественна  

ни номинативной функции слов в со ста в е  предложения, ни комму

никативной функции предложения в целом.

Рассм атривая роль обращения в предложении, все языкове

ды привлекают к своей аргум ентации два ф акто ра : интонацион

ное выражение обращения и е го  свободное местоположение в пред

ложении. Местоположение обращения в предложении определяется  

ком ы уиинативно-стилистическиы  фактором -  ситуац ией коммуника

ции.

Роль интонации для выражения обращения, хо тя  и подчерки

в а е тся  многими л и н гв и стам и *, занимавшимися проблемой обраще

ния и вокативны х предложении, не пол учила, однако, должного 

освещ ения.

Наличие в язы ках особо-и звательной интонации не служит 

препятствием  для исследования обращения именно в сти л и сти 

ческом , а  не в синтаксическом  а с п е к т е . Как и з в е с тн о , ин- ^  

тонация выполняет в языке не только зкспликативную  (с и н т а н -
р

сичесную ) функцию, но и экспрессивную  . З в ател ь ная  интонация  

я в л я ется  одним из видов экспрессивной  интонации. Неслучайно  

многие языноведы, описывая звател ьную , или призывную и нто на- 1 2

1 .  В .В с е в о л о д ск и и -Ге р н гр о с с . Теория русской речевой ин
тонац и и . П е тер б у р г, 1 9 2 2 , с т р .  4 8 ; А .Б .Б е л ь с к и и . Интонацион
ное выражение ло гико-грам м атических значении номинатива в 
русском  литературном  язы ке. К ан д . д и с с . ,  М ., 1 94 1 , с т р .  3 0 0 , 
3 0 1 ; А .М .П еш ковскии. Интонация и грам м атика. Избранные труды . 
М ., 1 9 5 8 , с т р .  1 8 3 : Современный русский язык (под  р е д .Ё .м .Г а л 
киной-Ф едорук) . Ч . П ,  И . ,  1 9 6 4 , с т р . 2 8 9 ; H .G lin z. D er deutsche  
S a tz .  D ü sse ld o rf, 1 9 6 5 ,8 .8 1 ; H.Brinkmann. Die d eu tsche Spra
ch e . G e s ta lt  und L e istu n g . D ü sse ld o rf, 1962, 8 .5 0 4 ; 0 .  ̂ r. E ssen . ' 
GrundzÜKe d er hochdeutschen S a tz in to n a tio n . B atin gen /D usael— 
d o r f , 1956, 8 .  35 , 59; O .Zacher. Deutsche P h on etik . L .,  1969, 
8 .1 7 9 .

2 .  О .А .Н о р к . Изучение интонации на современном эта п е  и 
некоторые задачи интонационных и сследо вании . ИЯШ, 4 ,  1 9 7 0 , 
с т р .  1 8 .



ч .
цию, называют те  ее признаки , которые как в плане выражения, 

та к  и в плане содержания о тн о ся тся  к сти ли сти ческо м у плану  

язы ка.

Можно предположить, что интонационное выражение обраще

ния обусловлено не только экспрессивной фуннцией, но и ком

муникативной1 . Оно зави си т также и от т о г о ,  какую ц е л е у с та -  

новку имеет предложение, с которым обращение к о н та к ти р у е т .

Для выяснения х а р а к тер а  взаимосвязи и взаимообусловлен

ности указанны х признаков обращения и было предпринято данное  

эксперим ентально-ф онетическое и ссл ед о ван и е, основными задачами  

которого  было:

1 . Определить интонационные критерии сти ли сти ческо й  ин

терпретац ии обращения;

2. Выявить виды интонации обращения в зависим ости  от е го  

позиции в предложениях различного коммуникативного тип а и ви

д а ;

3 . С о о тнести  план выражения и план содержания с целью 

выявления различных значени и, накладывающихся на обращение.

Первичным материалом исследования послужили 5800 предло

жении, содержащих обращения, подобранных из произведений не

мецкой классической  и современной литературы  ( Х У Ш - Х Х в в . ) . 

Предложения были проанализированы по их грамматической стр у к 

тур е  и лексичесному наполнению и классифицированы.

Для решения задач эксперим ентального  исследования было 

необходимо получить информацию тр е х  видов:

I .  О .А .Н о р к , К .Г .К р уш ел ьн и ц кая . К вопросу о фонологиче
ской функции интонации. Тезисы докладов Межвузовской конфе
ренции "Синтаксис и интонация". М ., 1 9 6 2 .



а) образцы звучания обращения в потоке речи;

б) сведения о восприятии формы и содержания этих образ
цов;

в) объективные акустические харантг^истини интонацион
ной структуры обращения.

Отобранный материал был прочитан двумя дикторами -  носи
телями немецкого языка и проаудирован шестью носителями немец
кого языка и четырьмя препсдавателями-фонетистами.

Иатериал был подобран соответственно поставленным зада
чам. Он состоял из предложении повествовательного, побуди
тельного и вопросительного типа с подразделением вопроси
тельных предложений на специальный вопрос и общий вопрос.
Эти предложения содержали обращения в препозиции, интерпози
ции и постпозиции. Все предложения были взяты в ситуациях. 
Сохраняя в основном одно и то же ленсичесное наполнение, мы 
трансформировали исходное повествовательное предложение в 

вопросительное и побудительное.
Подвергнув материал (248 предложении) первичному аудит 

юрскому анализу, мы смогли подразделить его на фразы ней
тральные и фразы с ярнон эмоциональной окрашенностью. Послед
ние были исключены, так как определение влияния эмоциональной 
окраски на интонационное оформление обращения не входило в 

основную задачу исследования.
Из нейтрально произнесенных предложение были отобраны 

только т е ,  которые удовлетворяли двум требованиям: фразы 
должны были иметь возможно более центральную реализацию в ис
полнении дикторов и обращения должны были иметь три вида рит
мическое структуры. Были подобраны двусложная структура с 

ударением на втором слоге ( mein Herr ) ,  двусложная стр у к ту 
ра с ударением на первом слоге (Liebste ) и трехсложная

10



11

стр у к ту р а  с ударением на ореднем сл о ге  (m ein  Junge ) .  Первая 

с т р у к ту р а  обеспечивает исследование интонационной организации  

п р е д так та  и т а к т а ,  вторая -  т а к т а  и з а т а н т а  и тр е ть я  -  п ред -  

т а к т а ,  т а к т а  и з а т а к т а .

Таким образом, количество ф раз, отобранных для дальней

шего эл ек тр о ан усги ч есн о го  ан ал и за , со кр ати л о сь  до 1 4 4 . Эти  

144 фразы сл агаю тся  из 36 предложении, каждое из которых было 

произнесено два р а за  двумя динторами.

Запись производилась в звуноиэолированнои студии  на м аг

нитофоне МЭЗ-28А (с к о р о сть  движения ленты 3 81 м м /сен ).

С помощью интонографа “ ТОН-2"^ с это й  записи  были получе

ны интонограммы, ноторые были расшифрованы и размечены С о г-  

ласно осциллограммам речевого си гн а л а  .

После определения численных значении основных интонацион

ных парам етров, т . е .  частоты  основного то н а  (в  г ц ) ,  длитель

ности  (в  мсен)и и нтен си вно сти  (в  мм), данные были подвергну

ты математическому и лингвистическом у ан ал и зу .

Вторичными параметрами ч . о . т . ,  подвергнутыми ан а л и зу , яви

лись направление движения т о н а , диапазон и среднеслоговой уро

в ен ь .

По параметру времени анализировались ср ед несл оговая  дли

тел ь н о сть  обращения и у ч а с тк а  фразы без обращения, а по пара

метру интенсивности  -  пиковые значения и ср ед несл оговая  ин

тен си в н о сть  обращения. Кроме т о г о ,  анализировался вторичный 

параметр ч . о . т .  и времени по со во к уп н о сти , а  именно: ско р о сть  

изменения ч . о . т .  в каждом сл о ге  обращения. 1 2

1 . Запись на интонограф "ТОН-2" произведена в Лаборато
рии экспериментально« фонетики Минского ГПЙИЯ.

2 .  Л .В .Б о н д ар ко . ОсциллоГрафическим анализ речи . Л . ,
1 9 6 5 , с т р . 2 4 -3 1 .
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Р езул ьтаты  анал иза в се х  параметров отражены в таблицах  

и гр аф и ках .

Д о стоверность полученных в р е зу л ь та те  эл е к тр о а к у сти ч е 

ско го  ан ал и за  данных была проверена путем статистико-веро ятно 

стн о го  а н а л и за : были определены с та ти сти ч е ск и е  оценни сред

них величин и найдена досто верн о сть  наблюдаемых различии  

между ними'1'.

Анализ интонационной структуры  обращения был начат о 

опрооа ауди тор о в , проведенного в три э т а п а :

1 .  Анализ обращении, освобожденных от фразы;

2 .  Анализ фразы, освобожденной от обращения;

3 .  Анализ фразы полностью .

На первом эта п е  было выявлено, что все  подвергнуты е ана

ли зу  обращения были восприняты именно как обращ ения,а не как ка

кой-либо член предложения, независимо от т о г о ,  из накой пози

ции обращение было и а ь я то .

П остпозитивны е, интерпозитивные и ч а с ть  препозитивных 

обращений были квалифицированы аудиторами как изъятые из пред

ложения. 50# препозитивны х обращений были охарактеризованы  

как сам остоятельны е вокативные предложения. В к а ч еств е  приз

нана назы валась интонация, сходная с интонацией восклицания.

О тн есен н о сть  изолированного обращения к определенному 

коммуникативному типу предложения определялась аудиторами по 

направлению движения чаототы основного т о н а . Обращения, р еа

лизованные с восходящим движением частоты  основного т о н а , 

в с е гд а  относились ими либо к вопросительном у, либо к побуди

тельному ти п у , ниногда -  к повество вательн о м у . Напротив, оп

ределение принадлежности обращения, реализованного  с н и схо -

I .  Б .Г .К а п л а н . Э к с п р е с с -р а с ч е т  основных м атем а ти к о -ста
ти с ти ч е ск и х  п о к а за те л е й . Б а к у , 1 9 7 0 .



%
дящим движением частоты  основного т о н а , в тому или иному 

коммуникативному типу предложения носило случайный х а р а к т е р ..

Опознавание местоположения обращения во фразе было пра

вильным, к о гд а  оно о тносило сь к группе препозитивных и и нтер

позитивных обращении (1 0 0 % ). О познаваем ость постпозитивны х  

обращении со став и л а  68%.

Модальная окраш енность св о й ств ен н а , по показаниям ауди

то р о в , в наибольшей мере препозитивным обращениям (9 2 ,8 % ) ,  

меньше -  интерпозитивным (6 1 ,3 % ) и в наименьшей мере -  п о ст

позитивным обращениям (5 8 ,8 % ) .

На втором эта п е  аудиторского  а н а л и за , ко гд а прос;1ушива- 

лись фразы, освобожденные о т обращения, аудиторы воспринима

ли их как вполне законченны е. Однако они подчеркивали, что  

наличие обращения сделало бы высказывание более н ап равлен -  

ньы. По их мнению, опущение обращения о слабляет эмоциональную  

и модальную н агр у зк у  в се го  вы сказы вания.

На третьем  эта п е  фразы, прослушанные полностью , были 

определены аудиторами как относящ иеся к тому или иному ком

муникативному типу или виду предложения.

Весь материал был разбит на три серии в зависим ости  от 

позиции обращения в вышеуказанных ти п ах  и видах предложении.

В первую серию входят обращения в препозиции, во вто 

рую -  в интерпозиции, в третью  -  в постпозиц ии .

Анализ интонограмм, равно как и аудиторским а н а л и з , выя

вил, что препозитивные обращения, находясь в любом коммуника

тивном типе или виде предложения, в 100% сл учаев  образуют 

отдельную си н та гм у . Было зам ечено , что интонационная с т р у к т у 

ра си нтагм  обращении может быть подразделена на два основных 

в ар и ан та по признаку направления движения основного т о н а : на

13
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интонационную стр ук тур у  с восходяще-нисходящим движением ча

стоты основного тона и на интонационную стр у к ту р у  с восходя

щим движением частоты  основного т о н а . Восходяще-нисходящее 

движение частоты основного тона с о ста в л я е т  на рассмотренном  

материале 7 1 $ , а  восходящее -  2 9 $ . Таким образом , восходяще

нисходящее движение частоты  основного то н а  может быть призна

но доминирующим яри реализации обращения в препозиции.

Анализ интерпозитивных обращении п о к а за л , что независимо  

от т о г о ,  в какой коммуникативны«; тин обращение вхо дит, оно 

тесно  приминает либо к предшествующему, либо к последующему 

у ч а стк у  фразы ( 2 5 $ ) ,  либо одновременно к тому и другому ( 7 5 $ ) .  

Примыкая к предшествующему у ч а стк у  и будучи отделено с и н т а г -  

моразделом от последующ его, обращение либо о бр азует вершину 

синтагмы ( 3 3 ,5 $ ) ,  либо з а т а к т  интонационной структуры  ( 6 6 ,7 $ ) .  

Если обращение примыкает к обоим участкам  фразы, то интонаци

онная стр у к ту р а  всей фразы реал и зуется  в виде шкалы, а обраще

ние о бр азует одну из ее с ту п е н е й . В это«  позиции оно реализо

вано в большинстве случаев ( 6 2 ,5 $ )  нисходящим движением ча

стоты основного т о н а , реже ( 3 3 ,3 $ )  -  восходяще-нисходящим  

движением частоты  основного тона и только в одном обращении 

встр ети л о сь  восходящее движение частоты основного то н а .

На основании сопоставления в сех  тр ех  у ч а стк о в  фразы друг  

с другом вы я сн яется ,ч то  обращение,не выступающее как отдельная  

си н та гм а , продолжает и с л е г к а  модифицирует направление движе

ния частоты  основного тона предшествующего у ч а с тк а  фразы. Вы

полняя функцию синтагмообразующего слова в первой синтагм е и 

будучи реализовано с восходяще-нисходящим движением частоты  

основного то н а ,о но  получает эмфатическое 1Ы деле кие во ф р азе , ко -  

торое приближает е го  в этом смысле к препозитивным обращениям.
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Исследование п остп озити вн ого  обращения выявило его  т е с 

ную св я зь  с предшествующим участком  фразы. В большинстве сл у

чаев ( 6 6 ,7 $ )  обращение вы ступает нан з а т а и т  общей интонацион

ной структуры  фразы. В 3 3 ,3 $  оно о б р азует отдельную си н та гм у . 

Однано и в этом последнем случае обращение со хр аняет характер  

з а т а к т а  интонационной структуры  всей фразы.

По нашим данным, абсолютное большинство постпозитивны х  

обращении реализовано с нисходящим движением частоты основно

го  то н а  -  8 7 ,5 $ ,  с  восходящим же движением частоты  основного  

тона реализовано тольно 1 2 ,5 $  обращении.

Сравнение движения частоты  основного тона в первом уча

с тк е  фразы и в обращении п оказы вает, что в большинстве сл уч а

ев движение частоты основного тона р еал и зуется  как единая не

прерывная интонационная д у га  всея ф)разы в целом с достижени

ем финального завершения только в последнем сл о ге  обращения 

( 8 3 ,3 4 $ ) .

Среднеслогован ч а с то та  основного то н а  ударных и безудар

ных сл о го в  обращения была вычислена для выяснения выделенно- 

сти  ударного сл о га  обращения по отношению н неударным сл о гам .

Полученные данные свидетельствую т о том , что среднесл о 

го в ая  ч а с то та  основного тона ударного сл о га  в группе препо

зитивных обращении отм ечена большим п о к азател ем , нежели ча

с т о т а  основного тона в сл о га х  предударных и заударны х.

Аналогичная тенденция наблюдается и в группе интерпози

тивных и постпозитивны х обращении.

Сопоставление отм еченности параметром частоты  основного  

тона сл о го в  обращения, .стоящих в указанны х тр ех  повициях, вы

явило , что сл оги  интерпозитивны х обращений имеют наибольшие

/



п о к а за те л и ; слоги  препозитивных обращении занимают второе  

м есто , а слоги  постпозитивны х обращении выделены наименьшей 

среднеслоговой частотой  основного то н а .

Большие величины частоты  основного то н а  сл огов  препози

тивных обращении по сравнению с постпозитивными можно объяс

нить тем , что конец интонационной структуры  предложения любо 

го коммуникативного типа и ви д а, за  исключением общего чисто  

го  во пр о са, х а р а к тер и зу ется  уменьшением величины частоты  о с

новного т о н а . В нашем материале число реализации общего чи

сто го  вопроса незначительно -  1 2 ,5 $ .

Тот ф ан т, что сл оги  интерпозитивного обращения имеют 

большие величины частоты основного тона не только по сравне

нию с постпозитивны м, но и по сравнению с препозитивным об

ращением, можно объяснить тем , что интерпозитивное обращение 

в абсолютном большинстве сл учаев  вы ступало как одна из с т у 

пеней шкалы интонационной структуры  фразы, а  препозитивное  

обращение было в се гд а  реализовано как одновершинный т а к т .

Для оценки данных относительной вар и ати вн сти  по каж

дому признаку (у д а р н о с ть , позиция) были вычислены средние  

квадратические отклонения средних и коэффициенты вариации. 

Анализируя коэффициенты вариации частоты  основного то н а , 

можно о тм ети ть , что интерпозитивное обращение х а р а к тер и зу ет

ся наименьшей вариативностью  данных, т . е .  среднее приближа

е тс я  н некоторой к о н с та н т е , независимо от ударенности с л о г а .

Наибольший размах значений частоты  основного тона х а 

р актерен  для в сех  слогов  обращения в препозиции.

Ударный сл о г препозитивного и постп озити вн ого  обращении 

имеет одинаковый коэффициент вариации, несмотря на разные аб

16
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солютные значения средних. Представляется правильный п олагать , 
что вариативность данных в этой случае не зависит от принад-. 
лехности обращения и той или другой позиции. Отчасти это объяс
няется те н , что препозитивное и постпозитивное обращения явля
ются более саиостоятельнои единицей в структуре фразы по срав

нению с интерлозитивныи.
Результаты анализа приведены в таблице I .

Таблица I
Средние значения ч .о . т .  (гц )  и средненвадратичесние 
отклонения ( X  ± 6  ) в слогах обращения в разных

позициях и коэффициенты вариации ( у %)

Позиция С л о г  и
Предударн.1 Ударный 1 Заударный

Препозиция 105,5  
+ 29 ,96  

31,6%
141,5  

± 31,75  
22,4%

119,94  
± 31 ,64  

26 *4%

Интерпозиция
142

± 21 .36  
15*

145,41  
± 19 ,00  

13,1%
. 129 ,12  

* 1 8 * 32

Постпозиция
. 97 ,12  
*  17 ,92  

18,5%

. 97 ,88  
*  22 ,00  

22,5%
.  Я #  

2 6 ,« »

По параиетру ч .о . т .  анализу был подвергнут также объем 
диапазона обращении, поскольку он является показателем о те -  

пени эмфазы в реализации данной единицы.
Сопоставление усредненных величин диапазонов обращения в 

различных позициях во фраяе показывает, что оамоя больной 

средней величиной маркируется препозитивное обращение, мень- 
ией -интерпозитивное и наименьией -  постпозитивное обращение.

По величине диапазона было проведено тайме сопоставле
ние диапазона обращения о диапазоном учаотва фразы без обра
щения.
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Полученные данные свидетельствую т о почти равной интона

ционной ярности препозитивного обращения и о стальн о го  у ч а с тк а  

фразы. Постпозитивное и интерпозитивное обращения характеризую т

ся более узким диапазоном по сравнению с диапазоном о стал ьн о го  

у ч а стк а  фразы, поэтому их интонация имеет более стерты е харак

тер и сти к и .

Эти данные иллюстрирует таблица 2 .

Таблица 2

Ширина диапазона обращения и у ч а с тк а  фразы без обращения 
в зависимости от позиции обращения во фразе ( п / т )  (ср е д 

ние данные)

Позиция обра- ширина д и ап азо - ширина д и а- Отношение ширины
щения во фра- на обращения пазона у ч а -  диапазона обраще-
зе  с т к а  фразы ния к ширине д и а-

без обраще- пазона у ч а стк а
_____________________________________________________ ния_______________фразы без обращена

Препозиция 13 1 2 ,7 9 1 ,0 2

Интерпозиция 6 ,2 1 1 4 ,6 7 0 ,4 2
Постпозиция 6 ,1 3 1 1 ,8 8 0 ,5 2

Для получения более полного представления об изменении 

значении это й  характер и сти ки  было исследовано распределение  

относительны х значении диапазона обращения в различных позици

я х . Графини распределения показывают, что вид значений диапа

зонов в препозиции заметно отл ич ается  от дьух других позиции 

как по моде, т . е .  по наиболее частому значению ( 0 , 8 9 ) ,  так  и 

по хар актер у  распределения.

Наибольшим размахом ( 1 ,8 6 )  обладает ряд относительных  

значений диапазонов в препозиции. Наименьший размах данных 

характер ен  для интерпозиции. Последнее объясняется  тем , что
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модальные оттенки не ябляются ведущим фактором, определяющим 

относительную величину диапазона.

При сопоставлении графиков распределения данных для ин
терпозитивного и постпозитивного обращении было обнаружено, 
что большая выраженность центральной тенденции наблюдается в 

группе интерпозитивных обращении; в группе постпозиции данные 
распределяются более или менее равномерно в интервале 0 ,2 * 0 ,6 9 .

Несмотря на близость средних значении (0 ,4 0  *  0 ,3 7 ) ,  пер
вая средняя (0 ,4 0 )  является более представительной характери
стикой ряда относительных значении диапазонов обращения в 
интерпозиции, чем соответствующих значении в постпозиции.

Для определения длительности обращения в разных позици
ях была измерена среднеслоговая длительность обращения и

I
длительность каждого его слога отдельно. Было выявлено, что 
слоги препозитивных обращении маркированы большей среднеслого- 
вои длительностью, чем слоги постпозитивных и интерпоаитивных 

обращении. Эти данные отражает таблица 3 .1
Таблица 3

Распределение длительности в слогах обращения 
(м сек) (средние данные)

С л о г н
Предударный: Ударный : Заударный .

Препозиция 272,25 302,38 201,56
Интерпозиция 222,93 261,38 170,06
Постпозиция 222 275,38 161,81

Дли выяснения вопроса о темпоральной выделеннооти обра
щения во фразе была вычислена также среднесдоговая длитель
ность участна фразы без обращения. Сопоставление длительности
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э ти х  двух у ч а стк о в  фразы показы вает, что препозитивное обра

щение имеет большую среднеслоговую  длител ьность (2 6 5 м с е к ) , чем 

уч асто к  фразы без обращения (2 1 3 м с е к ) . Это св и д е те л ь ств у е т  о 

значим ости и эмфатической выделенности препозитивного обраще

ния.

В группе интерпозигивных обращении ср ед несл оговая  длитель

ность у ч а с тк а  фразы без обращения (2 4 4 ,5 м с е к ) больше ср ед несл о -  

говои длительности  обращения ( 2 2 4 ,З м е е к ). Эти данные показы ва

ю т, что интерпозитивное обращение весьма мало способно к эм

ф азе . В группе постпозитивны х обращении было выявлено, что  их  

среднесл оговая длительность (22 8м сек) больше среднеслогчвой  

длительности  о стальн о го  у ч а с тк а  фразы (2 0 0 м с е к ) , что может 

быть объяснено тенденцией к замедлению темпа на конечных у ч а с т 

ках фразы*.

Вычисленные отношения среднеслоговои длительности  обраще

ния к у ч а стк у  фразы без обращения п о к азал и , что во в се х  и ссл е 

дованных гр упп ах  обращений средние отношения у дикторов очень 

б л изкие. Т а н , в группе препозитивных обращений они составляю т  

1 ,31  и 1 ,1 7 , в группе интерпозитивных -  0 ,9 7  и 0 ,8 5 ,  в группе  

постпозитивны х -  1 ,0 2  и 1 ,2 7 .  Средние арифметические значения  

отношений ira дикторам отличаю тся друг от д р уга  не более чем на 
15%, что позволяет го во рить об известной стаб и л ьн о сти  получен

ных данных. Таким образом, можно сд ел ать  вывод о сущ ествовании  

определенной временной организации обращения в стр у к ту р е  фра
зы. I.

I .  Л .В .З л а то у с то в а . Фонетическая стр у к ту р а  сл о ва  в п о то -  
не речи. К а за н ь , 1 96 2 , с т р .  4 3 ; Д .А .Ч исто вич и д р . Р е ч ь ,а р ти 
куляции и во сприятие. Л . ,  1965 , с т р .  9 2 ; Н .Д .Климов. О д е й с т
вии принципа экономии в артикуляции. К анд . д и с с . ,  U . ,  1 96 9 , 
с т р .  9 1 .
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Анализ интенсивности  показал ,* что ср еднеслоговая интен

си вн о сть  слогов  препозитивного обращения доминирует над сре^- 

неслоговои интенсивностью  как и нтерпо зи ти вно го , так  и постпо 

зитивно го  обращения. Это объясняется тем , что препозитивное об

ращение образует вокативную синтагм у с большой коммуникативное 

н а гр у зк о й , что в плане выражения вы является в большей интонаци

онной я р н о сти , в том числе и в большей и нтен си вно сти .

Интерпозитивное обращение ха р а к тер и зу ется  некоторым умень

шением и н тен си в н о сти , однако она больше интенсивности  постпо

зи ти вно го  обращения, для которого характерно  затухан и е  интен

си в н о сти . Можно предположить, что величина интенсивности  интер

позитивного  обращения обусловлена его  срединным местоположени

ем во ф р азе .

Чтобы полнее пред стави ть  распределение интенсивности  в 

обращении, были вычислены средние относительны е значения ин

тен си в н о сти  по отношению к суммарной средней интенсивности  

с л о г а . Эти данные отражены в таблице 4 .

Таблица ^

Распределение интенсивности  в сл о га х  обращения и 
средние относительны е значения

Позиция Абсолютные значения (мм )!Отиосительны е значения
__________  с л о г  и . _______ ___________________

ТГрёд̂  !Удар-!о" :  ̂ Г  Пред- I>дар-То и______________ ударным 1ныи ¡заударный , 7дарныи|нЬ|>| [¿аударныи

Препозиция 1 8 ,1 3 1 8 ,2 9 1 1 ,0 6 1 ,3 5 1 .3 7 0 ,8 3
Интерпози
ция 1 6 ,5 6 1 6 ,7 5 1 2 ,8 7 1 ,2 4 1 ,2 5 0 ,9 6
Постпозиция 1 1 ,0 6 8 ,3 8 5 ,7 5 0 ,8 3 0 ,6 3 0 ,4 3

При рассмотрении относительных величин интенсивности  по 

позициям прослеж ивается убывающая тенденция от препозиции и
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интерпозиции и постпозиции как в предударном, та к  и в ударном 

с л о г а * ,в  заударных сл о га х  э т а  тенденция наруш ается тем , что в 

группе интерпозитивных обращении средняя относительная интен

си вность ( 0 ,9 6 )  близка к суммарном средней .

На основе исследованной литературы по данной проблеме мы 

постулировали принадлежность обращения к си н та к си к о -с ти л и с ти -  

ческому а с п е к т у . Благодаря энспериментально-фонетичесному и ссл е

дованию тание критерии, по нашему мнению, нами получены.

Обращения, выступающие в любой позиции, были квалифициро

ваны на перцептивном уровне именно как обращения, как единицы, 

называющие ад р есата  с целью воздействия на н е го , а  не просто  

как члены предложения. Это  св и д е те л ь ств у е т  о том , что обращение 

имеет призывную интонацию, которая маркирует е го  наиболее ч ет

ко в препозиции и несколько редуцируется в интерпозиции и п о ст

позиции, не д о с ти га я , однако, нейтрализации.

Сущ ествует и зв естн а я  зависим ость интонации обращения от 

его  позиции по отношению к предложению, с которым оно ко нтак

т и р у е т . Наименьшую степ ен ь  интонационно« зависимости имеет пре

позитивное обращение, несколько большую -  интерпозитивное и наи

большую -  п о стп о зити вн о е . Б связи  с этим был сделан вывод, что  

степен ь  эмфатичности обращения со зд а е тся  в р езул ь та те  взаимо

действия двух ф акторов: местоположения и интонации. Э то т вывод 

не снимает влияния тр е ть е го  ф актора, который нами не был и ссл е

дован -  лексической наполненности обращения.

Зависимость интонации обращения от коммуникативного ти 

па и вида предложения, в ноторое оно включено, сущ ествует  

лишь в том сл у ч а е , если призывная интонация обращения несколь

ко редуц ируется , т . е . ,  как правило, в постпозитивны х и -  ре

же -  в интерпозитивных обращениях. Если призывная интонация



обращения выражена ярно, то  ее зависим ость от интонации комму

никативного типа или вида предложения не о б я з а тел ь н а . Иногда 

обращение, маркированное призывной интонацией, может иметь 

одинаковое или сходное интонационное оформление с предложени

ем, с которым оно к о н та к ти р у е т . Это наблюдается в том сл у ч а е , 

если модальная окрашенность у ч а стк а  предложения без обращения 

и обращения со в п а д а е т. Это позволяет сд ел ать  вывод о том , что 

вы сказы вание, состоящ ее из обращения и контактирующего с ним 

предложения, может иметь одномодальныи или двумодальныи ха р а к

тер  ц елеустановки  предложении. Интонационная стр у к ту р а  одномо

дальных высказывании имеет более монолитный х а р а к те р , чем ин

тонационная стр у к ту р а  двумодальных высказывании. Для последней  

типична расчлененность на две синтагмы и неодинаковое направ

ление движения тона в обращении и в части  предложения без об

ращения.

Наше предположение о том , что обращение может реализо вать

ся в различных интонационных вариантах со о тв етств ен н о  том у, 

накладываются ли на него  дополнительные эмоционально-волевые 

значения или н е т , танже получило подтверждение. Эмоционально

волевым значениям, выявленным на перцептивном уро вне, со о тв е т

ствую т на акустическом  уровне определенные изменения в интона

ции обращения.

Результаты  проведенного исследования интонации обращения 

в современном немецком языке м огут быть использованы в тео р е

тическом плане для разработки грамматической сти л и сти ки  и фо

ностилистики кан новых областей  л и н гви сти ч ески х  исследовании, 

а в практическом плане -  для построения моделей интонационных 

стр ун ту р  фраз с обращением, которые м огут быть применены в 

преподавании немецного язы ка.
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