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П Р Е Д И С Ю В И Е

В предлагаемой книге обобщены результаты исследования казах- 
ской интонации, полученные нами в разные годы в связи с конкретны- 
ми задачами и объединенные общей проблематикой. Необходимость 
такого труда обусловлена потребностями казахской лингвистической 
науки, поскольку вопросы тюркской, в частности казахской, инто- 
нации долгое время не были объектом специального исследования. 
Некоторые аспекты интонации рассматривались в рамках синтаксиса 
и фонетики, что ограничивало описание ее потенциальных функцио- 
нальных возможностей, поэтому болынинство многогранных свойств 
и разноплановых характеристик интонации оставалось в тени. Разви- 
ваясь на стыке этих двух дисциплин, наука об интонании выделилась 
в отдельную область языкознания -  интонологию -  со своим объек- 
том и методами исследования, что дало возможность всестороннего 
и широкомасштабного изучения этого сложного и вместе с тем инте- 
ресного лингвистического феномена.

Представляя собой комплексное многоаспектное и многофунк- 
циональное явление речи, казахская интонация рассматривалась в 
работе под новым углом зрения, как совокупность суперсегментных 
просодических средств во взаимодействии и взаимовлиянии, обла- 
дающей семантикой и занимающей независимое положение среди 
других языковых средств.

Основные теоретические положения казахской интонации бази- 
руются на экспериментальных данных, на обобшении общих положе- 
ний теории интонации в свете современных тенденций общего язы- 
кознания, направленных на изучение фактов языка с новых позиций 
в русле современной научной парадигмы в антропоцентрическом. 
функциональном, прагматико-коммуникативном аспектах.

Экспериментальные работы проводились с учетом опыта изуче- 
ния интонации других языков, особенно русского и французского. 
иногда для выявления специфики казахской интонации приходилось 
прибегать к типологическим методам исследования на материале не- 
скольких языков.

Книга охватывает такие теоретические вопросы, как происхожде- 
ние просодической системы языка, реализация интонационны.х еди- 
ниц в различных текстах, взаимодейсгвие компонентов интонации.



функции интонации, ее отношение к семантике, к синтаксису и праг- 
матикс.

На основе достижений общей теории интонации в лингвистике 
определяются и обосновываются принципы и методы изучения ин- 
тонационной системы казахского языка. Выявляется набор просоди- 
ческих средств, передающих интонационную специфику казахского 
языка и релевантные интонационные компоненты во взаимосвязи и 
взаимодействии, участвующие в дифференциации интонационных 
единиц. В результате системно-функционального подхода и глобаль- 
ного метода по стабильности просодических признаков выявляются 
инварианты интонем казахского языка с их вариантами. Интонема в 
казахском языке, реализующаяся в синтагме, впервые рассматривает- 
ся как минимальная функциональная единица, дифференцирующая 
высказывания. Комплексному интонационному анализу подверга- 
ются все коммуникативные типы высказываний, а также различные 
типы осложненных, сложных предложений и сложного синтаксиче- 
ского целого. Выявляется специфика смыслового членения речевого 
потока по степени важности и выделенности его сегментов с распре- 
делением ритмико-синтагматического и логического ударений. Пред- 
лагается новое решение ряда традиционных вопросов теории интона- 
ции в свете учения А. Байтурсынова. Специальному исследованию 
подвергается интонация поэтической речи с учетом ритмических и 
рифмических характеристик казахского стиха, выявляется роль рит- 
ма как основного компонента интонации в поэзии.

Книга предназначена для интересующихся вопросами фонетики, 
фонологии, интонологии, синтаксиса, а также ораторской и сцениче- 
ской речи.
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ВВЕДЕНИЕ

История изучения интонации 
и ее место в сис геме языка

Фонетическую систему языка образуют не только сегментные 
средства, но и суперсегментные, которые накладываются на фонем- 
ную (линейную) структуру речи. Если минимальные единицы звуко- 
вой системы языка -  фонемы (гласные, согласные), являюшиеся эле- 
ментами звуковой оболочки слов и морфем, составляют сегментный 
уровень речевого звучания и определяют линейность речи, то вторую 
линию речевого звучания составляет суперсегментный уровень, т. е. 
интонация. Этот второй интонационный (просодический) уровень 
имеет достаточно сложное строение и выполняет весьма многообраз- 
ные функции. Просодические средства в каждом языке функциони- 
руют в виде тональных, динамических и темпоральных модификаций 
и изменений одновременно с сегментами речевого потока.

Этимологическое значение слова интонация (с латинского іп- 
іопо -  громко произношу) в настоящее время полностью не раскры- 
вает сути этого многогранного явления, поскольку интонация -  это 
сложное лингвистическое целое, состоящее из нескольких компонен- 
тов: мелодики, темпа, паузы, ударения, ритма. интенсивности, тембра. 
На акустическом уровне эти компоненты соответствуют тональным. 
динамическим и временным параметрам. Звуки языка и интонация 
описываются одними и теми же акустическими параметрами: часто- 
той основного тона, длительностью, интенсивностью и спектром.

Если мы обратимся к истории изучения просодической системы, 
то увидим, что наиболее глубокие традиции в анализе интонашш 
имеет теория публичной речи. Интонационно-мелодические характе- 
ристики сценической речи издавна привлекали внимание специали- 
стов в области декламации и ораторского искусства. Особое значсние 
при этом придавалось эмоционально-экспрессивным и логическим 
особенностям, выражаемым просодическими средствами.

На основании анализа специютьной литературы. посвяшенной 
истории изучения просодической системы, можно констатировать. 
что она тесно связана с развитием ораторского искусства. которое ло- 
стигло большого совершенства сше в Древней Греиии и в Древнем
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Риме. Первыми теоретическими источниками по исследованию инто- 
нации по гіраву могут считаться труды антачных фидософов, в кото- 
рых были рассмотрены и частично описаны некоторые компоненты 
интонации, как мелодика, пауза, темп, ритм. Так, в трудах Аристоте- 
ля, Деметрия, Цицерона, Трасимаха можно найти сведения об одном 
из самых главных компонентов интонации -  ритме. Довольно полно 
особенности ритмической организации речи описываются в извест- 
ном труде Цицерона «Оратор», где автор дает подробную характери- 
стику ритму и показывает, как нужно им пользоваться в ораторской 
речи, причем не только в поэзии, но и в прозе. Ритмическая проза 
должна применятья тогда, считает Цицерон, когда повествовательная 
часть речи требует больше торжественности. При этом ритмичность 
прозы обеспечивается симметричностью порядка и построения слов 
внутри фразы, а также размером, расположением слов с правильным 
чередованием пауз. «Ритмической считается всякая речь, движущая- 
ся ровно и устойчиво, без хромания и подобия шатания. Не та оратор- 
ская речь признается ритмической, которая целиком основывается на 
ритмах, а та, которая более всего приближается к ритмам», -  писал 
Цицерон в сороковых годах до нашей эры.

Труды античных философов не потеряли актуальности и по сей 
день. И что интересно, Цицерон, как представитель своего времени, 
критикует своих современников, что они не умеют правильно пользо- 
ваться ритмом, приводя в пример греков: «У греков по крайней мере 
вот уже почти четыреста лет как этот ораторский прием пользуется 
общим признанием, а мы лишь недавно его усвоили». Особое внима- 
ние обращается и на темп речи, который может быть стремительным 
и умеренным в зависимости от построения предложения (Цицерон об 
ораторском искусстве, 1958, с. 42^17).

В трудах античных философов объясняются такие понятия, как 
колон, период, и даются рекомендации по их использованию. Вот что 
пишет Цицерон по поводу периода: «Мой слух по крайней мере на- 
слаждается законченным и полным периодом, и чувствует, когда он 
урезан, и не любит слишком длинных. Период должен быть стройно 
расположен, а не беспорядочно брошен» (там же, с. 42). Аристотель, 
на которого в своих трудах часто ссылается Цицерон как на «самого 
ученого и умного», отмечает, что период должен заключать в себе 
законченную мысль и может состоять из нескольких делений-колон,
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улобных лля дыхания. «Я называю перподом ()>раду. когорая еама по 
себе пмеет начало п конец п размеры которой легко обозреть», ии- 
сал древнегреческий ученый (Аристотель об ораторском искуестве. 
1958, с. 23).

Интересные высказывания о периоде можно найти в работе 
М. В. Ломоносова «Краткое руководство к риторике на пользу любите- 
лей сладкоречия»: «Каждый период должно произносить отдельио о і 
прочих, то есть, окончив оный, несколько остановиться: части его. раз- 
деленные двоеточиями и запятыми, отделять малою переменою голоса 
и едва чувствительною остановкою; каждое речение. склад и лптерх 
выговаривать чисто и ясно и в один дух излишне не захватывать. ибо 
сие понуждает часто в непристойном месте остановиться или. несколь- 
ко складов не договоря, пропустить» (,Ломоносов, 1743. с. 78).

С фонетической точки зрения период и колон, по сравнению с 
периодом, возникают в результате деления речсвого потока на сеі - 
менты, причем колон более мелкая единица. Еслп период, как сеі - 
мент речи, выражает законченную мысль, то колон. объедипяющиіі 
фонетические отрезки. не всегда представляет собой смысловую за- 
вершенность, пограничные сигналы на стыках маркируются паузой. 
а иногда изменениями тональных интервалов и переломом мелодичс- 
ских и динамических контуров.

Таким образом, период охватывает комплскс семаитико-синтак- 
сических единиц: осложненных. сложных предложений. сложие- 
синтаксических целых, оформляясь соответствуюшей интонацисй. 
причем компоненты интонации. такие. как мелодика. тональные диа- 
пазоны и уровни. темп. интенсивность и другие ее составляюшие. во 
взаимосвязи и взаимозависимости, играют важную роль в персдаче 
смысла. Что касается колона, то он чаще всего объединяет ритмиче- 
ские группы и синтагмы.

Сведения о правильном использовании интонации в ораторскоіі 
речи даются в вышеупомянутом труде М. В. Ломоносова. Ученый пи- 
шет об интонационных правилах. которые необходимо соблюдать в 
речи выступающих: какая должна быть тональность разговора, тсмгі. 
тембральные оттенки. в какой манере надо произносить отделыіыс 
слова в потоке речи. чтобы они были приятны на слух. как с иомо- 
щью интонации можно выразить вопросительные. восклицательныс 
и другие значения. «Слово произносить должно голосом чистым, нс



прсрывным, нс грубым. средннм, то есть нс очень кричным илн вссь- 
ма і і п і к и м , ровмым. го ссть нс надлежиі вскрикивать вдруг весьма 
громко и вдруг книзу опускаться, и, напротив того, неприлично про- 
износить одним тоном, без всякого повышения или понижения, но, 
как произносимый разум требует, умеренно повышать и понижать 
должно и голос. В вопрошениях, в восклицаниях и в других сильных 
фигурах надлежит оный возносить с некоторым стремлением и отры- 
вом. В истолковании и в нежных фигурах должно говорить ровнее и 
несколько пониже: радостную материю веселым, печальную плачев- 
ным, просительную умильным, высокую великолепным и гордым, 
сердитую произносить гневным тоном. И словом, голос свой управ- 
лять должен ритор по состоянию и свойсгвам предлагаемыя материи» 
(Ломоносов, 1743, с. 77-78).

Роль некоторых компонснтов интонации (паузы, темпа, тона) 
в персдаче эмоционально- логической стороны речи рассматривается 
в трудах современника М. В. Ломоносова английского ученого Блэра. 
Особое внимание ученый уделяет специфике логического и эмфати- 
ческого ударений, являюіцихся одним из главных составляющих про- 
содической системы языка (ВІаіг, 1785).

Интонация сценической речи изучалась и немецким ученым 
Р. Бенедиксом. Ученый рассматривал интонацию как комплексное 
явлсние, компоненты которого во взаимосвязи друг с другом прида- 
ют речи окраску. С современной точки зрения элементы тона, о кото- 
рых писал Бенедикс, соответствуют частоте основного тона, длитель- 
ности, интенсивности и спектру. При этом первые три компонента 
организуют речь, чтобы она была понятна, а четвертый компонент 
придает речи тембральные окраски. Таким образом, в работе этого 
учсного просматривается сисгемный подход в изучении интонации 
(Вспссііх, 1903).

Во второй половине XIX и в первой половине XX века многие 
епециалисты ораторской и сценической речи изучают тексты худо- 
жественной литературы с целью формулировки законов и правил 
интонирования. При анализе письменных художественных текстов 
исследователи опирались на произношение артистов сцены и публич- 
иых ораю ров, рсчь которых считается образцом исполнительского 
мастерства. В этих текстах исследователи старались найти отражение 
звучащей речевой интонации, которые могут передаваться с помощью

X і. М. Ьспарбисна. Кашхская ішпюнацим
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знаков прспинаішя и друпіх симтаксическпх приемов. Ч.тсмсмие рече 
вото потока на ссгмснты можст передаваться с помощыо ссмаіпмко- 
интонационмых и синтаксических единиц -  синтагм, а также ритми- 
ческих групп. Паузы и изменения мелодических параметров на стыкс 
слов в звучаіцей речи указывают на границы периодов и колоп. Знаки 
препинания ставятся там, где в звучащей речи слышится пауза. Ис- 
следования, проведенные с целью создания универсальных законов 
интонирования письменных текстов, часто себя не оправдывали. За- 
кономерности, выявленные по формальным признакам, не отражалп 
реальную картину, например, отсутствие знака препинания на местс 
паузы и, наоборот, наличие паузы там, где их нет, произношенис во- 
просительного предложения с завершенной интонацией и г. д. Такие 
несоответствия могли решаться только с лингвистических гіозиций: 
интонационные значения не всегда совпадают с грамматическими. 
интонационные единицы не могут быть прямым отражением грамма- 
тических, об этом еще в свое время писал А. М. Пешковский.

С развитием языкознания интонация не могла оставаться объ- 
ектом изучения только лишь ораторского и сценического искусства. 
Стремительное развитие науки о языке ставило перед учеными новыс 
задачи, отвечающие велению времени, и они в своих трудах начина- 
ют обращать внимание на некоторые аспекты интонации ужс в липг- 
вистическом плане.

Так, в 1765 г. появляется «Российская грамматика» М. В. Ломоно- 
сова, где описываются свойства четырех важных компонснтов инто- 
нации: вы сота- выходка, интенсивность -  напряженис. длительность. 
темп -  протяжение, тембр -  образование. Говоря о коммуникативноіі 
роли интонационных компонентов и ее важности в чсловсчсском об- 
щении, М. В. Ломоносов подчеркивает, что иногда только по тсмбру 
речи без зрительного восприятия можно распознать человека: «из вс- 
ликого множества знакомых людей каждого узнаем по голосу в лицо 
не видя» (Ломоносов, 1765).

В 1775 г. выходит в свет работа английского ученого Д. Стиля, в ко- 
торой он с помощью символов старается передать на бумаге нскоторыс 
интонационные средства, как повышение -  понижение тона. длитсль- 
ность -  краткость, выделенность -  невыделенность (Біееіе. 1776).

С середины XIX века интонация и ее компонснты постспснно 
становятся объектом лингвистических исследований. Нскоторыс
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х іс м с іп ы  иптонаиин изучаются в трудах. посвяш енны х гра м м атпчс- 

ском у с іро ю  ратличны х я іы к о в . Так. в 1833 г. французский лингвист 

Ш. Жиро-Дювивье описывает основные элементы интонации, кото- 
рые соответствуют современным просодическим средствам: мело- 
дикс, темпу, интенсивности (Сігииһ -Отіуіег, 1833). Интонационные 
характеристики звучашей речи в различных функциональных стилях 
исследуются на материале английского языка (.Іопех, 1909).

Таким образом, работы по изучению просодической системы 
можно поделить на две части: исследования. посвягценные изучению 
ораторско-сценической речи, а также лингвистические исследования. 
Если не счигать единичных работ, посвяшенных описанию некото- 
рых свойств интонации, специальные лингвистические исследования 
появляются во второй половине XIX века.

До сороковых годов XX века лингвистами предпринимаются пои- 
ски объекта изучения просодической системы и методов ее анали- 
за. Интонация в это время чаще всего отождествляется с одним из 
ее компонентов -  мелодикой. Это, по-видимому, связано с тем, что 
мелодика, считающаяся одним из компонентов интонации, имеет 
большие функциональные возможности по сравнению с другими 
составляюіцими интонации, и, кроме того, она легче поддается фи- 
зическому анализу. С развитием экспериментальной фонетики все 
болыне внимания уделяется акустическим характеристикам инто- 
нации и ее лингвистическим интерпретациям. В это время большой 
вклад в изучение суперсегментных средств речи и выявление их 
функциональных возможностей внесли следующие ученые: Н. §\¥ееІ, 
1892; Э. Зопеь, 1909; В. А. Богородицкий, 1917; В. Н. Всеволодский- 
Гернгросс, 1922; В. А. Н. Регпоі, 1930; 8. Кагсеузкц, 1931; М. Огагп- 
топі, 1933; 5. С. Воуапиз, 1936; Л. В. Щерба, 1937 и т. д.

Начиная с 40-х годов XX столетия наблюдается интенсивное изу- 
ченис ин гонации по всем направлениям. Исследуются интонационные 
характерисгики различных коммуникативных типов предложений 
(повесгвовательные, вопросительные, побудительные, восклицатель- 
ные). Рассматриваются характеристики интонации в зависимости от 
синтаксической структуры предложения (простое, сложное, вводное 
и т. д.), а также различные компоненты интонации по отдельности 
и во взаимосвязи. Наряду с аудитивным анализом суперсегментных 
средств всс чаще прпменяются инструментальные методы исследова-
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ния. Особое вниманпе уделяется выяв.тешпо природы \ дарепия и ее 
функций. Появляютея также типо.юпічеекие работы сопоставиіелі,- 
ного характера на материале нескольких разноструктурных языкои. 
Этот период в исследовании интонации характеризуется теоретиче- 
ским осмыслением полученных результатов. Наибольшее теоретп- 
ческое значение в изучении интонации имели работы следующп.х 
советских и зарубежных лингвистов: В. А. Артемов. 1940, 1962; 
К. К. Барышникова. 1953, 1966: Е. А. Брызгунова. 1963; Т. М. Нико- 
лаева, 1969; Л. Г. Блохина, Г. К. Потапова, 1970; Л. К. Цеплитис, 1974: 
И. Г. Торсуева. 1974; Н. Г. Светозарова, 1982; Ц. Б. Воііп^ег, 1964: 
XV. 2\уапепЬиг§, 1964; К. Ріке. 1965; Р. ЦеІаПге, 1966: С. Ғ аиге. 1965: 
В. Ма1тЬег§, 1971 и др.

В казахском языкознании виервые вопросы интонации начали 
изучаться в 20-30-х годах XX столетия в работах А. Байтурсынова 
и К. Жубанова. А. Байтурсынов рассматривал казахскую фонетпко- 
фонологическую систему в сопоставлении с русской. польскоіі. 
французской, чешской, особое внимание при этом уделяя суперсег- 
ментным средствам речи. Исследуя функции и природу олного нз са- 
мых важных компонентов интонации. ударения в разноструктурных 
и неродственных языках, ученый поделил рассматриваемые языки 
на два типа: 1) языки с фиксированным ударением и 2) языки с ра і- 
номестным, подвижным ударением. отметив при этом схожесть даи- 
ного просодического явления в казахском и фраицузском языках н 
отличие от русского: «Орыс тілінде екпін буыны бір сө здің  басында 
келсе, екінші сө здің  ортасында. ү шінші сө здің  аяғ ында келеді, ол ор 
жерде кө шкілеп жү реді. казак тілінде екпін буыны сөздің  я аягында 
келеді, я аяғ ына таяу буын болып келеді. Екпін буыны аягында 
келетін сө здерімен, казак тілі француз тіліне ұ ксас» (Байтұ рсыиои. 
1989, с. 190).

А. Байтурсынов в своих трудах отмечает плавность и мелодичносі ь 
казахской речи, в которой нет резких переломов контура. сравнив 
мелодико-интонационные кривые с узорами на националыюм казах- 
ском ковре: «Ө рнекті сө йлемді айтканда, дауыс кө теріліп. тө мендеп. 
энше оралып, кайырылып отырады» (там же, с. 179). Болыную цен- 
ность представляют замечания ученого о ритмической организацин 
казахского стиха. которые явились теоретической базоіі в изученип 
просодической системы казахского стихосложения. Учение А. Баіі-
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турсынона о ритмичсской групнс, которую он называл буиақ , были 
развиты в тсории стихосложсния казахского языка. «Буын ырғ ағ ынан 
ө лең  ырғ ағ ын айыру ү шін бұ л ырғ ақ ты жорғ ак деп атаймыз» (там же, 
с. 189). Исследуя поэтическую речь, ученый вводит также понятия 
айшық , шумақ , тармақ и дает им объяснения.

Таким образом, изучая просодические характеристики прозаиче- 
ской и поэтической речи, А. Байтурсынов заложил основы просоди- 
ческой системы казахского языка. Его замечания по поводу основных 
свойств интонационного оформления казахской речи, подтвержден- 
ные в современном языкознании экспериментальными (инструмен- 
тальными) методами исследования, легли в основу создания теории 
интонации казахского языка.

Оригинальные суждения об интонации (дауыс сазы), ее свя- 
зи с семантикой даются в работах К. Жубанова. Особое внимание 
ученый обращает на ее эмоциональную функцию: «Адам кө ң ілінің  
тү рлі кү йіне сө здің  тү рлі эні сәйкес келеді. Сондыктан, сө здің  
энінің  аркасында хабардың  ө зін ғ ана емес, сө йлеушінін кө ң іліне сол 
хабардың  қ алай тигенін, немесе калай тиген етіп кө рсеткісі келетінін 
білеміз. Адамның  кө ң ілі кобалжуының  тү рі кө п; тіпті ү шы-қ иыры 
жок десек те болады. Бұ ларды білдіруге арналғ ан амалдық  -  дауыс 
сазының  да тү рі кеп» (Жұ баіюв, 1999, с. 217). К. Жубанов в своих 
трудах отмечает важное значенис интонации в речевой коммуника- 
ции. Даже ие понимая чужого языка, пишет Жубанов, по интонации 
можно понять смысл высказывания. Различая коммуникативную и 
экспрессивно-модальную функции интонации, Жубанов говорит так- 
жс и о синтаксической, семантической и ртмообразую щей функци- 
ях интонации: «Соз музыкасын халык сө йлеу синтаксисіне де пай- 
даланады, сө з мағ ынасын тү рлендіргенде де ырғ акты пайдаланамыз, 
создің  соз екендігін ғ ана тү сініп қ оймаймыз, оның  әні аркылы баска 
мү мкіндектерін тү сінеміз» (Жү банов, 1999, с.71).

Начиная с 40-х годов в казахской лингвистике появляются рабо- 
ты по синтаксису и фонетике, где интонации отводится значительное 
мссто. В 1940 году появился известный труд С. Аманжолова «Қ азақ  
одеби тілі синтаксисінің  кыскаша курсы», в котором он дает следую- 
щее определение интонации: «Интонация дегеніміз жеке сө здің  я бір 
топ создіц, не сө йлемнің  кө терің кі екпінмен, дауыстың  ерекше мәнге 
лайык басым айтылуы, кандай сө йлем болсын, мейлі ол екі сө зден, не-
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месе бір сө зден кұ ралғ ан сө йле.м болса да озінс тон іінтоііаціія болады•• 
(Алшнжолов, 1994, с. 62). Особо выделяя синтакснчсскую функцим 
интонации, ученый анализирует вопросительную, восклицательную. 
вставочную мелодику предложений, а также логическое ударение.

В 1948 г. вышла книга Н. Т. Сауранбаева «Қ азактіліндегі кұ рмалас 
сө йлемдер жү йесі», основные положения которой были опубликованы 
в «Қ азіргі казак тілі», издания Академии наук Казахской ССР в 1954 
году. «Роль и значение интонации и ритмико-мелоднческих средств в 
языках тюркской системы настолько значительны, что они определяю і 
типологически особую систему сложных предложений, так называе- 
мый паратаксис, т. е. формально не оформленных сложных предложе- 
ний» (Сауранбаев, 1982, с. 202).

Н. Т. Сауранбаев рассматривает сложные предложения в струк- 
турно-семантическом и интонационном аспектах. Выделяя четыре 
группы сложных предложений (есілаласқ ү рмалас. сабақ тасқ ү рма.ии . 
аралас қ ұ рмалас, ү ііірлі мү шелі қ ү рмалас), Сауранбаев отмечает, что 
интонация играет особо важную роль в оформлении сложных пред- 
ложений: «Қ азактілінде кү рмаластагы синтаксистік компоненттердіп 
ара жігін ашудың  ең  елеулі бір тэсілі -  интонация. Интонацияныц 
тү рленуі, бәсендеуі, кө терілуі аркылы кұ рмаластагы компоненттердіп 
жігі бір фонациянын бірнеше ағ ыска бө лінуі аркылы ажыратылып аіі- 
тылады, яғ ни кұ рмаластың  кұ рамындағ ы синтаксистік компоненттері 
интонация жагынан кесек-кесек жеке бө лініп. біріне-бірі ұ ласа айты 
лады» (Сауранбаев, 1982, с. 211).

Особое внимание уделяется ученым на интонационные особеп- 
ности противительного сложносочиненного и сложноподчипенпого 
предложения: «Біздің ше, жай сө йлемдер карсылас болып кұ рмаласса. 
бір интонациямен айтылып, бір-бірінен ажырамай барлығ ы ұ ласып 
тұ рады, ал кайшылас сабактастағ ы сө йлемдердің  ү лкен касиеттерінім 
бірі -  олар ө те тұ ракты интонациямен айырылады» (Сауранбаеі.. 
1982, с. 547).

Н. Т. Сауранбаев говориттакже об эмоциональной и стилистическоі і 
функциях интонации в сложных предложениях, указывая на ритмико- 
мелодические особенности, влияющие на экспрессивно-смысловые оі- 
тенки простых предложений, входяших в состав паратаксиса.

В 1961 г. появляется совместный труд М. Балакаева и Т Кордабае- 
ва «Қ азіргі казак тілі (синтаксис)». В этом учебном пособии М. Балака-
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сн рассматривает итонацию  как олпн т  осповных покатагслей пред- 
ложспия и огмсчаст. что любос ипедложение, произнссеннос вслух. 
имест свою специфичную интоиацию. Исследуя синтаксис простых 
предложений, М. Балакаев обращает внимание на их интонационное 
оформление и на функции интонации в предложении: «Сө йлем бір 
сө зден гұ рса да, ө зара байланысты бірнеше сө зден кұрылса да, ол дау- 
ыс ырғ ағ ы жагынан тұ тастанып, айналасындағ ы басқ а сө йлемдерден 
гіауза аркылы окшаулануымен катар, олармен мағ ыналык катынасқ а 
еніп, ұ ласып, ұ штасып жатады» (Бшакаев, 1961, с. 6).

Т. Қ ордабаев изучает интонацию в рамках сложного предложе- 
ния, выделяя функцию завершенности и незавершенности в зависи- 
мости от компонентов сложного предложения, а также обращает осо- 
бое внимание на соединительную роль интонации, проявляющейся в 
объедипении отдельных компонентов сложного предложения.

В 1962 г. было опубликовано пособие для студентов «Қ азіргі 
казақ  тілі (лексика, фонетика)» 1. Кенесбаева, Г. Мусабаева, в кото- 
ром 1. Кенесбаев рассматривает различные виды ударений (динами- 
ческое, фразовое, тоническое). С. Кенесбаев, исследуя фонетическую 
систему казахского языка, рассматривает функциональные возмож- 
ности одного из основных элементов интонации -ударения. Отмечая 
«нсинтенсивный» характер казахского ударения в отличие от русско- 
го языка, автор показывает словоразличительную функцию ударе- 
ния, г. е. сго свойство отличать одно слово от другого: жарма-жармо, 
баласыз-баласыз. Кроме того, Кенесбаев пишет о разграничительной 
функции фразово-синтагматмческого ударения. которое «проводит 
рубеж между смежными синтагмами» (Кенесбаев, 1962, с. 280-281).

В 1959 г. выходит в свет книга Ш. Ш. Сарыбаева «Междометие 
в казахском языке», где автор значительное место отводит вопросам 
казахской интонации. «Никакая другая часть речи не обладает такой 
богатой, разнообразной интонацией, какой обладают междометия, 
фонетичсская сторона которых памного шире фонетической стороны 
других типов слов», -  пишет автор (Сарыбаев, 2000, с. 432). Являясь 
«кульминационным пунктом» интонации целой фразы, междометия 
чагце всего встречаются в живой речм, диалогс. где наиболее ярко про- 
являютея их интонационные характеристики. Автор отмечает боль- 
шую роль пптонации в установленпи значенип некоторых междоме- 
гпіі, нрпчем «смыслоразличителыіая роль ее сказывается больше на
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многсяіачных мсждомстиях, нежсди иа однозііачиіах». I Іодвсргпуі; 
мноі оіначные междометия жспсримен галыю-фонсгпчсскому апалн- 
зу, автор описывает их интонационные характеристики в зависимо- 
сти от их значения (восторг-одобрение, укоризненно-отрицателыюс 
отношение к речи собеседника, удивление с оттенком ошсломлснно- 
сти). По результатам анализа автор выявляет различные мелодические 
контуры (восходящие, нисходящие, ровные, ломаные) междометий, а 
также высказывает свое мнение относительно казахского ударсния. 
Нельзя не согласиться с мнением ученого, характерігзуюшего ударе- 
ние как смыслоразличительное, имеюшее фонологическое значение.

В 1979 г. вышло учебное пособие для студентов интонашіи в аку- 
стическом выражениии и их роль в организации предложения: «Қ азіргі 
қ азак тілі» А. Нурмахановой, в котором довольно подробно рассма- 
триваются значение и компоненты интонации. «Интонация -  дауыс 
сазының  бірде кө теріцкі жогарылап, бірде тө мендеп бэссң дсуі... 
іркіліс, тембр, екпін, сө зді айтуғ а кететін уакыт, дауыс ыргагы, 
кү ші, әуені каркыны, диапазоны г. б. компоненттер интонацияныц 
физикалык кұ рамына кіреді». На основе эксперименталыіых данных 
автор описывает интонационные характеристики коммуникаі ивных 
типов предложений. А. Нурмаханова выделяет две функцип иптона- 
ции. Первая функция -  эмоционально-экспрсссивпая, которую авгор 
квалифицирует как основную, когда одними только интонационны- 
ми средствами можно передавать различные эмоциональные оттсп- 
ки. Вторая функция интонации связана с лексико-грамматическими 
средствами, когда они вкупе с интонационными участвуюг в диф- 
ференциации различных коммуникативных гипов предложениіі 
(Нұ рмаханова, 1982, с. 138, 141).

Некоторые вопросы казахской просодики обсуждаются в тру- 
дах Ж. Аралбаева. В работе «Қ азак фонетикасы бойынша этюдгер» 
имеется специальный раздел, посвященный проблемам акцентуации, 
ритмики, мелодики, паузации. В зависимости от функций ударения 
ученый выделяет три группы языков: к первой группе относятся язы- 
ки с разноместным подвижным ударенисм, к которым принадлежит 
русский язык. Фонематическая роль такого ударения заключается в 
дифференциации значения слов и словоформ. Ко второіі групгіс ог- 
носятся языки с фиксированным ударенисм (польский, мопгольский, 
чешский, армянский, финоугорскис и тюркскис), в этоіі груіше языков
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ударенис играет дишь слогораеличительную. слгжоопотнавательную 
и нарялу с сиш армошпмом немепт ируюшую роль. К третьеіі группе 
относятся языки с фиксированным ударснием, падаюшим на конец 
фонетического слова и сегмент ируюшим речевой поток на ритмиче- 
ские группы (французский язык). Ж. Аралбаев отмечаел смыслораз- 
личительную роль ритмического и логического ударения, подкрепляя 
примерами. Ученый такжс удсляст вниманис семантической и эмоци- 
ональной функции фразовой интонации: «Сө зіміздің тү рлі эмоциялык 
кезецдері де интонацияга байланысты болады: ашу, ызалану, кекету, 
мыскылдау сиякты неше тү рлі еезім коріністері озінін интонациясы 
аркылы айкындалыгі отырылады». Вопросы интонации, по мнению 
ученого, гребуют специальноі о исследования: «Бұ л мэселе ө з алдына 
дербес зерттеуді керек етеді» (Араябаев, 1979, с. 107-109, 130).

В 60-80-х годах появляются эксперимепталыю-фонетические ра- 
боты, посвященные исследованию интонации простых предложений 
по цели высказывания (вопросительные. повествовательные). атакже 
различных синтаксических конструкций.

Начиная с 90-х годов вопросы суперсегментной фонетики рассма- 
триваются в теоретическом и экспсриментальном аспектах с позиции 
системно-функционального подхода в рамках нового направления 
казахского языкознания -  интонологии (Базарбаева, 1991, 1996).

Таким образом, небольшой обзор литературы, посвященный 
изучению интонации в русском, европейских и казахском языках. по- 
зволяет констатировать, что кроме специальных работ по интонации 
сведсния о ней содержатся в разделах «Синтаксис» или «Фонетика» 
общеязыковедческих работ. Это объясняется тем, что к такому мно- 
гоасгіектному явлению, с одной стороны кажущемуся абстрактным, 
неуловимым, с другой сгороны, конкретным, тесно связанным с се- 
мантикой, исследователи подходят с разных точек зрения, обрашая 
внимание то на содержательную сторону, то на формальную.

В лингвистической литературе интонацию рассматривают как 
важнейшую примету звучащей, устной речи, средство оформления 
и организации высказывания, определения его коммуникативного 
смысла и эмоционально-экспрессивных оттенков. Особую роль игра- 
ет интонация в рамках целого текста, расчленяя его на смысловые 
отрезки и осуществляя вместе с тем межфразовую связь.



Внедсиис

Существует мнение о том. что шпоііашія явлешіс счоьекіпв 
пое, ото связывают с тем, что тсксты разными чтсцами читаюгся 
по-разному, так как у каждого индивида как будто бы суіцествуеі 
своя собственная интонация. В этом случае содержание текста бу- 
дет интерпретироваться неодинаково и осмысливаться по-своему. 
По-видимому, это связано с тем, что читакмцие недопонимают смыс- 
ла данного текста, что может полностью изменить нс только сго 
экспрессивно-эмоциональные оттенки, но и основнос содержанис. 
Неправильное интонирование и несоблюденис правил фразировкп 
речи может привести к нарушению коммуникации. В связи с этим 
здесь следует говорить не о субъективности интонации, а об интона- 
ционных ошибках, которые нужно преодолевать. Признание субъск- 
тивности интонации отрицало бы ее языковое содержание и много- 
гранную функциональную значимость.

Являясь средством оформления устной речи, интонация проявля- 
ется и в письменной речи, поскольку, как справедливо замечает Че- 
ремисина, «и письменный текст реально или мысленно озвучивается 
читателем» (Черемисина, 1982, с. 7). Не случайно чтение характери- 
зуется как процесс в известном смысле обратный письму, где интона- 
ция играет важную роль и читающий должен вычитать ту интонацию. 
которая соответствует замыслу автора.

Одной из наиболее сложных проблем является определемис мсс га 
интонации как одного из языковых явлений в общей системе языка. 
Существует три подхода в исследовании интонации: синтаксическиіі. 
фонетический и фонологический.

Сторонники синтаксической точки зрения убеждены в тесной 
связи интонации с синтаксическими явлениями и рассматриваюг ин- 
тонацию как одно из средств выражения синтаксических значений. 
связей, отношений внутри предложений разного типа, ограничива- 
ясь исследованием интонации в рамках синтаксиса. Ярким примером 
изучения интонации в рамках синтаксиса является труд А. М. Пеіп- 
ковского «Интонация и грамматика», содержащий глубокую теорию 
интонации. Одной из самых характерных черт взаимоотношсний 
между синтаксисом и интонации, по А. М. Пешковскому, являегся 
принцип замены, который можно сформулировать так: чсм яснес вы- 
ражено какое-либо синтаксическос значенис чисто грамматическимн 
срсдствами, тсм слабее можсг быть сго интопационнос выражение. и.
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маоборок чсм сильнес шпонаиионпое выражение. тем слабее может 
бьпь сиіпакеическое. Работы. в которых инюнация рассматривалась 
в синтаксическом аспекте, повлияли на дальнейшие исследования и 
способствовали развитию синтаксической фонетики.

С фонетической точки зрения интонация выступает как средство 
оформления высказывания, членения речевого потока на сверхфразо- 
вые сдинства, фразы, синтагмы, а также создания целостности, объе- 
динения мелких фонетических единиц в более крупные.

Фонологический подход предусматривает изучение интонации 
как системы оппозиции. Если в сегментной фонологии оппозиция фо- 
нем обусловлена отсутствием или наличием какого-либо признака, то 
в сугіерсегментной фонологии действует другой механизм противо- 
поставления признаков: высокий-низкий. восходящий-нисходящий, 
ускоренный- замедленный, положительный-отрицательный. Ярким 
представителем фонологической точки зрения на интонацию являлся 
С. Карцевский.

В вопросе о месте интонации в уровневой структуре языка не- 
которые лингвисты считают единственным приемлемым решением 
отнесение феномена интонации к разным знаковым уровням, а вме- 
сте с этим и псресмотр безусловного отнесения фонетики к низшему 
ярусу структуры языка и признание того, что фонетнческие средства 
коррелируют со всеми уровнями системы языка, являясь условием их 
существования.

В последнее время интонация все чаще признается самостоятель- 
ным уровнем языковой структуры, а наука об интонации выделяется 
в отдельную область языкознания -  иптонологию -  со своим объек- 
том и методами исследования.

Изучение интонации прошло несколько эгапов, которые тесно 
связаны с общим направлением развития языкознания. Современные 
лингвистические теории позволяют по-новому взглянуть на языко- 
вые факты и интерпретировать данные интонационных исследова- 
ний, а результаты изучения такого многогранного явления, как ин- 
тонация, могут способствовать обогащению лингвистической науки 
в целом. Здесь уместно было бы привести слова французского линг- 
виста В. Мальмберга, что интонация находится в центре структуры и 
механизма языка, отсылать ее на перпферию языка, то же самое, что 
недооценивать ее и неправильно еудить о языке в целом.
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О происхождении просодической системы языка

Одним из спорных и интересных вопросов в языкознании являет- 
ся вопрос о происхождении и становлении просодической системы 
языка. Существует несколько мнений относительно происхождения 
звуков речи и интонации, а также процесса возникновения и форми- 
рования просодических средств. Что является первичным и более 
древним: слово или интонация?

В процессе обшения человек использует словесные и просодиче- 
ские средства, причем большинство ученых склоняются к тому. что 
просодические средства являются более древними. Высокоорганизо- 
ванные животные. ведущие стадный образ жизни, общаются друг с 
другом посредством интонационных модуляций голоса. С помощью 
звуковых сигналов они предупреждают друг друга об опасности. при- 
зывают к взаимному общению. выражают свое отношение к тем или 
иным жизненно важным явлениям.

Об этом же евидетельствуют и данные онтогенеза: интонацион- 
ные средства воспринимаются и усваиваются детьми значительно 
раньше, чем у них начинается формирование словесной речи.

Для определения различных стадий становления звуковой систе- 
мы языка требуются многочисленные тщательные исследования на 
материале разноструктурных языков. Мысль о том, что интонация 
первична по отношению к слову высказывалась в ряде лингвистиче- 
ских трудов (В. Вееволодский-Гернгросс, М. Сгелхоі. Д. Болинджер,
В. 3. Панфилов, В. Б. Касевич).

По мнению В. А. Богородицкого, зародышем языка были инстинк- 
тивные крики, вызываемые различными аффектами. Ә ти крики по- 
степенно превращались в артикуляционно-слуховые символы для 
обозначения тех или иных предметов или явлений действительности. 
К восклицаниям как аффективным реакциям присоединялись и зву- 
коподражания. Все это могло сопровождаться жестами и мимически- 
ми движениями. Жесты по мере развития звуковой речи все более и 
более отступали на задний план. а сама мысль, выражавшаяся звука- 
ми. в первое время была до того примитивной, что даже представле- 
ния предмета и действия смешивались в ней в одно неопределенное


