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Реферируемое экспериментально-фонетическое исследование посвя

щено вопросу функционирования просодических средств немецкого язы

ка в ситуациях, противопоставленных по признаку отношений между го

ворящими партнерами.

А к т у а л ь н о с т ь  т е ш  состоит в потребности всесторон

него изучения функционирования языка в условиях реальной речевой 

действительности.

Очевидным является воздействие экстралингвистических факторов 

на выбор языковых средств в речи. Существующие работы, выполнен

ные в русле изучения функциональной стороны языка, которые пред

ставлены в настоящее время в лингвистической литературе, ориенти

рованы, как правило, на лексическую и грамматическую стороны речи 
( В. Becker, К.-Н. Deutrieh, S. Jäger, В. Rhode, G. Schank u.
G. Schcental, H. Sieger, В.Д. Девкин Л др. ).

В последнее время в языкознании появился ряд интересных и цен

ных работ, имеющих объектом исследования фонетическую сторону речи. 

При этом экспериментаторами выявлены еиноюмичеекяе варианты фоне

тических явлений на просодическом уровне, имеющие стилистический 

характер. Реферируемая работа выполнена в русле названных исследо

ваний и ставит задачу выявить различия между стилевыми разновид

ностями просодических структур повествования в официально-дело

вом и непринужденном общении, поскольку синонимические ряды наз

ванных коммуникативных типов высказываний не были еще предметом 

специального изучения. Разработка проблемы представляется весьма 

актуальной и необходимой для описания фоностияистической синонимии.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  диссертации заключается в том, 

что данное экспериментально-фонетическое исследование является од

ной из первых работ в области функционирования синонимических ря-
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дов на. уровне просодии в двух основных фонетических стилям немец

кого языка. Новым является также методика отбора и записи экспери

ментального материала, применение которой дало возможность полу

чить записи настоящей немецкой спонтанной речи носителей языка.

Т е о р е т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и п р а к т и 

ч е с к а я  ц е н н о с т ь .  Теоретическое значение исследования 

заключается в выявлении и описании синонимических рядов на уровне 

просодии в основных фонетических стилях немецкого языка - официаль

но-деловом и непринужденном, соотносимых , соответственно, с литера

турной и разговорной речью. Полученные данные могут способствовать 

более глубокому изучению вариативности просодических структур в 

разных ситуациях речевого проявления, а также выявлению реально су

ществующих норм немецкого произношения.

Б практическом плане полученные результаты могут е э йт и примене

ние в обучении произношению и восприятию спонтанной немецкой речи, 

а также при составлении учебных пособий по фонетике немецкого язы

ка для университетов, институтов и факультетов иностранных языков. 

Кроме того, выводы могут быть использованы также для более глубо

кого изучения лингвистики текста.

Ц е л ь ю  настоящего экспериментального исследования являлось 

описание просодических характеристик повествования на материале 

фраз официально-делового и непринужденного стилей речи.

В связи с этим предполагалось решение следующих задач:

1. Описать просодические структуры повествовательных фраз в 

указанных стилях речевого общения.

2. Выявить просодические характеристики, достоверно различаю

щие официально-деловой и непринужденный стили повествования, а 

также их общие признака.
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3. Выявить и описать Межстилевые и внутристилевые синонимичес

кие ряда повествовательных фраз.

К о н к р е т н ы м  о б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  

послужили диалогические тексты, импровизированные в студийных ус

ловиях. В качестве испытуемых выступали 12 носителей языка, посто

янно проживающие в ГДР и ФРГ и владеющие произносительными норма

ми немецкого литературного языка. Испытуемым были предложены две 

речевые ситуации - официально-деловая (беседа руководителя учреж

дения с подчиненным) и непринужденная (беседа двух близких друзей). 

Ограничений в выборе лексико-грамматических Средств не было. Бесе

да велась спонтанно, она не была зафиксирована предварительно. При 

проведении эксперимента подбор диалогических пар был осуществлен 

с учетом реальной служебной иерархии испытуемых.

Запись экспериментального материала осуществлялась в студии Ин

ститута им, Гете (г. Мюнхен, ФРГ) и в Лаборатории экспериментальной 

фонетики Минского государственного педагогического института ино

странных языков.

Из полученных диалогических единств были вычленены повествова

тельные фразы отдельно по каждому испытуемому и обработаны по ме

тодике, принятой на кафедре экспериментальной фонетики Минского 

ПИОН.

М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и я - .  Экспериментальное 

исследование включало следующие этапы:

1. Анализ теоретической литературы, необходимой для выработки 

исходных положений работы.

2. Слуховой анализ с аудиторами - наивными носителями языка и 

специалистами фонетики, для которых немецкий язык не является род

ным.
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3. Электроакустический анализ экспериментальных фраз (запись 

материала на штонограф и последующий анализ иатонограым).

4. Математико-статистическая обработка цифровых значений акус

тических характеристик экспериментальных фраз.

5. Лингвистическая интерпретация результатов исследования.

Аудитиввый аналай проводился в три этапа. Принимая во внимание

спонтанный характер исследуемых фраз, на первом этапе слухового ана

лиза предстояло прежде всего установить правильность расшифровки 

материала, степень адекватности заданной речевой ситуации и, соот

ветственно этому, принятым нормам произношения в данной речевой си

туации. На этом этапе приняли участке 4 носителя немецкого языка. 

Повествовательные фразы предъявлялись информантам без опор! на 

письменный текст- В.результате опроса была установлена принадлеж

ность текстов к определенным ситуациям (официально-деловой или 

непринужденной).

Фразы, определенные информантами как соответствующие своим си

туациям и удовлетворяющие условиям инструментального анализа, были 

подвергнуты всестороннему аудитивному анализу, в котором приняли 

участие еще 4 носителя немецкого языка. Аудиторам было предложено:

1) установить соответствие фраз произносительной норме (пре- 

скриптивной или конвенциональной);

2) оценить темп речи (быстрей-медленный).

В третьем этапе слухового анализа приняли участие пять препо

давателей -фонетистов, имеющих опыт аудирования. Данной группе ауди

торов ставились следующие задачи:

1) отметить воспринимаемые паузн;

2) определить направление движения тона в завершении фраз;

3) отметить иерархию ударений во фразах.
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Дш  электроакустического анализа было отобрано 46 фраз общим объ

емом 2502 слога, произнесенных в исполнении пяти испытуемых. Иссле

дуемый материал был записан на осцшкографическую фотобумагу о по

мощью интонографа ТОН-2 и светодучевого осциллографа Н-700.

Акустический анализ экспериментальных фраз проводился по трем 

физическим параметрам: частоте основного тона, интенсивности й дли

тельности.

По тональным признакам были проанализированы: I) средний уро

вень частоты основного тона; 2) диапазон ч.о.т.; 3) движение часто

ты основного тона на релевантных участках ритмических тактов, ритми

ческих фраз ц фраз-высказываний.

По динамическим признакам анализу подвергались: I) средняя амп

литуда интенсивности по каждому испытуемому; 2) диапазон интенсив

ности; 3) изменения интенсивности в каденциях фраз.

По темпоральным признакам анализировались: средняя длительность 

слога, ритмического такта, ритмической фразы; скорость артикуляции; 

темп речи с учетом перерывов в звучании; длительность пауз.

Кроме того, сравнение просодических структур повествовательных 

фраз осуществлялось по следующим признакам: I) количественные пока

затели ударных слогов; 2) количественные показатели сильно выделен

ных слогов; 3) соотношение сильно и слабо выделенных слогов; 4) кор

релирующие параметры слоговой выделенности; 6) относительное коли

чество ритмических единиц определенного слогового состава; 6) отно

сительное количество ритмических фраз определенного состава ритми

ческих тактов.

В целях выявления степени случайности и закономерности наблюда

емых в речи фактов и объективной их оценки при интерпретации этих 

явлений в экспериментально-фонетических исследованиях были примене-
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ны некоторые приемы математико-статистической обработки.

Б данном исследовании сравнение цифровых значений проводилось 

в основном путем выявления среднего значения признака ( 'X ). В це

лях определения степени отклонения членов вариационного ряда от 

средней арифметической высчитывалось среднее квадратическое откло

нение ( (Г ). Степень вариативности устанавливалась путем вычисления 

коэффициента вариации ( V  )- Ввиду непременного наличия расхождений 

между выборкой и генеральной средней подсчитывалась ошибка выбороч- 

ности ( $ ^  Сравнение достоверности дифференциаций признака осу

ществлялось по формуле нормированного отклонения: I - ^ —

При необходимости сравнение долей наблюдаемого факта проводилось по 

критерию сравнения долей: .

Различия между характеристиками считались существенными, если

Д ц р о б а ц и я  р а б о т ы .  Результаты экспериментального 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры экспериментальной 

фонетики Минского ПИИЯ, межкафедрального фонетического объединения 

этого института, на научных конференциях в Минском ТПИШ в 1978 г. 

и в Тамбовском государственном педагогическом институте в 1979 г., 

а также на Зональном совещании "Проблемы улучшения качества подго

товки учителей немецкого языка", посвященном 30-летию образования 

ГДР, которое проходило в г. Тамбове в октябре 1979 г.

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и  обусловлена ее темой, 

целью, задачами, материалом и методикой исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, прило -

^Головин Б.Н Язык и статистика. М. , 1971, с. 36-38.

они соответствовали уровню вероятности 90#.
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жения экспериментальных фраз и интояограмм.

Во введении дается обоснование актуальности теш, определяется 

цель исследования. Первая глава, состоящая из пяти разделов, явля

ется общетеоретической по своему характеру, в ней дается анализ ос

новных проблем, связанных с темой исследования. В этой главе ставят

ся также конкретные цели и задачи, формируется гипотеза исследова

ния. Во второй главе излагается методика и описывается результаты 

аудитивного, акустического и математико-статистического анализов- 

экспериментального материала. Третья глава представляет собой лин

гвистическую интерпретацию результатов эксперимента. В заключении 

представлены основные лингвистические выводы и предложения по прак

тическому и теоретическому применению результатов данной работы, а 

также перспективы для дальнейших лингвистических исследований. При

ложение содержит экспериментальные фразы и образцы интонограмм, 

иллюстрирующие наиболее интересные результаты эксперимента.

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы .  Норма как объект лингвис

тических исследований представляет собой довольно сложное языко

вое явление, о чем свидетельствуют многочисленные и порой противо

речивые ее формулировки• С одной стороны, под нормой понимается не

кая абстрактная категория, представляющая собой эталон, к которому 

должны стремиться носители языка (А.М.Пешковский, Л.Ельмслев,

Т.Зибс, В.Кульман и др.). Согласно иной точке зрения, норма - это 

языковая реальность, включающая все возможности языкового упот

ребления (Л.Б.Щерба, Р.А.Будагов, Б.Гавранек, А.Вдличка, Т.Майн- 

гольд, Д.Нериус, К.Колер и др.).Принятие каждой из этих формулиро

вок в целом никак не может способствовать полному раскрытию сущ

ности норды. Приняв норму в качестве недосягаемого эталона, необ

ходимым станет признать, что носители языка неправильно пользуют-



ся своим языком, поскольку общеизвестно, что практически никто из 

них не соблюдает норцу в той степени, в которой предписывают прази 

ла языкового употребления.

Признание же нормы в качестве языковой реальности, включающей 

все возможные варианты, снимает вовсе вопрос о ее лингвистическом 

статусе. Поэтому актуальность разрешения данной проблемы вполне 

очевидна.

Ситуативный характер любого коммуникативного акта предполага

ет выбор языковой единицы, наиболее подходящей в данный момент для 

целей общения. Совершенно очевидна невозможность существования 

такой полисемантической единицы, которая была бы способна репре

зентировать все речевые ситуации, имея статус единственно нормы.

В зависимости от ситуации общения носители немецкого языка 

используют разные формы языкового существования: литературную, 

разговорную или диалектную. Среди названных разновидностей обще

национального языка лишь литературный язык обладает статусом уни

версальной формы, поскольку он имеет надтерриториальный характер. 

ТТякняя- причина обусловила выдвижение литературного языка в ка

честве нормы-эталона на весь немецкий ареал. Однако употребление 

его во всех ситуациях речевого общения оказалось реально невоз

можным ввиду уже сложившейся традиции языкового употребления - с 

одной стороны - и в некоторой степени еще не окончательно сформи

ровавшегося понятия системы литературного языка - с другой. В дан 

ном случае имеется в виду недостаточная разработанность в теорети

ческом и практическом планах просодической систега современного не 

мецкого языка.

Бэглад на языковую систему через призму речевой ситуации по

зволяет обнаружить, что каждой речевой ситуации соответствует
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какой-то определенный набор знаков этой системы, что монет рас

сматриваться в качестве нормы дои указанной ситуации общения. 

Многообразию речевых ситуаций соответствует система норм. Исходя 

из этого, с полным правом можно утверждать, что норма характерна 

для всех форм языка- литературного,разговорного и диалекта. Одна

ко данные нормы отличает то, что норма литературного языка - 

это рекомендуемая (прескрилтивная) форма употребления, характери

зующаяся ее кодификацией. Разговорные и диалектные нормы сформи

ровались самостоятельно в процессе эволюции национального языка и 

представляют собой конвенциональные нормы, они не кодифицированы^. 

Таким образом, проекция системы норм на языковую систему показы

вает, что все знаки последней распределяются в' одной из норм.

Недостаточная разработанность фонетического яруса структуры 

немецкого языка и особенно его просодической системы является 

причиной отсутствия твердых и объективных норм реализации в сов

ременном немецком языке. Рассматривая вопрос о вариативности 

норм в определенном коммуникативном типе, необходимо отметить их 

стилевую маркированность. Фонетический стиль формируется единица

ми всех уровней фонетической системы структуры языка: фонетичес

кого, фонемного, просодического и просодематического. На просоди

ческом уровне выявленные варианты обнаруживают различия в диапа

зоне высоты тона, высотных интервалов, интенсивности, длительно- 

ти, пауз, которые образуют различные просодические структуры. Вы

деление стилей на данном уровне происходит не путем установления
. ■ ------ - . ■ ---------------  »

Sandig В. Schriftapraohliche Norm und die Beschreibung und Beur

teilung spontan gesprochener Sprache. In: Presch Gunter Gloy K. 

Sprachnormen II, Stuttgart Bad Cannstatt, 1976.
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наличия или отсутствия просодического признака, а большей частью 

путем определения типичных количественных характеристик признаков 

и границ их вариативности.

Исходя из результатов анализа теоретической литературы по ис

следуемой проблеме, была выдвинута гипотеза. Предполагалось, 

что в спонтанно формируемой речи, характеризующейся различными 

ситуативными условиями, реализуются просодические структуры,ко

торые иногда находятся за пределами нормативно установленных ва

риантов. Предполагалось также, что вариативность просодических 

структур возникает под воздействием экстралингвистических факто

ров, которые формируют речевую ситуацию. При этом выделяется ряд 

стилеобразующих средств, соотносимых с ситуацией общения.

В результате проведенного аудитиввого, акустического и мате

матико-статистического анализов были выявлены просодические ха

рактеристики, различающие повествовательные фразы официально-дело

вого и непринужденного стилей речи.

Представленные аудиторам-носителям языка фразы в большинстве 

случаев были определены как полностью соответствующие произноси

тельным нормам заданных речевых ситуаций: официально-деловая 

речь соотнесена ими с прескриптивными нормами языкового прояв

ления, а непринужденная - с конвенциональными.

Спонтанный характер экспериментальных фраз был выявлен на 

достаточно высоком уровне: 95,6% официально-деловых фраз и 99,1% 
непринужденных были идентифицированы как спонтанно реализованные.

По показаниям аудиторов временные характеристики эксперимен

тальных фраз во всех случаях являются достоверным индикатором
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юс стилевых различий. Непринужденная речь варьирует в пределах 

"быстрый - замедленный” темп, а официально-деловые фразы характе

ризуются константностью этого показателя: в 100$ случаев обозна

чен их средний т е ш  произнесения.

Математико-статистическая обработка материала подтвердила, 

что вариативность т е ш а  во фразах непринужденной ситуации в I ,5 

раза выше, чем во фразах официально-деловой речи. Общий т е ш  ре

чи, представленный в цифровых значениях, не позволил диф

ференцировать исследуемые фразы.

Анализ средних значений частоты основного тона позволив обна

ружить стилевые различия исследуемого экспериментального матери

ала по диапазону тона. В.непринужденной речи средний уровень 

ч.о.т. смещен в сторону понижения показателя, т. е. максимальная 

вариативность расположена в области низких частот. В официально

деловой речи интервалы минимальных и максимальных показателей от

носительно средней расположены симметрично.

Одним из релевантных признаков, дифференцирующих официально- 

деловые и непринужденные фразы, является среднее значение интен

сивности и ее диапазон. Более высокие показатели признака в офи

циально-деловых фразах можно объяснить необходимостью усилить вы

разительность высказывания в этой речевой ситуации. Доверительные 

интервалы диапазона интенсивности в непринужденной речи смещены 

в сторону увеличения признака, в официально-деловых высказываниях- 

расположены симметрично относительно среднего значения.

Акцентные структуры фраз официально-делового и непринужденно

го стилей речи также являются достаточно надежным дифференциаль

ным признаком данных разновидностей речевого общения. Относитель

ное количество воспринимаемых ударных слогов выше в эксперимен-
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тальком материале непринужденного общения, кто свидетельствует о 

более мелкой расчлененности фраз-высказываний на ритмические еди

ницы. Соответственно этому ритмические такты и ритмические фразы 

в этом стиле речи состоят из меньшего количества слогов.

Отличительной чертой официально-деловой речи является выделе

ние ударных слогов посредством интенсивности. Данный акустический 

параметр активен как самостоятельно, так и в корреляционных парах. 

В непринужденном стиле речи слоговая выделеннооть осуществляется 

повышением или понижением частоты основного тона. Таким образом, 

следует констатировать некоторый приоритет динамического ударения 

в официально-деловой речи и музыкального - в непринужденной сфере 

общения.

Ритмическая структура фраз непринужденного стиля характеризу

ется более значительны!,! по сравнению с официально-деловой речью 

общим количеством ритмических тактов. В ней доминируют ритмические 

такты, состоящие из одного и двух, а также четырех слогов. Во фра

зах официально-делового общения преобладают ритмические такты, со

стоящие из трех, пяти и шести слогов, т.е. преимущественно много- 

слоговые.

Более мелкий слоговой состав ритмических тактов непринужденной 

речи объясняется интенсивным выпадением сегментов в процессе фона

ции (редукция, элизия), что вызывает сокращение общего фонемного 

состава слова. При этом обращает на себя внимание явление темпо

ральной изохронности, при которой многослогозые ритмические такты 

подвергаются компрессии, а малослоговые - частичному растяжению.

При анализе частотных характеристик ритмических тактов все они 

были разбиты на три группы: в первую группу вошли ритмические так

ты, не являющиеся стержневыми элементами ритмических фраз, во
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вторую - являющиеся таковыми, но эта ритмические фразы не пред

ставляли собой зон каденций; в третью группу были объединены рит

мические такты, образующие каденции фраз-высказываний. Сопоставле

ние движения тона в ритмических тактах первой группы не дало су

щественных различий между фразами исследуемых стилей речи, что мо

жет быть объяснено отсутствием релевантности анализируемых участков 

фраз. Мелодические контуры ритмических тактов второй и третьей 

групп описаны е соответствующих разделах.

Следующей ритмической единицей речевого потока исследовалась 

ритмическая фраза. Сопоставительный анализ смежных ритмических 

фраз позволил установить различия между противопоставленными сти

лями речи прежде всего по количественному составу названных рече

вых сегментов.

В непринужденной речи число ритмических фраз выше. Однако 

большинство из них состоят из одного и двух ритмических тактов. 

Ритмические фразы официально-делового общения имеют большее коли

чество многотактных структур. Данное обстоятельство нашло свое от

ражение в длительности ритмических фраз. Расхождения между стилевы

ми разновидностями по этому признаку установлены на уровне 95$.

Очередным маркером, дифференцирующим стилевые разновидности 

высказываний, явилось движение тона на релевантных участках ритми

ческих фраз. Если в ритмических фразах официально-деловой речи пре

обладает восходящее движение тона, что вполне логично вписывается 

в инструкции преекриптивных норм, то в непринужденном общении до

минируют ритмические фразы нисходящего и ровного движения ч. о.т.

В особую группу в экспериментальном исследовании были выделены 

ритмические фразы, являющиеся участками локализации фразовых ка

денций. Общие просодические характеристики данных речевых сегмен
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тов мало отличаются от тождественных им ритмических фраз, т.е. 

тех, которые не являются носителями каденций. Отличительным пара

метром двух разновидностей речи является движение тона в зонах 

каденций. Согласно положениям кодифицированных норм тональной за

вершенности повествования мелодический контур характеризуется па

дением частоты основного тона на заударном участке. Это находит под

тверждение и в экспериментальном материале, но только частично. В 

официально-деловой речи количество таких структур выше, чем в не

принужденной речи. Однако в противоположность этому в последнем 

типе речевого высказывания наблюдается наиболее частая рекуррент

ность восходящих и ровных тонов. Всего было выявлено 47,6^ фраз 

непринужденного общения, в которых не наблюдалось падения частоты 

основного топа на релевантном отрезке.' Данное обстоятельство поз

воляет утверждать, что ровные и восходящие контуры тональной завер

шенности повествования в спонтанной диалогической речи представля

ют собой не особые случаи, а являются синонимическими нормами язы

кового употребления, характеризуясь наличием коннотативных стилис

тических значений, таких, как повышенная степень убедительности, 

неопределенность высказывания, сдержанность.

Для получения оолее полных просодических характеристик повест

вования измерялось движение интенсивности в каденциях фраз. В ре

зультате, удалось установить, что восходящее движение интенсивнос

ти во фразах официально-делового общения почти в два раза превы

шает дачный показатель во фразах непринужденной речи. Падение ин

тенсивности в каденциях фраз непринужденного стиля общения в семь 

с лишним раз превышает этот показатель в противопоставленном стиле 

речи. Восходяще-нисходящее движение интенсивности зафиксировано 

чаще в официально-деловых фразах, а нисходяще-восходящее - во фра-
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sax непринужденного общения, однако следует оговориться, что ко

личество последних вариантов незначительно представлено во фразах 

обеих стилистических разновидностей высказываний.

Таким образом, перцептивное противопоставление официально

деловой и непринужденной речи позволяет выявить их следующие ха

рактеристики:

1. По временным параметрам. Официально-деловая речь-обычно 

ровная по темпу. Финальные зоны фраз могут иногда подвергаться 

растяжению. Б данном стиле речи обнаруживается больше незапол

ненных пауз.

Непринужденная речь очець вариативна по темпу. Во фразах зо

ны темпоральной компрессии часто сменяются зонами растяжения. В 

данном речевом стиле много незаполненных пауз и в частности - 

пауз колебания.

2. По частотным признакам. Официально-деловая речь имеет не

высокие подъемы и падения тона относительно среднего мелодическо

го уровня. Дня нее в большей степени характерны высокие интерва

лы подъема на стыке ритмических фраз. В непринужденной речи наблю

даются сравнительно невысокие перепады тона на стыке ритмических 

фраз, и эти перепады осуществляются преимущественно в области 

низких тонов. Этот тип речевого высказывания характеризуется вы

сокой вариативностью тона. Частые подъемы и падения ч.о.т. де

лают ее весьма колоритной в мелодическом отношении.

Официально-деловые фразы завершаются большей частью согласпо 

кодифицированным правилам, т.е. в конце высказывания обычно на

блюдается падение тона, и на релевантной части ф р ш ы  нрюисходит,
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таким образом,разрядка высказывания.

Напротив, непринужденная речь не имеет часто мелодической 

завершенности. Данный стилистический тип характеризуется большей 

рекуррентностью ровных и восходящих тонов в конце фразы. Однако 

и официально-деловая речь, и непринужденная весьма гетерогенны 

в плане мелодической завершенности, так что обозначенные диффе

ренциации косят характер предпочтительности в исследуемых стилис

тических разновидностях речи, а не являются абсолютными.

3. До динамическим характеристикам. Официально-деловая "речь, 

как правило,-ровная по громкости. Вариативность данного парамет

ра незначительна.

Непринужденная речь, напротив, весьма неоднородна в плане 

распределения интенсивности на разных отрезках фраз. Однако 

сам по себе данный стиль речевого общения более динамичен, т.е. 

средний уровень громкости этих фраз выше. В них достаточно много 

зон усиления и ослабления интенсивности, причем изменение наз

ванного параметра внутри одной фразы присходит иногда очень рез

ко.

Наиболее релевантные участки фраз - зоны каденций - в офици

ально-деловой речи р основном всегда интенсивны.

Данные участки во фразах непринужденной речи характеризуются, 

как правило, отрицательным показателем параметра, они произно

сятся обычно негромко.

4. По акцентным структурам. НецЕинужденкый стиль речи имеет 

более частую ритмику. На выделенных слогах этой стилистической 

разновидности происходит, как правило, изменение тона, его повы

шение или понижение.

Выделенные слоги официально-деловой речи обычно характеризуют
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ся повышением громкости на них.

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование дает 

основание сделать следующие выводы:

1. Выявление лингвистических параметров языковых фактов при

водит к убеждению, что в их характеристиках непосредственно имп

лицируется ситуативные условия общения, которые существенным об

разом воздействует на поведение говорящих. В качестве основных 

факторов речевой ситуации .выделяется взаимоотношения говорящих

в процессе общения.

2. Реализуемые в разных ситуативных условиях просодические 

характеристики высказываний является равноценными в плаке их при

менения в качестве комплексных просодических структур, выражаю

щих повествование. Однако данные структуры различается определен

ной свойственной им стилевой маркированностью.

3. Ситуативные разновидности исследуемых типов высказывания 

манифестируется в тождественных просодических структурах и диф

ференцируется количественно-качественным соотношением этих пара

метров, их рекуррентностью и дистрибуцией,

4. К признакам, дифференцирующим официально-деловой и непри

нужденный стили речи,относятся:

- количество воспринимаемых пауз;

- диапазон частоты основного тона;

- диапазон интенсивности;

- среднее значение интенсивности;

- акцентные структуры фраз;

- некоторые корреляты слоговой выделенности;



- ритмические структуры фраз;

- мелодические контуры неконечных ритмических фраз;

- тональная маркированность фразовых каденций;

- движение интенсивности во фразовых каденциях.

5. Наряду с ызжстилеВой дифференциацией просодических структур 

повествования были обнаружены внутристилевые синонимические ря

ды этих структур, которые обусловлены коннотативными значениями 

высказывания.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

статьях автора:

1. Просодические характеристики официально-делового и неприну

жденного стилей речи. - В кн,: Романское й германское языкознание. 

Вопросы экспериментальной фонетики и прикладной лингвистики.- Мн., 

1978, выл. I, с. 23 - 33.

2. Фонологический статус единиц речи. (На материале современ

ного немецкого языка). - В кн.: Вопросы фонетики и фонологии,-Ир

кутск, 1979, с. 42 - 50.

3. Роль акцентной структуры фразы в фоностилистической диффе
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