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Реферируемая диссертационная работа представляет собой иссле
дование стилнотичеокой вариативности просодия английокого побукле- 

ник и отражает одну ив сторон об^ей проблем фочоотилиотичеокой 
дифференциации устной речи.

Актуальность работы обусловливается теоретической важностью 
исследования реализации фразовой проводив в различных отилиотичео- 

ких разновидностях речи, в том числе в отдельных типах яыоказыва- . 

ний, а также все возрастающей практической потребность» в исследо
ваниях стилистического потенциала единиц фразовой просодии.

На необходимость выявления закономерностей в реализации просо
дических средств, связанных оо стилевой диффер*^ мадией . зчи, ука

зывали Ш.Баяли, Н.С.Трубецкой, Л.В.Щерба. Изучению закономерностей 
функционирования системных фонетических средств в ралличных формах, 

типах и видах уотных высказываний поовяшен ряд фундаментальных эко- 
периментально-фонетических работ (Гайдучик С,М,, Дубовокий Ю.А.), в 

которых устанавливаются дифференциальные характеристика фонетичес
ких стилей, описываются глобальные просодические овойотва текста а 
составляющих его единиц. Вместе с тем, несмотря на шогочиоленные 

специальные исследования фоностилиотичеоких характеристик отдельных 

коммуникативных типов высказываний и целых текстов на материале анг

лийского и ряда других языков (Зарецкая Е .В ., Петрушенко £ .Т ., Са

лях А.С.,Трохина Р.С..Хоменко С.А.,Анощвнкова А.М.,Крюкова О.П.) 
отсутствует описание стилистических разновидностей речи в терминах 

дискретных фонологических единиц просолки. Недостаточно изученным 

остается также функционирование различных просодических структур в 

качестве стилистических синонимов, т .е .  соотношение стиля и просо

дической синонимии. Решение данных проблем необходимо для дальней

шей разработки теории просодии и фоностилистики. Представляется, 

что сосредоточенность ка просодической структуре отдельного вне та-
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эываиня, * данной случае побудительною, дает возможность опреде

лить, каюты образом системные прсоодаческме единицы характер»эуют- 

оя о точки зрения ах отшшзтичеокой отнесенности,
Научная новизна неотенией работы ооотомг в следующем: -г

1) выя 1яетоя отилиотнчеокий потенциал системных прооодичесшх 

единиц (тональных, акцентных, темпоральных);

2) на ооноде компонентного анализа семантической структуры 

прооодли побуждения определяются орооодические отруктуры-скнонимы: 

отшшотичеокие и модальные;

3) устанавливаются конотантные признаки побудительных просо
дических структур в оппозициях о прооодичвскхыи структурами 

утверждения.

Нель последования заключалась в выявлении фоностилиотическил 

вариантов просодических структур побудительных высказываний и в 

определении константных формальных и семантических признаков во- 
будит ель кой просодии.

8.ЮНКММИЙ._ЯаДВД1 КММЛВДМИШ входило:
1) установление просодических отруктур побудительных фраз в 

официально-деловом и непринужденном фонетических стилях;

2) опяоаниа стилиотичеоких особенностей
а) тональных отруктур побуждения,

б) акцентных отруктур побудительных фраз на основе анализа 
типов фразовых ударений,

в) темпоральных структур Побудительных фраз;

3) выявление ожнонньмчных просодичеоких структур побудитель
ных высказываний.

Й й ям аи т . да носимые на защиту:
I .  Просодические структуры побудительных высказываний в офи

циально-деловом и непринужденном стилях выступают как стилистиче-
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шее варианты прооодемы побуждения -  оемиодогнчеоки релевантной 
просодичеокой структуры, формирующейся комплексом диффереициаль- 
1Ш просодических признаков.

2 . С точки зрения ее формальной и содержательной отруктуры 
просодия побуждения характеризуется как константными, так и

риатианкми признаками. К формальным константным признакам побу

дительной просодии относятся большая крутизна терминального нис

ходящего тона и широкий диапазон тонального контура, а а плане 

содержательном -  значение побудительности, волеизъявления. Ва
риативные признаки лежат в оонове о и н они ми ч е о ки х возможностей 
просодических отруктур.

3. Стилистические варианты просодических структур побуди

тельных высказываний находятся в отношениях синонимии, благода

ря сходству просодических отруктур по основному формально-семан
тическому признаку -  направлению движения тона, обусловливающе

му общность их логико-модального значения: спределеннсгти/кеоп- 

ределенностм, полноты/неполноты, эавершенности/незавершенности 

заключенного в них суждения. В пределах каждого стиля существу
ют модальные просодические синопилы, раиличвхщвеоя степенью ка

тегоричности и субъективно-модальными коннотациями.

Теоретическое значение и практическая дяшинль.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 
том,что полученные результаты способствуют более полному описанию 

просодичеокой системы английского языка,благодаря установлению 
инвентаря просодических стилеобразуицих средств и конкретизации 

просодической нормы для официально-делового и непринужденного 
стилей речи.Практическая ценность настоящей работы заключ.зтся в



оршенвдзотк сведанных в вей набяжщаивй а выводов при ооотаыини«! 

учебников и учебных пособий во теоретической и практической фоке- 

тине, а также ж практика преподавания английского языка о целЦ 
выработки у обучагаяхая умений и навыков осознанного отбора ста- 

лаобразущт прооодкчеош средств для формирования высказывгнкя 

о учетом оитуацли общения.

Ревудьтаты работы и фоысграшн диссертационного исследования 

иопольбоааны при составлении учебного по со он я по практической 

фонетике английского языка (P ra c tia a i Phonetloe. Advanced Course) 

под редакцией Е.Б,Кариепокой, Минах, 1982, а также в курсе леший 

во теоретической фонетике на факультете английского языка и фа

культет е повышения квалификации в Минском государственном падите- 
гнчеояом инотитуте иноотранных языков (в чаотнооти, в таких разде

лах, как "Функциональный аопект фразовой просодии” , "Фоностилисги- 

чеокая дифференциация устной речи").

Аддоаацйя работы. Ооношше положения и результаты днооерта- 

циокного ьоалвдрвания были представлены и обсуждены на научных 

конференциях Минского государственного педагогического инотитута 

иноотранных языков в I960, 1961 годах, на заседаниях кафедры вко- 

пернмектальной фонетики и межкафедрального фонетического объедине

ния Миноного ШИПЯ, а также в четырех публикациях автора.

дательными фразами двух-, трех- и четырехакцентной структуры, вы

члененными не Официально-деловых и непринужденных диалогических 

тэкотов. Диалоги были реализованы в студийных условиях шестью но
сителями гжно-английского литературного произношения. Побудитель

ные фразы официально-делового и непринужденного диалогов являлись 

идентичными по количественно-слоговому составу, по числу предудар

ных слогов, по характеру фонетической отруктуры ядерной акцентной
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единицы. Общий объем материала составил 1016 фрвз-рваллзаций. Ра

бота выполнена на кафедре экспериментальной фонетики Минойого го
сударственного педагогического института инеотреяных языков.

Методика исследования. Для решения поставленных задач исполь-у
зовалась комплексная методика, которая включала: I )  лингвистиче

ский анализ имеицихоя в специальной литературе сведений по раз

личным аспектам рассматриваемой проблемы о целью выработки доход

ных теоретических положений работы; 2) слуховой эксперимент о це

лью определения воспринимаемых различий в просодической организа

ции побудительных фраз официально-делового и непринужденного оте

лей; 3) акустический анализ вкспериментальных фраз для выявления 
их физических характеристик; 4) математике-статистическую обработ

ку данных, полученных в результате аудитивного и акуотичеокого 
анализов, о целью определения достоверности рааличий и их законо

мерного или случайного характера; 5) оинтев речевых сигналов о це
лью выявления роли акустических параметров в идентификации комму

никативной принадлежности фразы; б) лингвистическую интерпретаций 

результатов экспериментального исследования путем их обобщения и 

аргументации.
Слуховой эксперимент предусматривал учаотие нескольких групп 

аудиторов и оостоял из ряда этапов.
На первом этапе анализа проводилась работа с пятью носителями 

языка по оценке всего экспериментального материала о точки эрения 

его соответствия нормам английского литературного языка.
На втором этапе аудитивного анализа определялась фокостили

стическая принадлежность побудительных фраз. Фразы предъявлялись 
аудиторам-носителям языка в парах: побуждение иа официального диа

лога -  побуждение из непринужденного диалога. Порядок следования 
стимулов в парах и пар -  случайный. В задачу аудиторов входило 

идентифицировать характер отношений между говорящими гак офшгааль-
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ныв, непринужденные ида неопределенные.

Работа о аудаторами-носителями языка на I I I  этапе слухового 

екопвримента включала момент семантического анализа и была направ

лена на установление общей семантики побудительных высказываний о 
точки арени юс категоричности (по шкале; более категоричные, ме

нее категоричнаъ,  некатегоричаые), а также на выявление субъектив

но-модальных коннотаций побуждений путем соотнесения конкретного 
значения фразы о определенным модальным значением в предложенном 

опиоке»

Четвертый етап аудитивного анализа проводился шестью препода

вателям:. фонетиотами, не явл тощимиод носителями аыглийокого языка. 

Перед аудиторами стояли задачи: I )  отметить ^разовые ударения;
2) установить степень аыделеннооти слогов во фразе; 3) расчленить 

зкспериментальные фразы на акцентные единицы (в понимании К.К.Ба

рышниковой).

На пятом этапе слухового эксперимента, в котором принимали 

учаотие аудиторы-фонетисты» решалиоь следующие задачи: I ) опреде
лялся высотко-тональный уровень произнесения противопоставляемых 

фраз относительно друг друга; 2) отмечалось направление движения 

тона в вавервении фраз; 3) оценивался темп произнесения по шкале: 

ускоренный, средний, замедленный.

Задачей здектроакуотичеекого анализа явилооь изучение матери
альной природы выявленных перцептивных особенностей исследуемых 

фоноотилиотвчеокнх разновидностей прооодичеоких структур побужде

ния. Выбор признаю)» для акустического анализа определялся их 

лингвиотичеокой значимостью, установленной на основании результа

тов слуховых наблюдений над экспериментальным материалом и визу

ального изучения интонограмл. Анализ включал 63 акустических при

знака, относящихся как к фразе в целом, так и к ее отдельным функ-
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9

циональао зиачиши элементам.

Минимальный уровень достоверности сопоставляемых фонетических
явлений соответствовал 85;« вероятности различий,*

Для проверки роли акустических параметровых признаков в иден

тификации фоностилистических вариантов побуждения был проведен »ко

пе римент по восприятию синтезированной речи» Одной ив задач экспе

римента было также определение коммуникативной принадлежности по

будительных и повествовательных фраз-стимулов.

Структура диссертации. Настоящая работа включает введение.че

тыре главы, общие выводы, библиографию и приложение. Во введении 

обосновываются актуальность и новизна темы, определяется оновная 
цель исследования, формулируются основные положения, выдвигаемые 

на защиту, перечисляются методы, иопользованные в работе. В первой 

главе рассматриваются теоретические аопекты вопросов исследуемой 

проблемы, в частности вопрооы о соотношении стиля и прооодачеовэй 
синонимии, о взаимодействии нормы и вариативности, о семантике 

фразовой просодии и просодических характеристиках побуждения. В кон
це главы сформулированы гипотеза и конкретные задачи исследования.

Во второй главе описаны методика, организация и процедура экспери

ментального исследования. В, третьей главе излагаются результаты 
аудитивного и акустического анализа стилистичеоких особенностей 
тональных, акцентно-ритмичеоких и темпоральных единиц в просодиче

ской структуре побуждения. В данной главе представлены также ре
зультаты опытов по восприятию стилистичеоких вариантов синтезиро
ванных побудительных фраз и по идентификации коммуникативного типа 

синтезированных фраз-стимулов. Глава иллюстрирована таблицами и ри
сунками, Четвертая глава содержит лингвистическую интерпрета'гчю ре

зультатов эксперимента. Общие выводы отражают основные итоги иссле



10
дования, В библиографии приводятся труды отечественшнс и зарубеж
ных лингвеотов, иопояьэованные в работе над диссертацией,

Содаакаяие работы. Стилистическая дифференциация речи пред

ставляет собой в сущности зкотралингвиотически упорядоченную вара- 

втквксоть я новых средотв. Соотношение вкотралингвистичеоких фак

торов я отилещ* черт имеет характер причинно-оледотвенной зависи

мости; выбор системных языковых средотв, их сочетание и взаимодей

ствие в речи обусловливаются конкретными условиями общения, прида

ющими высказыванию качественное своеобразие о точки зрения стиля. 

Фразовая просодия обладает набором единиц и диотинктивных при

знаков, служащих формированию и дифференциации отилиотичеоких раз

новидностей высказываний. Любое изменение внеязыковых факторов,де

терминирующих стиль, вызывает определенную перестройку в просоди

ческой организации текота и его единиц и проявляется в модификаци

ях темпа речи, в направлении движения тока, в уровне ч .о .т .  на от
дельных учаотках фразы. Характерные для того или иного стиля речи 

ярооодические структуры высказываний обладают совокупностью призна

ков, часть ха которых своеобразно, по-своему повторяется в других 

стилях, во определенное оочетвние которых отличает просодические 

структуры одного отиля от другого.
Стилистическое варьирование прооодичеоких характеристик речи 

теоно связано о проблемой веаимодейотвия фонетичеокого отиля и нор

мы, Нормативная регуляция является важным звеном в реализации сис

темных прооодичеоких единиц языковой отруктуры в отилиотичеоких 

разновидностях высказываний. Нельзя говорить о реализации единиц 
фразовой прооодии, миновав понятие прооодической нормы, так как 

именно последняя определяет набор вариантов каждой единицы (Торсу- 

ева И .Г .). Сущность прооодической нормы ооотоит в том, что она не 

задает точных конотант, а указывает лишь пределы, внутри которых



возможны определенные варианты прооодичаоких отруктур, олужащие 

средством стилистической дифференциации. В етом проявляется диа
лектический характер нормы, ее динамика в зависимости от коммуни

кативной ситуации. Просодичеокая „орма не предписывает просодиче

ской структуре ни обязательный характер, ни наибольшую частотность, 

а указывает лишь на ситуативно обусловленную закокомернооть(Р1ХоЬ й.> 

Реально существует не одна "идеальная" прооодичеокая нор

ма, а система (Костомаров В .Г ., Леонтьев А.А.) адекватных отнлям 

просодических норм, в пределах которой нормативна« считается та

кой вариант прооодической структуры высказывания, который соответ

ствует определенной речевой ситуации.
Экспериментальное исследование прооодичеоких структур англий

ских побудительных высказываний в официально-деловом и непринуж

денном стилях выявило стилистическую специфику системных просоди

ческих единиц английского языка. Стилистически значимая! являются 

типы английоких терминальных тонов: высокий нисходящий, наиболее 

употребительный в непринужденной речи, а  также средний и низкий 
нисходянцие тоны, более характерные для официально-деловых высказы
ваний; виды инициального статического тона в тональном контуре 
фразы: высокий в официально-деловом стиле и сверхвысокий -  в непри

нужденном. Эксперимент показал, что один и тот же тип фразового 

ударения в одной и той же позиции представлен разными структурная 
вариантами в зависимости от стилистической принадлежности побуди

тельной фразы: при константном признаке длительности в реализации 
фразовой слоговыделеннооти в обоих стилистических разновидностях 
побуждения можно постулировать ведущую роль параметра интенсивно

сти в восприятии выделенноотк ологов в официально-деловом стиле 

и примарность тонального компонента -  в непринужденном.

В результате анализа фразовой слоговыделепности установлено,
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что иоокздуемыз отилистичеокне разновидности побудительных выска
зываний дифференцируются не количеством выделенных фразовыми уда

рениями ологов, а специфическим распределением типов фразовых 

ударений. Наибольшее количество ударных олсгов, маркирующих само

стоятельные акцентные единицы, выявлено во фразах официально-де

лового отнля. Побудительные фразы непринужденного стиля характе

ризуются большим чиолом частичных ударений, функционирующих внут

ри акцентных единиц.

Дифференциация ударений по типам выделеннооти слогов преду

сматривает членение речи на различные тисы акцентных единиц. Полу

ченные данные свидетельствуют о том, что непринужденный отиль ха

рактеризуется маконмальным количеством побудительных фрез, состо

ящих из двух нечленимых акцентных единиц (62?) и значительно мень

шим числом фрае, состоящих иэ трех (20?) и четырех (8?) нечленимых 

акцентных единиц по сравнению с официально-деловым стилем. В не

принужденном отжле имеются также одноакцентные побудительные фре
зы (10?).которые в официально-деловой речи приобретают двухакцент

ную структуру:
"have аогв tsreiaiag  se ss io n s ! (непринужденный стиль)
Наг« 'мог* ''«raining sessional (официально-деловой стиль)

Снижение удельного веса трех- и четырехакцентных отруктур и 

возрастание доли двух- и одноакцентных структур побудительных 

фраз происходит за счет перераспределения соотношения полных и 

частичных ударений в непринужденном диалоге: количество частичных 

vдарений, функционирующие внутри акцентных единиц,увеличивается, 

а число ударений, маркирующих самостоятельные акцентные единицы, 

уменьшается в сравнении о официальным диалогом.

Изучение распределения акцентных единиц по количественно-сло

говому соотаву выявляет наибольшую частотность односложных и дву-
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сложных акцентных единиц в офнцнвльно-делоаой речи. Многословные 

акцентные единицы более характерны для непринужденного общения.

Стндиотичеокж значила« являются тины акцентных отруктур побу

дительных фраз и типы акцентных единиц в ооотаве фразы: проотне 

(о одним ударением) в официально-деловой речи и сложные (о двумя 

ударениями) в непринужденной речи.

Определенное соотношение тмаоа ударений в акцентной структуре 

фразы характеризует ее о точки зрения ритма: простого в официаль- 

ао-деловом отняв и сложного л непринужденном. Степени тональных, 

временных и динамических контраотов также характеризуют акцентную 

единицу и плане ее ритмжчеокой организации: большой контраот явля

ется основой ритма "оташ тто", наиболее типичного для официально- 

деловой речи; малый контраот обусловливает ритм "легатто" в непри

нужденной речи. Теоное взаимодействие акцентных ж ритыичеоких при

знаков в просодии фразы характеризует ее как акцентно-ржтмичеокую 
структуру.

К числу значимых признаков, необходимых и достаточных для иден
тификации и дифференциации отндиотнчеокой принадлежнооти побуждений 

относятся также: I ) вноотно-тонельннй уровень абсолютного ударного 

начала франк, характеризующийся более выоокжьм показателями в не
принужденной речж| 2 ) тональный диапазон фразы, средняя и узкая 

разноиждноотн которого более типичны для побуждений официально- 

делового отиля) Э) интервал иаменения терминального тона, больший 

в непринужденных побуждениях и меньший во фразах официально-дело
вого отиля1 4) типы продавали; аыоокая ровная а высокая восходя
щая, преобладающе и  фразах непринужденного отиля, и низкая ров
ная, более употребительная в официально-дедовых побуждениях;В) раз
личная предпочтительность ммеднчеокой шкалы: преобладание посте

пенно нисходящей шкалы в побуждениях официально-делового диалога;
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в) определенная частотность типов терьянального тона, проявляюща
яся в большей распространенности среднего и низкого нисходящего 

терминальных тонов во фразах официально-делового отиля и в высо

кой активности реализаций оложных тонов в непринужденных побуди

тельных фразах; 7) темп произнесения: умеренный в официально-де

ловых побуждениях и ускоренный в непринужденных фразах; 8) дина
мические характеристики, обладающие более выоокими показателями 

во фразах официально-делового стиля.

Стилистическая вариативнооть побудительной просодии не озна

чает однако отсутствия константных прооодических признаков побу

дительности. Правомерно предположить, что в просодической систе

ме языка имеются средотва, способные самостоятельно, независимо 

от императивной синтаксической структуры передавать значение по

будительности высказывания.
Некоторые лингвиоты полагают, что общего просодического при

знака побудительности не существует и что другим коммуникативным 

типам высказываний противопоставлен на уровне просодии не единый 

коммуникативный тип побуждения, а его виды -  повеление и просьба 

(Козьмин О .Г .) .
По мнению других исследователей (Румянцев М.К.), акустиче

ские отруктуры со значением приказа, совета, просьбы относятся к 

вариантам одной прооодемы (интонемы) побуждения. Каждое из этих 
значений (приказ, совет, просьба) само по себе вариативно. Приказ 

может быть строгий, менее строгий, совет -  мягкий или настойчи
вый. Много градаций обнаруживается и у прооьбы. Все это отражает

ся вс фразовой просодии. Следовательно, прооодичеокме структуры 

различных видов побуждения состоят не только из признаков, раз

личающих эти структуры, но и признаков, интегрирующих их в один 
просодико-коммуникативный тип. Эти общие признаки являются ос

новными, первостепенными, от ржневыми.
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Проблема существования в просодичеокоМ оиотвме языка единиц, 

выражающих значение побудительности, теонс овязана о установленн

ом дифференциальных признаков этих единиц. Эксперимент по воспри

ятию синтезированных побудительных в идентичных по лехоико-грам- 

матической структуре повествовательных фраз выявил дифференци

альные признаки просодии побуждения как оемиологичеоки релевант

ной отруктуры.
Результаты зкоперимента показывают, что при идентификации 

просодико-коммуникативного типа синтезированных фраз направление 

изменения высоты голоса не является ведущим дифференциальным при

знаком их коммуникативной направленности, поскольку как побужде

ние, так и утверждение в одинаковой отепени характеризовались нис

ходящим движением тона. Различение вариантов побуждения и стили

стически тождественных вариантов утверждения достигается за очет 

других просодических признаков: высотного диапазона тонального 

контура (более широкого в побуждениях ж более узкого в утверждени

ях ) , а также степени крутизны падения тона (большей в побуждении 

и меньшей в утверждении). Следовательно, большая крутизна ниоходя- 

ще го тона и широкий выоотный диапавон тонального контура являются 

константными признакам» прооодичеокой отруктуры побуждения и непо

средственно связаны о выражением значения побудительное» (воле

изъявления). Установление общих прооодичееких характеристик по

буждения в оппозициях о просодическими структурами воех коммуни

кативных типов высказываний повводит выявить полное фонологиче

ское содержание фраэопрооодеми побуждения.
Выявленные в результате исследования отилиотичеокие варианты 

прооодичеоких структур побудительных высказываний находятся в от

ношениях оинониши. Просодические структуры-синонимы устанавлива

ются в работе на основе компонентного анализа фразовой просодии,
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позволяющего определить элементы семантической структуры просоди
ческих единиц, установить общие и различные компоненты их значе

ния, Исходя из понимания фразовой просодии как сложного языкового 

знака, прооодичеокая структура высказывания рассматривается как 

оемантичеоки многослойное образование, представляющее ообой един

ство составляющих его семантических компонентов: денотативного и 
коннотативного (Метлюк А .А .).

Денотативное значение определяет просодическую структуру с 

точки зрения логической модальности. Ведущая роль в выражении ло

гико-модального аспекта семантики просодической единицы принадле

жит направлению изменения выооты голоса.

Анализ логико-семантической сущности побуждения показал, что 

логико-модальные значения определенности, полноты, завершенности 

согласуются в побудительных высказываниях со значением волюнта- 

тивности, требования какого-либо действия. Побудительность прояв

ляется в различной степени категоричности высказывания. Побуждая 

собеседника к осуществлению какого-либо действия, говорящий может 

по-разному воздействовать на него, так что это воздействие может 

принять форму более категоричного, менее категоричного или нека

тегоричного побуждения. При этом значение некатегоричности в по

будительном высказывании может выражаться как низким восходящим 
тоном, так и узкими вариантами высокого нисходящего тона.

Результаты сопоставительного анализа стилистических разновид

ностей побудительных высказываний обнаруживают предпочтительность 

в реализации более категоричных побуждений в официально-деловом 
диалоге. Менее категоричные и некатегоричные побудительные выска

зывания составляют незначительное количество в официальной речи, 

в то время как их доля в непринужденном общении весьма существен

на. В зависимости от заключенной в них степени категоричности по-
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будитадьные высказывания дифференцируются как различные коммуни

кативные виды побуждения. Наибольшая степень категоричности ха

рактеризует приказание, отсутствие категоричности ооотнооитоя о 

просьбой.

Для выражения категоричных, строгих приказаний в официально- 

деловом отиле наиболее типичны структуры оо средним и низким нио- 

ходящнм терминальными тонами. Менее категоричные приказания пере

даются в официально-деловом и непринужденном отнлях структурами с 

высоким нисходящим терминальным тоном, которые различаются однако, 
в зависимости от стиля, тональными, динамическими, временными ха

рактеристиками предтерминальной чаоти фразы.

Просьба в официально-деловом отиле передается структурой о вы

соким начальным уровнем тона во фразе и низким подъемом в зоне за

вершения, в непринужденном отиле -  оо оверхвыооким уровнем тона в 

абсолютном ударном начале фразы и низким подъемом в терминальной 

зоне. В непринужденном отиле просьба выражаетоя также структурами 

о ниоходяще-вооходящим и вооходяще-ниоходящим направлениями движе

ния терминального тона.

К коннотативным значениям просодической отруктуры относятся 

субъективно-модальные и стияиотические значения.

В ходе эксперимента установлено, что для побудительных выска

зываний как официально-делового, так и непринужденного стилей наи

более типичны тайне субъективно-модальные значения, как заинтере

сованность, участие, деликатность, доброжелательность, одобрение, 

предостережение. Значения влаотнооти, сдержанности, беоприотрвс*- 

ности приоущи побудительным шокаемванням только официально-дело

вого отиля. В непринужденном стиле побуждения характеризуются та
кими специфическими для них коннотациями, как настойчивость, не

удовлетворенность, укоризненность, небрежность, насмешливость..
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Что наоается выделения отилиотичеокого компонента значения 
прооодичеокой отруктуры, то можно привести несколько аргументов 
в пользу правомерности данной точки зрения.

Во-первых, просодическая единица, существующая в своих вариан

тах, может выполнять и выполняет фоноотилиотичеокую функцию (сти- 

леобразующую и стиледифференцирущую). Существует ряд отилиотиче- 

оких привативных оппозиций, один член которых характеризуется на

личием, а другой -  отоутотвием различительного приенака.
Во-вторых, наличие общих прооодичеоких структур, которые могут 

употреблятьоя во воех фонетичеоких стилях, не свидетельствует о 

неправомерности выделения отилиотического компонента прооодичеокой 

семантики побуждения, так как чаототнооть употребления этих струк

тур в разных отилях различна. Так, просодические отруктуры со 
сложными терминальными тонами зафиксированы как в официальной,так 

и в непринужденной речи, однако их доля в официальном диалоге не

значительна, в то время как в непринужденном диалоге показателя 

частотности сложных тонов достаточно высокие.

Сопоставление просодических структур отилиотичеоких разновид

ностей побудительных высказываний по степени категоричности и 

субъективно-модальным коннотациям выявило как общие, так и различ

ные компоненты значения исследуемых отруктур, что позволило уста

новить просодические структуры-синонимы.
Примером стилистических рчнонимичных прооодичеоких единиц мо

гут служит.» просодические отруктуры,
I )  обладающие общностью логико-модального значения определен

ности, полноты, завершенности, но различающиеся субъективно-мо

дальными коннотациями: властность -  заинтересованность:

постепенно нисходящая шкала + высокое падение (в официально
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дедовом с ш е  )

Give th a t  t a p e r  t o \в е ¡

высокая предакада + высокая ровная шкала + высокое падение 

(в непринужденном стиле)
"Give th a t  paper to  чшеt

2) характеризующиеся логико-модальным значением определенно

сти, завершенности, общностью субъективно-модального значения 

предостережения, но различающиеся степенью категоричности : более 

категоричные в официально-деловом стиле -  менее категоричные в 

непринужденном отиле:

постепенно нисходящая шкала + среднее падение 

’Don't be ’la t e  fo r  th e \tr a in l

высокая ровная шкала + высокое падение
'сойН  b e ‘la t e  fo r  t h e Vtr a in t

Модальные синонимы в официально-деловом стиле могут быть пред

ставлены просодическими структурами, объединенными логико-модаль

ным значением определенности, завершенности, субъективно-модальным 

значением властности, но различающимися степенью категоричности: 

более категоричные -  менее категоричные;

постепенно нисходящая шкала + ореднее падение 
*Book the t i c k e t s  fo r  totaerrew l

поотепенно нисходящая шкала + высокое падение 
’Book the  t ic k e t*  f e r  teaorrow  I

Таким образом, наследование прооодичеоких структур побудитель

ных высказываний в официально-деловом и непринужденном стилях вы

являет характер стилистической маркированности просодических 

средств английского языка в их функционировании в качестве еди

ниц, различающих фоностилистнческне варианты просодемы побуждения. 

Можно полагать, что полученные данные делают возможным описание



фонетических отклей в терминах дискретных единиц прооодии.
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