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ВВЕДЕНИЕ

Появившаяся в первое десятилетие нашего века 
новая математическая наука — теория информации — 
изучает процессы передачи разного рода сообщений, 
оказы вая огромное влияние на многие науки, в том 
числе и на лингвистику. Лингвистика исследует вер 
бальную форму информации. Способы передачи ее по
лучили название коммуникации. Несмотря на различия 
в формулировках, общим в них является определение 
коммуникации как  динамического процесса, в котором 
наблюдается взаимодействие многих факторов. Язык в 
процессе вербальной коммуникации служит не только 
средством передачи и получения интеллектуальной, а 
такж е  эмоциональной информации. С его помощью че
ловек выраж ает мысли, передает свои чувства, вызы
вает их у других людей. З а  последние десятилетия зн а 
ния в области эмоций постоянно возрастают. Все более 
точные сведения о них поступают от специалистов р а з 
личных отраслей наук, так  как трудно представить лю 
бой вид деятельности, не связанный с эмоциональной 
сферой жизни человека. Накоплено определенное коли
чество данных, которые в разных планах освещают 
эту проблему. Представители философских наук издав
на занимались изучением роли эмоциональных состоя
ний в духовной жизни человека, в структуре личности 
в целом. И тем не менее их познавательные возможно
сти 159], а такж е природа эмоционального отражения 
[46; 83] изучены еще недостаточно, так  как системати
ческая разработка философской концепции этого вопро
са началась  сравнительно недавно [24; 45; 48]. Ей пред
шествовали работы, выясняющие психологическую при
роду эмоций.

П одавляю щ ее большинство советских психологов х а 
рактеризуют эмоции как  переживание отношений к ок
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ружаю щей действительности [26; 55; 67], тракфуя их кай  
разновидность процессов регуляции деятельности [69]. 
Подчеркивается, что аффективные процессы выполняют 
важную  функцию в мотивации деятельности [54]. Р я д  
проблем, однако, требует более пристального внимания. 
В психологии нет общепринятого описания эмоциональ
ных состояний человека: исследователи отказались от 
попыток изучать психические состояния с целью с о зд а 
ния их общей классификации, так как разработать ед и 
ную классификацию, применяемую в широких сферах, 
очевидно, в данный момент невозможно, учитывая у р о 
вень знаний изучаемого вопроса на современном этапе.

В работах по физиологии и нейтрофизиологии уточне
на специфика участия деятельности мозга в эмоциональ
ном напряжении [71; 75; 76]. Эта концепция является н а 
иболее продуктивной, так  как она дает возможность 
единовременного изучения физиологических процессов 
эмоций и открывает широкие возможности для экспери
ментальных исследований в будущем.

В лингвистике такж е больше внимания стали уде
лять вопросам изучения эмоциональной речи, являю щ ей
ся одной из актуальных и малоразработанных проблем 
современного языкознания. Это объясняется существо
ванием различных мнений по поводу включения эмоцио
нальности в сферу лингвистического анализа, отсутст
вием системного описания ее характеристик.

Недостаточное внимание уделяется эмоциональному 
синтаксису, хотя давно уже было подмечено, чтЬ, «по
скольку синтаксические явления суть чисто формальные 
языковые средства, нет никаких оснований полагать, 
что они не могут вы раж ать  ту или иную форму чувства 
так  же кйк  они выраж аю т различные формы мысли» 
[12, с. 298]. Эмоциональный синтаксис — это употребле
ние особых "структур не столько 'с  целью передачи ос
новного содерж ания сообщения, сколько с тем, чтобы 
выразить эмоционально-оценочное отношение к предме
ту мысли,. В любом языке существует разнообразие спо
собов синтаксической репрезентации языкового материа
ла. В последнее время появились работы, в которых 
применяется теория парадигматического синтаксиса для 
системного описания семантических, структурных и 
функциональных свойств эмоциональных предложений 
[15; 72]. Описание лексических средств для выражения 
эмоций в любом языке такж е представляет большой 
интерес, поскольку исследование определенных групп
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слов, а т а к ж е '  словообразовательных связей, может 
служить для выделения слоя лексики, сущностью кото
рой является выражение чувств человека. Стилистиче
ский подход к изучению экспрессивно-оценочных и эмо
циональных явлений включает в себя анализ вырази- 
тельных средств языка, употребляемых для : особого 
воздействия на читателя (слушателя) [60].

Изучение эмоциональной речи — одна из актуаль
ных проблем экспериментальной фонетики. Вопрос о 
роли интонационных средств выражения эмоциональ
ных значений является сложным и решается не всегда 
однозначно. Исследование интонации эмоциональной ре
чи началось сравнительно недавно и ведется преимущест
венно в двух направлениях: в плане восприятия и иден
тификации эмоциональных состояний [28], а также их 
акустического выражения [29; 30]. Исследованные па
раметры эмоциональной речи определялись в основном 
по осцнллографическпм записям и базировались на 
сравнительно коротких отрезках речи — высказываниях 
[78; 100].

В данной работе применяется уровневый подход к 
проблеме выражения эмоционального значения, заклю 
чающийся в системном описании языковых средств, что 
не наблюдается в вышеуказанных публикациях. В к а 
честве структурной единицы избран текст, который слу
жит основанием для определения списка эмоциональных 
состояний, а также выявления основных синтаксических 
структур и лексического наполнения эмоциональных 
текстов. Проведенное инструментальное исследование 
идентичных текстов позволило выявить эксперимен
тальным путем особенности интонационного оформле
ния в английском, русском и украинском языках. П олу
ченные данные открывают путь к решению проблемы 
универсальности и специфичности в родственных и не
родственных языках. Акустические параметры эмоцио
нальной речи были выявлены при помощи инструмен
тального анализа, который проводился при помощи но
вейшей ^электроакустической аппаратуры —анализатора 
речи Visi-Pitch, сонографов, спектрографов, а также — 
на аппаратурно-программных комплексах, сопряжен
ных с ЭВМ.

Результаты исследования могут найти свою р еали за
цию в теории интонации, быть использованы при чте
нии лекций по теоретической фонетике, в практике пре
подавания фонетики на специальных факультетах уни



верситетов и педагогических вузов, а такж е в процессе 
написания курсовых и дипломных работ. Полученные 
данные ныне внедрены и применяются в практике препо
давания теоретической и практической фонетики, а в 
прикладных целях используются при составлении алго 
ритмов распознавания эмоциональной речи в плановых 
научных работах сотрудников сектора речи Вычисли
тельного центра АН СССР и ряда других учреждений, 
работающих в области автоматического распознавания 
и синтеза речи.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

О П Р ЕДЕЛЕН И Е ЭМОЦИЙ 
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Слово «эмоция» происходит от латинского 
e +  movere. Первоначально оно обозначало «мигриро
вать,- -передвигаться .из одного места в другое», а также 
употреблялось для передачи состояния волнения, воз
буждения, что и легло в основу этого термина. П оня
тие «эмоция» очень емкое. Эмоции привлекали и~ при- 
влекают к себе внимание исследователей, работающих 
в различных областях науки --""философии, психологии, 
психиатрии, физиологии, лингвистики, акустики.

В философской литературе чаще наблюдается тен
денция определять эмоции как форму отражения дей
ствительности. Мнения исследователей, так трактующих 
эмоции. разнооОразны. г»та теория ставит вопрос о 
предмете отражения, его специфике, которая приобре
тает особую сложность в сферс эмоций, так как эмоция 
есть в основе своей продукт отражательно-оценочной 
работы психики, но она формируется в русле о т р аж а
тельно-образного акта и поэтому вбирает в себя так 
или иначе семантическое содержание [67, с. 49].

Г. X. Шингаров определяет эмоции как «психофизио
логический механизм, при помощи которого на „психи
ческом” уровне отражения действительности под вли
янием внешних воздействий изменяется внутренняя сре
да организма» [83, с. 5]. В его понимании роль эмоций 
в процессе отраж ения сводится к тому, что эмоции со
ставляют «всеобщий» момент, «язык», при помощи ко
торого связываются, спаиваются отдельные звенья це
лостного процесса отражения действительности. «Теория 
отраж ения объясняет всю сложность эмоций как психи
ческого явления, указы вая одновременно на объектив
ный мир как на источник эмоций и чувств и на специ
фические формы их проявления» [83, с. 222].

Подчеркивая специфику предмета отражения, К. К;
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Платонов отмечает, что «эмоции отраж аю т не предме
ты и явления реального мира, а объективные отношения, 
в которых эти предметы и явления находятся к потреб
ностям человека как  организма. Не являясь еще фор
мой познания (простейшая форма отражения как поз
нание-ощущение), эмоции вызывают в сознании не об- 
рад, предмета или явления, а переживание» [67, с. 16].

Определение эмоций как переживания является не 
менее распространенной традицией. Так, П. К. Анохин 
говорит об эмоциях как  физиологическом состоянии о р 
ганизма, имеющем ярко выраженную субъективную ок
раску и охватывающем все виды чувствований и пере
живаний человека — от глубоко травмирующих страда
ний до высоких форм радости и социального жизнеощу
щения. «Эмоциями и чувствами называют переживание 
человеком его отношения к явлениям окружающего ми
ра и к самому себе, к тому, что он делает  или познает» 
[7, с. 4].

Н а важность переживаний человеком действительно
сти указывают М. С. Лебединский и В. Н. Мясищев. 
«Эмоции — одна из важнейших сторон психических про: 
цессов, характеризую щая переживание человеком дейст
вительности. Эмоции представляют интегральное вы
ражение -измененного тонуса нервно-психической д ея 
тельности, отражаю щееся на всех сторонах . психики и 
организма человека» [53, с. 222].

Аналогично определяются эмоции К. Е. Изардом: 
«Эмоция (фундаментальная, отдельная) — это сложный 
феномен, включающий в себя нейрофизиологический и 
двигательно-выразительный компоненты и субъективное 
переживание. Взаимодействие этих компонентов в ин- 
траиндивидуальном процессе образует эмоцию, являю 
щуюся эволюционно-биогенетическим явлением; у чело
века выражение и переживание эмоций врожденно, об-' 
щекультурно и универсально» [44, с. 70]. В этой форму
лировке подчеркивается биологический характер эмо
ций и что самое главное — универсальность их прояв
ления. П. Янг определяет эмоции как  «аффективное со
стояние индивидуума, физиологическое по своему про
исхождению и проявляющееся в поведении, сознании и 
переживании человека» [117, с. 355].

В вышедшей в Нью-Йорке в 1980 г. под редакцией 
Р. Плутчика и Г. Келлермана монографии «Emotion: 
Theory, Research and Experience» эмоции рассматрива
ются с биологической точки зрения как «выражение



сложных внутренних систем организма» [100, с. 35], с 
социобиологической — как «...результат осознанного или 
неосознанного психологического процесса, возникающего 
благодаря адаптации индивидуума к внешнему миру» 
[100, с. 132],

Широко известна трактовка эмоций П. В. Симоно
вым в созданной им информационной теории: «Эмоция 
есть отражение мозгом высших животных и человека ве
личины потребности и вероятности ее удовлетворения 
в данный момент» [76, с. 3]. Согласно этой теории эмо
ция возникает тогда, когда человек действует в усло
виях дефицита информации о способе достижения це
ли. Этот небольшой перечень определений свидетельст
вует, что эмоции, как и мысли, — объективно существу- . 
ющее сложное явление, характеризующееся разнообраг ' 
зием видов и типов, выявляющее степень нашей ак-. 
тивн'ости. .

С давних пор люди пытались разгадать тайну эмо
ций. Крупнейшие философы древности Платон, Аристо
тель, Декарт, Спиноза, Гегель, Кант и др. подчеркива
ли ф акт существования эмоций, пытались разработать 
проблему их функционирования и определить роль эмо
ций в процессе познания. Несмотря на различие во 
взглядах, почти все философы прошлого рассматривали 
эмоции как переживание. Дальнейшую разработку про
блемы эмоций в философской литературе находим в кон
цепциях интуитивистов, экзистенциалистов, прагмати
стов, нсоиознтивистов. Однако ни одной из этих концеп
ций не удалось заложить адекватной методологической 
основы для конкретного психологического исследования 
эмоций и чувств. Только диалектический материализм 
преодолел ;разрыв между чувственными и рациональны
ми формами человеческого познания. Д авая  самую об
щую философскую трактовку эмоциональных состояний 
человека, классики марксизма-ленинизма определяют 
эмоции как форму отражения действительности. Так, 
Ф. Энгельс указывает, что «воздействия внешнего мира 
на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в 
ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений во
ли...» [1, с. 290]. В. И. Ленин такж е подчеркивал, что 
«без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть 
не может человеческого искания истины» [2, с. 112].

Интерпретация эмоциональных состояний как осо-' 
бой формы отраж ения действительности является обще - 1 

принятой для советских социологов и лежит в основе >
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работ Р. Г. Кетхудова [48], С. X. Раппопорта [68], 
М. С. Кагана [45], В. А. Василенко [24], Г. М. Кафтано- 
вой [46],'Ю. И. Мирошникова [59].

Н есм отря .на  то, что все советские социологи интер
претируют эмоциональные состояния как  особую форму 
отражения действительности, вопрос об объекте эмоцио
нального отраж ения толкуется неоднозначно, что, по 
словам Ю. И. Мирошникова, связано со «становлением 
аксиологической проблематики в рам ках  марксистско- 
ленинской философии и обусловлено трудностями соот
несения аксиологической проблематики с принципом от
ражения» [59, с. 8].

В одних концепциях объект эмоционального о траж е
ния отнесен в область сознания, в других — обосновы
вается материальная природа объекта эмоционального 
отражения, (эстетическая концепция Р. Г. Кетхудоза 
[48], С. X. Раппопорта [68], аксиологические концепции 
В. А. Василенко [24], М. С. Кагана [45] и др.). П р ед 
ставляется, что последние концепции являются более 
перспективными, ибо они, по словам Ю. М. М ирошни
кова, «противостоят субъективистской трактовке эмоци
ональных состояний и в то же время принципиально о т 
личаются от натуралистического объяснения природы 
ценностей (а такж е механизма их отражения в созна
нии) [59, с . '8].

Кроме философии, анализом эмоциональной сферы 
человека занимается ряд других наук. Это, в первую 
очередь, психология и физиология. Первое систематиче
ское описание эмоциональных состояний было сделано 
интроспективным направлением в психологии. Основой 
изучения психических процессов является метод прямо
го наблюдения эмоциональных состояний. Сторонники 
этого направления рассматривают их как факт созна
ния. Так, В. Вундт [116] считал, что существует особый 
вид психических явлений — чувства. Они характери
зуются бесконечным разнообразием и огромным количе
ством оттенков. В психике человека В. Вундт насчиты
вал около 50 тыс. ощущений, а чувств, по его мнению, 
намного больше. Язык человека не располагает доста
точным количеством слов, чтобы передать все возмож 
ные оттенки переживаний. В. Вундт называет шесть 
компонентов чувственного процесса, которые он выде
ляет в три большие группы, объединенные по принципу 
противоположности: удовольствие — неудовольствие,
возбуж дение — успокоение, напряж ение — разреш ение ,
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Т акая  точка зрения подвергалась критике даж е пред
ставителями самой интроспективной психологии. Так, 
Е. Титченер подвергал сомнению положение В. Вундта
о неисчислимом множестве чувств, полагая, что суще
ствует только два вида чувств: удовольствие и неудоволь
ствие. Е. Титченер считал, что В. Вундт смешивал 
два разных явления: чувства и чувствования (эмоцио
нальные состояния). Чувствование «представляет собой 
сложный процесс, состоящий из ощущения и чувства 
удовольствия или неудовольствия» [113, с. 59]. Сущ е
ствование бесчисленного множества чувств является 
следствием того, что их могут сопровождать бесчислен
ные комбинации ощущений, образуя чувствования, ко
торые являются соединением ощущений с чувством удо
вольствия и неудовольствия.

Критике подвергалась такж е и концепция В. Вундта о 
трех измерениях чувств. В. Витвицкий утверждал, что чув
ства — это особый вид ощущений. Д л я  обозначения т а 
ких явлений, как страх, ужас, гнев и т. п. В. Витвии- 
кий употребляет термин «аффект», который он опреде
ляет как «чувственное состояние, которое приобретает 
весьма значительную силу и становится общим бурным 
нарушением психической жизни» [115, с. 239]. Е. Тит
ченер такж е выделяет аффекты (порыв, ненависть, вле
чение и др.), настроения (веселость, беспокойство, удру
ченность и др.) и сложные чувства (sentiments) — пе
реживания более высокого порядка, например, интеллек
туальные, этические, религиозные, эстетические чувст
ва. Несмотря на разную терминологию, ни Е. Титченер, 
ни В. Витвицкий не видели качественного различия ме
ж ду более сложными и более простыми чувствами. Т а 
ким образом, представители интроспективной психоло
гии по-разному определяли основные свойства эмоцио
нальных явлений. Это св я за H£L_co. .свойств а ли  метода с а 
монаблюдения — отсутствием объективных критериев в 
изучении эмоций.

Представители интроспективной психологии впервые 
отметили влияние эмоциональных состояний на физио
логические процессы. Психологи с физиологическим’ под
ходом к изучению эмоций стремились придать методу 
наблюдений объективный характер. Эмоциональные с о 
стояния рассматривались как специфический вид физи
ологических процессов. Формирование физиологических 
представлений об эмоциях начинается с «перифериче
ской» теории Д ж е м с а —Ланге.

L1



В 1884 г. У. Д ж ем с предложил теорию, в которой он 
выдвинул положение о том, что «непосредственно за 
восприятием возбуждающего факта следуют телесные 
изменения, а наше переживание этих изменений и есть 
эмоции» [37, с. 15]. Возникновение эмоций обусловлено 
изменениями во внешней среде с помощью ощущений, 
сопровождающихся сужением или расширением крове
носных сосудов, деятельностью желез внешней и внут
ренней секреции, действием поперечно-полосатой муску
латуры; сумма ощущений, вызываемых этими измене
ниями, образует состав эмоционального переживания. 
Возникновение эмоционального состояния, по У. Д ж е м 
су, можно выразить следующей схемой: внешний р азд р а
житель — физиологические изменения, вызванные им 
на периферии — обратные сигналы, поступающие в 
мозг — эмоциональное переживание. Таким образом, 
физиологические изменения рассматриваются как ис
точник эмоций.

Многообразие эмоций объясняется периферической 
теорией различием в возникающих периферических из
менениях. Более подробно, независимо от У. Д ж емса, 
в 1885 г. эта мысль была высказана К. Ланге. Соглас
но взглядам К. Ланге, эмоции возникают в результате 
вазомоторных изменений, вызываемых некоторыми р а з 
дражителями. Он дал следующую схему соотношения 
этих изменений с различными эмоциями:

Уменьшение произвольной иннервации— разочаро
вание

То же +  сжатие сосудов — печаль
То же +  сжатие сосудов (-судорога 
органических мускулов — страх
То же +  расстройство координации — смущение 
Увеличение произвольной иннервации — нетерпе

ние
То же-{- расширение сосудов — радость
То же +расстройство координации — гнев

[Цит. по: 37, с. 152].
Таким образом, хотя позиции У. Д ж ем са и К. Л а н 

ге не совсем идентичны, вледствие общности взглядов и 
совпадения их во времени эти теории рассматриваются 
как  теория Д ж ем са— Ланге. Она вызвала интерес мно
гих исследователей и быстро завоевала популярность, 
так как ученых удовлетворяла простота объяснения про
явления эмоций. Большое значение ее заключается в 
том, что она послужила толчком к появлению большо
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го количества исследований экспериментального х ар ак 
тера, которые 'пытались развить, подтвердить или оп
ровергнуть данную теорию.

Несмотря на многочисленную критику теории Д ж е м 
са—Л анге, никому из исследователей не удалось выдви
нуть возражения, которые были бы полностью аргу
ментированы. М. Н. Русалова справедливо считает, что 
«теорию Д ж ем са—Л анге  можно считать неполной, не
достаточной, поскольку она касается лишь одного ас 
пекта эмоций, однако вряд ли совершенно неверной... 
Недостаточность теории Д ж емса — Л анге состоит в том, 
что, во-первых, упускаются из виду ощущения измене
ний функционального состояния нервной системы; во- 
вторых, теория лишь мельком касается вопроса о внеш
нем источнике эмоций как предварительном действии 
на организм возбуждающего фактора, совершенно не 
рассматривая информационный аспект эмоционального 
переживания. И, как  уже говорилось выше, в теории 
Д ж е м с а —Ланге отсутствует анализ внутрнмозговых ме
ханизмов, поскольку знания о работе мозга в те годы 
были еще недостаточными» [71, с. 10— 11].

О днако критики теории Д ж ем са—Ланге, целиком от
вергая ее, зачеркивают важное звено эмоционального 
состояния — обратную связь в организме, с помощью 
которой происходит ощущение и осознание эмоций, иг
рающих большую роль в формировании эмоционально
го состояния. Именно благодаря этому периферическая 
теория (в различных вариациях) продолжала существо
вать (несмотря на многочисленную критику) вплоть до 
появления центральных теорий эмоций. Наибольшую 
известность среди них получила таламическая теория 
американского исследователя В. Кеннона [47].

Считая, что эмоциональные состояния связаны с д ея 
тельностью центральной нервной системы. В. Кеннон 
предложил теорию, согласно которой центром эмоций 
является таламическая область головного мозга. Впер
вые была четко сформулирована роль центральной нерв
ной системы в образовании эмоций, а такж е сделана 
попытка проанализировать внутримозговые механизмы. 
Таламическая теория В. Кеннона оказалась  очень ж и з 
неспособной, так как она положила начало плодотвор
ным исследованиям, не отрицающим достижения пред
шественников, а включающим их в свои системы. Умест
но упомянуть здесь корковую теорию эмоций М. Ар
нольд [88], в которой подчеркивалась роль лимбиче-
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екой системы, включающей таламус, гипоталамус, а 
такж е  перегородку, свод мозга, миндалину, гиппокамп, 
поясную извилину, префронтальную кору. Так н азы ва
емая активационная теория эмоций Д. Линдсли осно
вывается на открытии Д. Маруцци и X. Мэгуном неко
торых функций ретикулярной формации ствола мозга
[56]. Опираясь на данные электроэнцефалографических 
(ЭЭГ) исследований функциональных соотношений ко
ры больших полушарий, Д. Линдсли вводит понятие 
«активации», которое определяется как  нейронное воз
буждение ретикуляторной формации ствола мозга, рас 
сматривает эмоции как  результат эмоционального сти
мула, возбуждающего импульсы, активирующие ствол 
мозга. Он же посылает импульсы к таламусу и коре [55]. 
Хотя активационная теория Д. Линдсли не объясняла 
природу эмоций, она получила широкое признание, ибо 
базировалась на экспериментальных данных, выявляю 
щих электрическую активность мозга, измеряемую с 
помощью ЭЭГ.

К центральным теориям возникновения эмоций м ож 
но такж е отнести положение И. П. Павлова о динам и
ческом стереотипе, т. е. устойчивой системе ответных 
реакций, которые формируются под влиянием действия 
на организм внешних и внутренних сигналов. И. П. 
П авлов отмечал, что некоторые эмоциональные реакции 
протекают по типу условных рефлексов, эмоциональ
ное состояние животных определяется функцией под
корки, а эмоции четко воздействуют на характер д ея 
тельности коры головного мозга. «Нужно думать, — 
писал И. П. Павлов, — что нервные процессы полуш а
рий при установке и поддержке динамического стерео
типа есть то, что обыкновенно называется чувствами в 
их двух основных категориях — положительной и о т 
рицательной — и в их огромной градации интенсивнос
ти» [65, с. 246]. Эти представления И. П. Павлова н а 
шли подтверждение в целом ряде работ, подчеркива
ющих решающее значение коры головного мозга в р а з 
витии эмоциональных состояний.

Большую известность получила биологическая теория 
эмоций П. К- Анохина, в основе которой лежит идея о 
приспособительном значении эмоций и их связи с потреб
ностями, о циклическом чередовании потребностей. О г
ромное значение в формировании эмоций имеет аппарат 
предвидения и сличения — акцептор результата дейст
вия. Положительное эмоциональное состояние возникает
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в том случае, ерли «обратная.информация о резуль?атах 
точнейшим образом отраж ает все компоненты именно 
положительного результата н поэтому точно совпадает с 
параметрами акцептора результата действия. Наоборот, 
несовпадение обратных афферентных посылок от непол
ноценных результатов акта с параметрами акцептора 
результата действия немедленно ведет к возникновению 
беспокойства, поискам, то есть отрицательной эмоции» 
[6, с. 356]. Отрицательная эмоция — универсальный по
казатель  неблагоприятных условий жизнедеятельности 
организма. Ее можно отождествить с насильственным от
клонением маятника от исходного состояния. А «пере
ход нервной системы от биологически отрицательной к 
биологически положительной реакции с положительным 
эмоциональным тонусом является равноценным возвра
щению маятника к этому исходному положению» [6, 
с. 356].

Биологическая теория П. К. Анохина связана с кон
цепцией функциональной системы, под которой пони
мается «комплекс избирательно вовлеченных компонен
тов, у которых взаимодействия и взаимоотношения при
обретают характер взаимосодействия компонентов на 
получение фокусированного полезного результата» [7, 
с. 91]. Описывая природу внутреннего и внешнего тор
можения, П. К. Анохин увидел скрытую работу мощных 
подкорковых механизмов, а именно результат деятель
ности двух систем возбуждения. Внутреннее торможение 
рассматривалось им как следствие конфликтной встре
чи двух возбуждений, двух целостных деятельностей ор 
ганизма — положительной и отрицательной.

Подчеркивая приспособительную роль эмоциональ
ных переживаний в организации поведенческого акта, 
П. К. Анохин предполагает, что физиологическая архи
тектура всех эмоций, начиная от низших элементарных 
проявлений и кончая высшими, социальными, едина.

Положение о том, что отрицательные эмоции под
держиваю т высокую степень возбуждения в централь
ной нервной системе и сопутствуют вредящему сдвигу 
гомеостаза, не раз подчеркивалось П. К. Анохиным и 
было развито в работах его учеников К. В. Судакова и 
Ю. А. Макаренко. Так, в монографии Ю. А. М акарен
ко «Системная организация эмоционального поведения» 
рассматривается вопрос о составе и свойствах мозговых 
структур, участвующих в формировании положитель
ных и отрицательных эмоциональных реакций, роль не
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специфического механизма положительных эмоций с 
приспособительном поведении, регуляции гомеостаза
[57].

Ситуационный характер эмоций подчеркивается 
П. В. Симоновым в предложенной им информационной 
теории эмоций. Согласно этой теории вероятность удов
летворения величины потребности в данный момент мозг 
прогностически оценивает на основе врожденного и р а 
нее приобретенного опыта. Результатом подобной оцен
ки является возбуждение системы специализированных 
мозговых структур, побуждающее субъекта изменить 
поведение в направлении минимизации (ослабления, 
прерывания, предотвращения) или максимизации (уси
ления, продления, повторения) этого состояния [75, с. 3]. 
Согласно информационой теории эмоций мотивационная 
составляющая является общей в структуре отрицатель
ных и положительных эмоций. Принципиальная разни
ца между ними обнаруживается в сфере информацион
ной оценки ситуации. Д л я  возникновения отрицатель
ной эмоции достаточно семантического рассогласования 
между прогнозируемой ситуацией и афферентацией, по
ступившей из внешней среды. Д л я  активации полож и
тельных эмоций прогноз должен содержать в себе оцен
ку вероятности достижения цели. Одно из основных р а з 
личий положительных и отрицательных эмоций зак л ю 
чается в неравномерном участии позитивных и негатив
ных структур в деятельности, направленной на удовлет
ворение различных потребностей. «Второе существенное 
различие между положительными и отрицательными 
эмоциями связано с особенностями их информационных 
характеристик. Отрицательные эмоции возникают в си
стеме дефицита прагматической информации. П олож и
тельные эмоции связаны с нарастанием вероятности д о 
стижения цели» [76, с. 131].

Соотношение между потребностью, эмоцией и веро
ятностью достижения цели П. В. Симонов представляет 
в виде логической формулы Э =  П ( И н — И и ) ,  где Э — 
эмоция; П — потребность; Ин — необходимая инф орм а
ция; Ии — имеющаяся информация. Если информиро
ванность полная, то И н —Ии =  0, следовательно, и Э =  0. 
Таким образом, П. В. Симонов дает определение основ
ных компонентов возникновения эмоционального н апря
жения. Теоретически эта схема верна, но в жизни че
ловек не может превратиться в абсолютно информиро
ванную схему, он может быть более или менее полно
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информирован только о путях удовлетворения самых 
элементарных потребностей [751.

Информационная теория П. В. Симонова получила 
дальнейшее развитие в работах его учеников. В моно
графии М. Н. Русаловой [71] содержится комплексное 
исследование разнообразных физиологических процес
сов, характеризующих различные эмоциональные состо
яния. Описание сложной структуры формирования эмо
ций, а такж е полученные экспериментальные данные 
рассматриваются с позиций информационной теории 
П. В. Симонова [75].

Результаты проведенных исследований показывают, 
что «именно информационная составляющая эмоций о к а 
зывает наибольшее влияние на изменение ЭЭГ, в то 
время как потребностно-мотивационная составляющая 
обнаруживается в большей мере в сферах вегетативных 
функций, причем наиболее отчетливо — в сдвигах сер
дечно-сосудистой системы. Этот вывод хорошо согла
суется с разделением П. В. Симоновым мозговых струк
тур, участвующих в генезисе эмоциональных состояний, 
на две основные подсистемы: информационную (неокор- 
текс и гиппокамп) и потребностно-мотивационную (мин
далина и гипоталамус)» [71, с. 156].

М. Н. Русалова рассматривает физиологические осо
бенности положительных и отрицательных эмоций. В 
результате экспериментального исследования показана 
важнейш ая роль рассогласования прогноза и вновь по
ступившей информации в генезе положительных эмоци
ональных состояний, зависимость, эмоционального со 
стояния от характера мотивации. С помощью серии экс
периментов продемонстрирована возможность «строгого 
объективного инструментального анализа в случае очень 
сложных социально детерминированных эмоций, возни
кающих в процессе межличностных отношений» [71, 
с. 158].

Систематическому описанию основных достижений 
современной экспериментальной психологии посвящена 
книга Я. Рейковского [69], в которой эмоции рассматри
ваются не как самостоятельные процессы, а как прояв
ление функционирования личности в целом, как одно из 
звеньев сложного процесса ее регуляции. Эмоциональ
ный процесс оказывает организующее влияние не толь
ко на временную внешнюю реакцию, но и на внутрен
ние регуляторные процессы, определяющие отношение 
субъекта к действительности. Х арактер этого отношения
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зависит от содержания, интенсивности эмоций и посту
пающей информации. Я. РейкоАский описывает средст
ва выражения эмоции — мимику, пантомимику, вокали
зацию, а такж е трактует выражение эмоций голосом. 
«Неоднократно предпринимались попытки выявить при 
помощи звукозаписи вызываемые эмоциями измене
ния голоса. Однако ввиду множества факторов, от ко
торых зависят особенности записи, эти попытки до сих 
пор не увенчались успехом» [62, с. 142]. Эти слова не 
отраж аю т истинного положения дел. В СССР проведе
но два симпозиума (1974, 1978 гг.), посвященных р а з 
работке методик определения эмоционального состояния 
человека по речевому сигналу. В работах советских уче
ных [29; 30 и др.] исследованы изменения параметров 
речевого сигнала под влиянием эмоциональных состоя
ний.

Я. Рейковскнй рассматривает влияние эмоций на по
знавательные процессы и качество деятельности, а т а к 
же описывает комплекс физиологических изменений, 
вызванных эмоциональным процессом. Этот комплекс 
зависит от уровня эмоционального возбуждения, качест
ва и знака эмоции. Здесь автору не достает данных 
более точных экспериментов [6; 7; 76 и др.], что сде
лало  бы изложение более интересным, а теорию более 
глубокой.

Теоретический и экспериментальный материал, необ
ходимый д^тя понимания основных эмоций человека, со
держит книга К. Е. И зарда [44]. Позиция К. Е. И зарда  
такова: эмоции образуют основу мотивационной систе
мы человека. В основе этой позиции лежит выдвинутая 
им теория дифференциальных эмоций. Автор описывает 
причины их возникновения и влияния на различные сто
роны жизни человека, излагает теорию дифференциаль
ных эмоций, получившую такое название «из-за центра- 
ции на отдельных эмоциях, которые понимаются как от
личающиеся переживательно-мотивационные процессы» 
[38, с. 52]. Теория дифференциальных эмоций представ
ляет эмоциональные элементы как систему со своими 
ограничениями и степенями свободы. В книге определя
ются основные термины теории дифференциальных эмо
ций, анализируется эволюционно-биологическое значение 
мимического выражения в социальной коммуникации.

Дифференциация эмоций происходит на основании 
изучения трех уровней: особенностей нейрофизиологиче
ских субстратов, мимических комплексов и переж ива
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тельно-мотивационных характеристик. «Принцип о б р а
зования эмоциональных комплексов указывает на то, что 
одна эмоция может вызвать другую и что эмоции часто 
возникают в комплексах или комбинациях» [44, с. 115]. 
Говоря о принципе эмоциональной коммуникации, автор 
утверждает, что эмоции играют критическую роль в 
развитии межличностных связей; он также приводит 
краткий обзор методов исследования эмоций на трех 
указанных уровнях, подчеркивая, что методы и приемы 
исследования диктуются в наибольшей степени тем, к а 
кой из компонентов эмоций изучается.

К. Е. И зард рассматривает эмоции как организующие 
факторы в сознании, раскрывает проблемы взаимоотно
шений мозг — эмоция — сознание в свете новейших 
данных о функциях полушарий головного мозга. Авто
ром такж е освещаются взаимоотношения, существую
щие между эмоциями и побуждениями.

К аж дая  из 10 фундаментальных эмоций описывает
ся К. Е. Изардом в трех аспектах, соответствующих 
трехуровневому определению эмоций. Однако автор не
достаточно точно аргументирует функционирование этих 
эмоций в качестве фундаментальных. У. Шиблз подвер
гает критике теорию дифференциальных эмоций, говоря
о том, что «каждую эмоцию К. Е. И зард  определяет в 
терминах другой эмоции» [112, с. 189]. Он такж е отм е
чает, что К- Е. И зард  недостаточно точно раскрывает 
нейрофизиологическую основу каждой эмоцнн. Описы
вая каждую эмоцию, К- Е. И зард  указывает на важные 
моменты сходства и различия дифференциальной тео
рии эмоций и когнитивной теории эмоций. Д ля его тео
ретических построений важно выражение эмоций. О д 
нако, интерпретируя данные как своих экспериментов, 
так  и экспериментов других исследователей, К- Е. И зард  
уделяет внимание и эмоциональному переживанию, хотя 
нигде tfe дает его определения. Основная заслуга кни
ги К. Е. И зарда заключается в том, что она знакомит 
читателя с богатым фактическим материалом, необходи
мым для понимания эмоций.

/В задачу этого краткого обзора не входило давать 
подробный анализ всех социальных, физиологических и 
психологических теорий. Он касался лишь некоторых, 
наиболее важных для экспериментального исследования 
эмоциональной речи.

Таким образом, эмоции, являясь неотъемлемой 
частью жизни человека, привлекали.и продолжают прн-
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влекать к себе внимание Исследователей, работающих 
в различных областях науки.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.
РОЛЬ ЭМОЦИЙ В РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

И зучение различных форм выражения эмоцио
нальный" состояний требует предварительного выяснения 
их алфавита, что невозможно без опоры на ту или иную 
теоретическую концепцию, позволяющую сформировать 
различные классификационные схемы. Попытки опреде
лить эмоциональные состояния предпринимались не раз. 
Простейшие из схем были разработаны по принципу 
полярности еще древнегреческими философами и вклю 
чали в себя два вида эмоций — приятные и неприят
ные. Психика — это продукт весьма сложной органи
зации нервной системы, которую природа создавала по 
двоичной системе, постепенно усложняя ее. О бращ аясь 
к филогенезу эмоций, убеждаемся, что для живых орга
низмов^ вначале важ но было только в ыяснйть ,' ~я вТГй ет с я 
ли ситуация полезной или опасной для жизни, что, в 
сното-очередь, шзрождало два элементарных переж ива
ния — удовольствие и неудовольствие! Такое “деление 
эмоции сохранилось в концепциях некоторых ученых [67;
113 и др.].

iK этой классификационной схеме близко примыкает 
и другая полярная классификация — разделение эмоций 
на положительные и отрицательные,— широко использу
емая специалистами различных областей наук, несмотря 
на то, что в жизни одна и та же эмоция в зависимости 
от ситуации может быть отнесена как к положительной, 
так  и к отрицательной.^ Здесь, на наш взгляд, вполне 
уместно приЕгеетй~высказывание К. Е. И зарда  о том, что 
хотя эта весьма общ ая  классификация эмоций в целом 
правильна и полезна, понятия положительности и отри
цательности в приложении к эмоциям требуют некото
рого уточнения. Такие эмоции как гнев, страх и стыд 
не могут быть безоговорочно отнесены к категории о т 
рицательных или плохих. «Гнев иногда прямо соотносим 
Ь приспособительным поведением и еще более часто — 
с защитой и утверждением личностной целостности... 
Вместо того, чтобы попросту говорить об отрицательных 
и положительных эмоциях, более точно было бы счи
тать, что существуют такие эмоцци, которые способст
вуют психологической энтропии, и такие, которые облег
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чают конструктивное поведение. В этом смысле будет 
ли данная эмоция положительной или отрицательной — 
зависит от интраиндивидуальных процессов и процессов 
взаимодействия между субъектом и окружающей его 
средой, также как от более общих этологических и эко
логических факторов» [44, с. 20—21].#- Видимо, с целыо. 
уточнения этой классификационной схемы А. Я. Эголин- 
ский выделяет четыре основные разновидности эмоций: 
положительные, отрицательные, двойственные (противо
положные) и неопределенные (ориентировочные) [85].

Основные принципы полярности сохранены и в ди
хотомической классификации, учитывающей влияние 
эмоций на мотивационную готовность организма, на его 
способность к действию. Это — широко принятое в со
ветской и зарубежной психологии и физиологии деление 
эмоций на стенические —  побуждающие к действию, и 
астенические — расслабляющие. Стенические эмоции 
получили свое название от греческого слова «стенос» — 
сила. К ним относятся гнев, злость, радость и др. К асте
ническим эмоциям относятся испуг, грусть, безнадеж
ность. Как и в классификации, разделяющей все эмоции 
на положительные и отрицательные, в этой схеме также; 
трудно провести грань между стеническими и астениче-; 
скими эмоциями, так как одна и та же эмоция (напр., 
гнев, страх) может привести к снижению и возрастанию 
мобилизационных ресурсов организма в зависимости от! 
силы, степени эмоционального напряжения (умеренный', 
страх действует мобилизующе, очень сильный — демо- \  
билизующе).

Поскольку эмоции тесно связаны с мотивацией, су
ществуют их классификации, учитывающие мотиваци
онную обусловленность эмоций, строение деятельности 
человека. В таких классификационных схемах они обыч
но условно делятся па врож денные эмоции и чувства 
[65], простые эмоции и сложные [61 и др.], на вед у
щие  и производны е [26]. Так, И. П. Павлов различал 
врож денные эмоции, связанные с удовлетворением или 
неудовлетворением инстинктов, и чувства, возникающие 
вследствие изменений условий протекания условно-реф- 
лекторных по своей природе динамических стереотипов. 
Аналогичное деление эмоций находим, у А. С. Никифо
рова. «Простые (элементарные, биологические) эмоции 
возникают как результат обобщения испытываемых ощу
щений и мотиваций. Они сопряжены с мотивациями, 
направленными на поддержание жизни организма и
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обеспечение продолжения рода» [61, с. 13]. Чувства, по 
мнению A. G. Никифорова, представляют собой продукт 
общественного воздействия. Они возникают лишь при 
наличии определенного уровня интеллекта и отраж аю т 
отношения предметов и явлений к высшим потребностям 
и мотивам деятельности человека, осуществляют само
регуляцию уже не организма, а личности, влияя на в за 
имодействие ее с обществом, частью которого данный 
человек является. Чувства А. С. Никифоров делит на 
этические (моральные, нравственные), интеллектуаль
ные (познавательные) и эстетические.

В. К- Вилюнас выделяет два основных вида эм о
ций — ведущ ие  и производные. Д л я  возникновения 
первых «достаточно обострения некоторой потребности 
и наличия отвечающего ей предмета. Являясь непосред
ственным субъективным коррелятом потребности, эти 
переживания предшествуют соответствующей деятель
ности... Они в значительной степени определяют и н а 
правленность эмоциональной жизни...

Ко второй группе эмоциональных явлений относятся 
те, которые возникают уже при. наличии ведущего по
буждения, т. е. в процессе деятельности, и выраж аю т 
определенное отношение субъекта к отдельным условиям, 
благоприятствующим или затрудняющим ее осущест
вление... Подчеркивая обусловленность этих эмоциональ
ных переживаний ведущими, будем называть их произ
водными»  [26, с. 105]. Ведущие эмоции В. К. Вилюнас 
делит на низшие и высшие, соответствующие собствен
но человеческим потребностям. Эти эмоции он выделяет 
в отдельный подкласс и называет чувствами.

К этой классификационной схеме примыкает класси
фикация эмоций Д ж . Эйврида^Он делит эмоции на три 
класса: (шяпяые T i ra f fгГ^ртпыо\ трансцендентальные (.не
ясные) и эмоции биологически"'обусловленны е  [100, 
с. 329—337]. Общепринятым такж е является разделение 
всех эмоциональных процессов по закономерностям их 
протекания на аффекты, собственно эмоции, чувства, 

_ настроения, страсти [54; 93 и др.]. Аффекты — это 
оурно протекающие кратковременные сильные эмоцио
нальные вспышки, захватившие всего человека [54, с. 36]. 
В отличие от аффектов собственно эмоции представ
ляю т собой более длительные ярко выраженные специ
фические состояния, имеющие отчетливо выраженный 
ситуационный характер.

Основанием для выделения чувств в отдельный класс
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эмоциональных состояний является их ярко выражен
ный предметно-субъективный характер. По: мнению 
У. Гейлина, «чувства — это наше субъективное, осозна
ние своего эмоционального состояния, это то, что мы 
ощущаем, знаем о нашем эмоциональном состоянии» 
[Цит. по: 93, с. 6]. Г. X. Шингаров пишет о том, что 
«чувства в отличие от эмоций исполняют функции, н е 
обходимые для общественной жизни человека, его при
способления к общественной среде и изменения этой сре
ды с точки зрения интересов и потребностей не только 
личности, но и общества... Чувства не могут существо
вать вне своего эмоционального проявления, но содерж а
ние их общественно» [83, с. 89]. Настроение — это об
щее эмоциональное состояние, которое в течение извест
ного времени окраш ивает переживания и деятельность 
человека.

Активационная теория Д. Линдсли [55], а также по
лученные новые данные экспериментальной нейрофизио
логии дали возможность перейти от одномерных к мно
гомерным дихотомическим классификационным схемам, 
первой из которых является классификация эмоциональ
ных состояний В. Вундта по трем признакам: положи
тельные — отрицательные, возбуждение*^- торможсттс,- 
гнев — страх: Эта старая  классификационная схема по-'" 
лучйла'^Ше">Тзвитие~ХЖ^2йШ ЗГЧ',”Осгуда, в которых 
применяется метод семантически противоположных пар
[109]. Работы Ч. Осгуда н его соавторов основаны на 
большом количестве фактического материала. Было ис
следовано 26 языков, составлен атлас аффективных зн а 
чений для 600 понятии [109, с. 90]. Впервые была пред
принята попытка найти универсальное в выражении 
эмоций у людей, носителей различных культур.

Большие возможйости относительно классификации 
эмоциональных состояний представляют методы много
мерного психологического шкалирования, применяемые 
В. И. Галуновым, который в отличие от В. Вундта и
Ч. Осгуда, выделяю т не три, а четыре независимых при
знака: 1) общая оценка (хороший — плохой); 2) актив
ность .(активный — пассивный); 3) степень доминирова
ния (подавляющий — подчиненный, сильный — с л а 
бый); 4) степень предсказуемости (обычный — страш 
ный, стабильный — переменчивый). В предложенной им 
четырехмерной модели экстремальные состояния распо
ложены по одним осям, а нейтральные — но другим:
1) удовольствие — отвращение; .2) возбуждение — тор-
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можение; 3) гнев — страх; 4) интерес (внимание) — 
равнодушие [29, с. 7].

В. И. Галунов предложил и другой путь получения 
алф авита эмоциональных состояний с использованием 
словаря русского языка, так к ак  постулировалось, что 
все возможные эмоциональные состояния отображены 
в лексическом составе языка. Из словаря были .выпи
саны все термины, соответствующие определению эмо
ционального состояния. Таких терминов оказалось 500. 
После отбора их к каждому из них по словарю синони
мов были выписаны все синонимы. Слова с наибольшим 
числом синонимов дали название 23 гнездам терминов. 
К аждое из гнезд было представлено наиболее характер
ным и широко употребляемым словам: 1) равнодушие;
2) спокойствие; 3) сосредоточенность; 4) напряженность; 
5) томление; 6) встревоженность; 7) сомнение; 8) сму
щение; 9) возбуждение; 10) воодушевление; 11) исступ
ление; il'2) радость (удовольствие); 13) печаль; 14) от
чаяние; 15) гнев; 16) испуг; 17) потрясение; 18) депрес- 

\ сия; 19) агрессивность; 20) наслаждение; 21) отвращ е
н и е ;  22) тоска; 23) удивление. Хотя В. И. Галунов при
знает, что этот список несколько обширен, но зато он, 
вероятно, перекрывает все интересные состояния. Д ля  
прикладных целей В. И. Галунов предлагает список из 
следующих эмоциональных состояний: 1) радость; 2) пе
чаль, 3) возбуждение; 4) депрессия; 5) ярость, 6) страх; 
7) апатия; 8) норма [29, с. 7]. Этот второй подход к 
классификации эмоциональных состояний, предложен
ный В. И. Галуновым, широко используется в тех слу
чаях, когда ни одна из классификационных схем пол
ностью не удовлетворяет экспериментатора и он сам 
решает вопрос, какие именно эмоциональные состояния 
подвергать более глубокому исследованию.

Такой подход можно наблюдать в классификации 
Б. И. Додонова, изучавшего эмоции как ценность. Он 
делит все эмоции на 10 классов: 1) альтруистические, 
возникшие на основе потребности в помощи; 2) комму
никативные, возникшие на основе потребности в общ е
нии; 3) глорические, связанные с потребностью в само
утверждении; 4) праксические, вызванные деятельно
стью; 5) пугнические (лат. p u g n a— б орьба) , обусловлен
ные потребностью в преодолении опасности; 6) романти
ческие; 7) гностические (лат. gnosis — знание), назы 
ваемые часто интеллектуальными; 8) эстетические; 
9) гедонистические, связанные с удовлетворением ПО'
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требности в телесном и душевном комфорте; 10) аквизи- 
тивные (фр. aquisition — приобретение), связанные с 
интересом, к накоплению [38, с. 125]. •

В классиф икацию . эмоциональных состояний, пред
ложенную ;Б.' И. ДодоновыМ:, включены только те эм о
ции, которые в сознании людей предстают в качестве 
ценнных переживаний [38, с. 205]. Существуют такж е 
классификационные схемы, учитывающие зависимость 
эмоций от потребности и действия. Одна из них, соотно
сящ ая характер эмоции с характером реакции поведе
ния и действия, принадлежит Р. Плучику, описавшему 
восемь первичных эмоций, которые по принципу поляр
ности он объединяет (табл. 1) в четыре пары [Цит. по:
110, с. 116]. К аж дая  из эмоций у него связана с опреде
ленным поведением и действием. В дальнейшем Р. П л у 
чик пытался усовершенствовать свою схему, исследуя 
не только полярность, но еще и сходство эмоций мето
дом семибалльного шкалирования с применением ф ак 
торного анализа семантически противоположных пар.

Таблица 1. Соотношение эмоции и характера действия

Эмоция Д ей стви е Эмоция Д ействи е

Гнев, ярость

Одобрение, до
верие

Разрушение

Принятие

Радость, экстаз Воспроизведе
ние

Ожидание Исследование

Страх — ужас

Отвращение
презрение

Печаль, унынье 

Удивление

Защита

Отвержение

Лишение

Ориентация

Широкую известность приобрела классификационная 
схема П. В. Симонова, который считает прогрессивным 
явлением построение научных классификаций эмоций. 
Он признает их производность и вторичность от потреб
ностей и действия в процессе прогнозирования, в реали
зации которых выявляется дефицит или прирост праг
матической информации. «С позиций информационной 
теории эмоций эмоциональные состояния следует кл ас
сифицировать в системе трех координат: величины пот
ребности, нарастания или падения вероятности ее удо
влетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом 
и характера действия, в процессе которого, возникает
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данное состояние» [29, с. 15]. П. В. Симонов предлагает 
таблицу классификации 30 конкретных эмоциональных 
реакций.
Таблица 2. Классификация эмоций в зависимости от величины 

потребности, вероятности ее удовлетворения и характера действий

В е л и 
чина

п о тр еб 
ности

О ценка ве
роятности 

удовлетвор е
ния

Контактное 
взаи м одей

ствие с 
объектом

Дистанционны е действия

О владения,
обладани я

объектом

Защ иты , со
хранения 
объекта

П р еодол е
ния,

борьбы  
за объ ект

Н ара Превышает Н аслаж де Восторг Бесстрашие Торже
стает имевшийся ние Счастье Смелость ство

прогноз Удовольст Радость Уверенность Вооду-
вие шевлелие

Бодрость

Небо Высокая Безразличие Спокойствие Расслабле- Невозму
льшая нне тимость

Н ара П адает Неудоволь Беспокой Насторо Нетер
стает ствие ство женность пение

Отвращение Печаль Тревога 11сгодо-
ванис

Страдание Горе Страх

Отчаяние Ужас Гнев
Ярость
Бешен
ство

Необходимо отметить, что в табл. 2 представлена 
только некоторая часть эмоциональных реакций челове
ка. В реальной действительности встречается множест
во смешанных форм (напр., злость с элементами стр а
ха) или производных состояний типа стыда, угрызений 
совести, смущения. П. В. Симонов не дифференцирует 
эмоциональные состояния по признаку стеничности, так 
как считает, что это деление относится уже к области 
последствий активации нервного аппарата эмоций, а не 
к условиям их возникновения. Таблица классификации 
эмоциональных состояний, приведенная П. В. Симоно
вым, не является исчерпывающей. Очевидно, универ
сальную классификацию эмоций создать вообще невоз
можно, так как схема, пригодная для решения одних 
задач, будет совсем непригодна для решения других. 
Поэтому почти все исследователи отказались  от попы
ток создания общей классификации, хотя одни и те же
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наименования эмоциональных состояний встречаются у 
разных авторов, использующих различные классифика
ционные методики. Очень удобным, на наш взгляд, яв 
ляется прагматический подход к классификации эмоци
ональных состояний, предложенный В. И, Палуновым, 
при котором инвентарь эмоций определяется поставлен
ной задачей и сам исследователь решает, какие имен
но эмоции должны быть подвергнуты анализу [29]. 
Этот подход использован нами в данной работе. П о
ск о льку  для- языковедческих целей необходимо учиты
вать эмоции, находящие свое выражение в вербальной 
сфере, наша рабочая классификация учитывает роль 
эмоций в речевой коммуникации, характер эмоциональ
ных состояний, степень эмоциональной насыщенности.

Общеизвестно, что важнейшей формой выражения 
эмоций у человека является речь. И хотя выражение 
эмоциональных состояний в речи необычайно вариатив- \ 
но, сам ф акт коммуникации свидетельствует о том, что 
эмоциональные состояния правильно распознаются его 
участниками. Эмоции, которые человек способен вы ра
зить и опознать при помощи речи, представляют собой 
элементы языковой системы, определенный уровень ком
муникации, на котором при помощи языковых средств 
происходит передача не только рациональной, но и эм о
циональной информации.

Материалом нашего исследования послужила диало
гическая речь произведений английских писателей и 
драматургов XIX и XX вв., так как «художественный 
текст представляет собой не что иное, как упорядочен
ные и организованные тенденции живой речи» [12, с. 125] 
Исследование проводилось методом сплошной выборки: 
из указанных источников были выписаны все встречаю
щиеся эмоционально окрашенные ситуации. (Эмоцио-\ 
нальная окраска ■— это свойство слов и синтаксических 
конструкций вы раж ать и вызывать эмоции). На письме 
эмоциональная окраска передается как  в речи персона
жей (употребление эмоционально окрашенной лексики 
и своеобразных синтаксических структур), так и в ав 
торских ремарках (напр., сказал он радостно, востор
женно, печально)_, Здесь, конечно, речь идет о коммуни
кативной эмоциональности, которую отличает ситуатив- 
ность, осмысленность, так как человек способен управ
лять выражением эмоций в речи, о чем свидетельст
вует тот факт, что одни и те ж е эмоции могут быть вы 
ражены различными языковыми средствами.
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Нами не выделяются эмоциональные значения и об
щая окраска, хотя некоторые лингвисты относят их к 
различным областям  исследования. Так, Н. В. Светоза- 
рова считает, что «...в рамках эмоциональной функции 
целесообразно выделить по крайней мере две разные об
ласти, хотя граница между ними не может считаться 
жесткой. П ервая область — эмоциональные значения: 
сомнение, категоричность, сожаление, вызов, упрек и 
многие другие. Вторая — область общей эмоциональной 
окраски, эмоционального состояния, настроения. Р а з 
личие между ними проявляется в том, что первые об
ладаю т языковой спецификой, а вторые практически 
универсальны (печаль, радость, тревогу можно уловить 
и в незнакомом языке, а вот различить конкретные эмо
ции, не владея интонационной системой иностранного 
языка, невозможно); первые ближе к условным язы ко
вым значениям, у вторых очевидна непосредственная 
физиологическая обусловленность; первые порождаются 
сознательно, вторые — непроизвольно» [73, с. 23]. Н о 
визна нашего подхода к определению эмоциональных 
состояний заключается в том, что список их определяет
ся на основании исследования художественных текстов 
и фонограмм фильмов, в то время как другие исследо
ватели определяли его по словарю.

Из художественной литературы и фильмов были вы
писаны эмоционально окрашенные ситуации, из которых 
отобраны все слова, соответствующие определению эм о
циональных состояний. Наиболее часто употребляемые 
были скомпонованы в 16 групп (используя терминоло
гию В. И. Галунова, их можно назвать гнездами 1 [301, 
терминологию Н. В. Витт — зонами [28]). К аж дая груп
па состояла из синонимических терминов. Они располож е
ны в порядке нарастания эмоциональной насыщенности: 
крайний слева термин выражает слабую степень эмоци
ональной насыщенности, крайний справа — сильную 
степень; термины, занимающие серединное положение, 
выраж аю т среднюю степень эмоциональной насыщен
ности.

1. Удовлетворение, наслаждение, радость, восторг, 
ликование, упоение, счастье.

2. Расположенность, симпатия, заботливость, неж
ность.

3. Одобрение, восхищение, поощрение, похвала.
4. Недоумение, удивление, изумление.
5. Грусть, печаль, тоска, горе, безысходность,
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6. Недовольство, раздражение, негодование, гнев, 
ярость.

7. Беспокойство, озабоченность, тревога, растерян
ность, страх, испуг, ужас.

8. Неуверенность, сомнение, колебание; нерешитель^ 
ность, растерянность, отчаяние,

9. Сожаление, огорчение, горечь, обида.
10. Смущение, извинение, оправдание, неловкость, 

угрызение совести, стыд.
11. Неприязнь, антипатия, отвращение, презрение.
12. Дружеское подтрунивание, шутка, насмешка, 

ирония, издевка, сарказм.
13. Укор, упрек, выговор, обвинение.
14. Неодобрение, возражение, протест, возмущение.
15. Недоверие, настороженность, подозрение.-
16. Напоминание, предупреждение, предостережение, 

угроза.
К аж дая  из этих групп может быть представлена наи

более широко употребляемым словом (выделенным в 
тексте) (рис. 1):

Рис. 1. Выражение эмоций в речи

Первые три термина вы раж аю т положительные эмо
ции, такие термины, как удивление, ирония могут быть 
использованы как  для выражения положительных, так 
и отрицательных эмоций, остальные — для выражения 
отрицательных эмоций.
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Характер эмоциональных состояний, упомянутых в 
списке, различен: некоторые из перечисленных терминов 
являются эмоциями, другие — иными психическими с о 
стояниями, определенными «означениями, эмоциональ
ными коннотациями. Э м оциональная коннотация пони
мается Нами как  дополнительный оттенок значения сло
ва (предложения), который накладывается на его ос
новное значение и выражает эмоциональное состояние 
говорящего, его оценку ситуации, предмета или лица.

Данный список не является исчерпывающим. В ре
альной жизни наблюдается большее количество эмоцио
нальных реакций человека, чем в любой из указанных 
классификационных схем. Кроме того, в нашем списке 
не нашли отражения смешанные формы проявления эмо
циональных реакций человека, например, укор с огорче
нием, удивление с негодованием  и др. В смешанных фор
мах эмоциональных реакций встречаются комбинации из 
положительных и отрицательных эмоциональных конно
таций, например, радость с элементами грусти и др. П о
этому мы не вполне согласны с исследователями, кото
рые считают, что «в контексте реализуется чаще всего 
лишь один из типов коннотативно-стилистических значе
ний, положительный или отрицательный с определенным 
набором близких по содержанию компонентов» [87, 
с. 170].

Классификационная схема, представленная нами, не 
претендует на универсальность, она пригодна для иссле
дования роли эмоций в передаче речевой коммуникации 
и может оказаться непригодной для решения других з а 
дач. Одна из трудностей классификации эмоций заклю 
чается в том, что понятие «эмоция» является сложным, 
объединяющим в себе разные явления: 1) эмоциональ
ные реакции (объективное поведение); 2) эмоциональ
ные состояния (субъективное переживание); 3) эмоцио
нальные ситуации (эмоцогенное воздействие).

В век научно-технического прогресса и увеличения 
потока информации наиболее целесообразным являет
ся системный комплексный подход к решению пробле
мы структуры и выражения эмоциональных состояний 
человека.

Итак, как видно д аж е  из этого краткого обзора, по
нятие «эмоция» очень емкое и является одним из цен
тральных понятий нашего времени. Эмоции, как  и мыс
ли, — объективно существующее сложное явление, х а 
рактеризующееся разнообразием видов и типов. Этим
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объясняется существование различных уройней изуче
ния и определения эмоций, для которых характерны 
две тенденции — определять их через отражение дейст
вительности и через переживание. Согласно информаци
онной теории эмоций любая эмоциональная реакция че
ловека вызывается наличием актуальной потребности, 
ее силой и качеством, а такж е прогнозированием веро
ятности удовлетворения данной потребности на основе 
врожденного и ранее приобретенного опыта.

Сложностью и многогранностью понятия «эмоция» 
можно объяснить и тот факт, что изучением эмоций 
человека занимаются различные области науки — фи
лософия, психология, физиология, лингвистика и аку
стика.

В философской литературе эмоциональные состояния 
интерпретируются как особая форма отражения дейст
вительности [24; 45; 46; 48; 59; 83]. В психологии под 
эмоциями понимают психологические процессы и состо
яния, в которых отражаю тся переживания человеком 
своего отношения к тому, что он познает и делает [26; 
28; 44; 67]. В физиологии исследователи тесно связывают 
L6; 37; 47; 57; 65; 75; 76; 79] определение эмоций с 
рассмотрением физиологических процессов, влияющих 
на деятельность мозга, а также эмоциональные реакции 
человека.

Изучение различных форм выражения эмоциональ
ных состояний требует их классификации. В работе 
представлены различные классификационные схемы 
[54; 61; 65; 67; 75; 76; 86; 88; 100; 112; 113], учитываю
щие полярность проявления эмоций, влияние эмоций 
на мотивационную готовность организма, закономер
ности протекания эмоциональных процессов, зависи
мость эмоций от потребности и действия.

Следовательно, универсальную классификацию эмо
ций создать вообще невозможно. При составлении ее для 
языковедческих целей необходимо учитывать эмоции, 
находящие свое выражение в вербальной сфере. В н а 
шей рабочей классификации список эмоциональных со
стояний определялся на основании исследования худо
жественных текстов. В ней также учитывались роль 
эмоций в передаче речевой коммуникации, характер 
эмоции, степень эмоционального напряжения.



СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТИПЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ.
ДЕНОТАТИВНОЕ И ЭМОТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЯ

Становление и развитие человеческого общества 
неразрывно связано с процессом коммуникации — пе
редачей определенного смысла и информации с помощью 
различных средств. Одной из наиболее распространен
ных форм ее является вербальная, так  как основная 
функция речи — служить средством общения. Человек в 
процессе словесной коммуникации обменивается с парт
нерами не только интеллектуальной информацией, но и 
вы раж ает  свое отношение к ней, ибо ему бывает недо
статочно логически правильно построить свою мысль, 
но и нужно еще выразить ее образно и эмоционально. 
Сообщение мыслей составляет основное, но не единст
венное назначение языка.

Язык является не только средством передачи и по
лучения рациональной информации, но и способом вы
ражения эмоций, так  как он является универсальным 
средством выражения всего процесса мышления челове
ка, Способность слова выражать не только мысли, но и 
эмоциональное состояние говорящего определяет двой
ственность референциальной отнесенности языковых зн а 
ков, выступающих носителями эмоционального значе
ния. Отсюда деление всей семантической информации 
на два типа: описательное (реф еренциальное, денотатив
ное) и эмотивное (экспрессивное) значения. Языковое 
значение дает возможность правильно оценить получае
мую информацию.

Описательное значение передает фактическую инфор
мацию, которую можно проверить, принять либо отверг
нуть. Оно основано на отношении лексической единицы 
и самого денотата. В отличие от описательного эмотив
ное значение основано на отношении семантической еди
ницы к эмоциональной реакции участников коммуника
ции.

32



В лингвистике вопрос, является ли эмоциональность 
компонентом языкового значения, трактуется в основ
ном одинаково, ,ибо разногласия могут возникнуть толь
ко при рассмотрении языка вне речевой деятельности. 
Выражение эмоций составляет неотъемлемую часть про
цесса речевого- оТГщения, которое может рассматривать- 
ся как  деятельность, м а тер и я ,  в которой реализуется 
коммуникативная функиця речи, представляет собой со
вокупность всех средств, определяющих структуру язы 
ка в целом. Изучение языковых средств коммуникации 
показывает, что каждое слово может стать носителем 
эмоционального зар яда  [12, с. 184].

Эмоциональное значение является обобщенной р е 
ализацией эмоции в слове как одной из форм отраж е
ния человеческим сознанием реальной действительности. 
Познавательная деятельность индивида заключается в 
накоплении знаний о действительности, в выработке к 
ним определенного отношения. При рассмотрении со
отношения эмоционального и интеллектуального в язы 
ке мы руководствуемся положениями, базирующимися 
на марксистско-ленинской концепции единства объек
тивного и субъективного моментов в процессе о тр аж е
ния сознанием человека окружающего мира, предметов, 
явлений.

Различие между эмоциональными и неэмоциональ
ными словами заключается в том, что они выражаю т 
результаты обобщения свойств предметов и явлений. В 
неэмоциональных словах обобщением является отвлечен
ная мысль о тех предметах или явлениях, о которых 
идет речь, а в словах эмоциональных — чувство, вызы
ваемое определенными предметами, и признание поло
жительности или отрицательности их содержания (с 
точки зрения говорящего). Эмоциональность слов х а 
рактеризуется тем, что в них эмоциональное значение 
преобладает над денотативным. Несмотря на то, что 
эмоциональность слова залож ена в его значении, прев
ращение его в средство выражения эмоциональности 
зависит от его функционирования в речи.

Изучение средств выражения эмоционального зн а 
чения является одной из актуальных и вместе с тем ма- 
лоразработанных проблем современного языкознания. 
Возросший интерес к ней со стороны многих советских 
и зарубежных, специалистов различных областей зн а 
ния, сравнительно быстрое накопление конкретных д ан 
ных в этой области вызывают необходимость изучения

2—4782 33



языковых средств выражения эмоционального значения 
в речи. Несмотря на то, что в литературе можно встре
тить точку зрения полностью игнорирующую эмоцио
нальность при изучении функционирования языка [50], 
большинство исследователей склонны рассматривать 
эмоциональность как часть общей задачи описания сис
темы языка, ибо «выразительные средства взаимно 
обусловливают друг друга; благодаря взаимосвязи и 
взаимопроникновению они составляют не просто ари ф 
метическую сумму, а систему» [12, с. 39]. ,

Н а принадлежность эмоционального значения к язы* 
ку указывал Г. В. Колшанский: «Элементы коннотации 
есть такой же составной элемент языковой системы, как 
сами элементы и их взаимосвязь» [50, с. 50]. Интерес 
к эмоциям вызывает необходимость изучения языковых 
способов выражения эмоционального значения, которое 
достигается соотношением лексических, грамматических 
и интонационных средств, выступающих зачастую одно
временно.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Любое лингвистическое явление с целыо наибо
лее полного и глубокого изучения, требует разносторон
н ею  рассмотрения. Это может быть достигнуто путем 
системного принципа исследования, который направлен 
на изучение объекта в целом, и на взаимоотношения 
составляющих его элементов. В. И. Ленин указывал, 
что «отдельное не существует иначе как в той связи, 
которая ведет к общему. Общее существует лишь в от
дельном, через отдельное» [3, с. 318]. «Чтобы действи
тельно знать предмет, — писал В. И. Ленин — надо охва
тить, изучить все его стороны, все связи и „опосредство
ван ия” [4, с. 290].

Д л я  того чтобы осуществить системный подход к 
выражению эмоционального значения, была рассмотре
на совокупность лексических, грамматических и инто
национных средств, являющихся компонентами язы ко
вой системы. М атериалом исследования послужила ди
алогическая речь, представленная в произведениях анг
лийских писателей и драматургов (140 источников 
объемом 30 тыс. страниц), а такж е фонограммы англий
ских фильмов. Такой обширный материал исследования 
позволил выявить основные синтаксические структуры,
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свойственные всей подсистеме эмоционального Синтак
сиса разговорной речи, а не отдельным произведениям.

Говоря о синтаксических изменениях, которые про
исходят ПОд"влиянием- эмоции, П. Н эппГтак характери
зует основные особенности эмоциональной речи: «В язы 
ке ~под влиянием эмопии происходят разнообр'азные.фор- 
мЯЛьные изменения.., Это — нарушение грамма тической 
структуры, сдвиг грам м атйческих времен, повторение, 
риторические вопросы и другие лингвистические "сред
ства» [1017 с. 14Г

* Синтаксический анализ исследуемого материала убеж 
дает, что структурные средства выражения эмоцио
нальных коннотаций представляют собой специфические, 
отличные от других языковые модели.

Употребление особой синтаксической модели в эмо
циональной речи является отражением эмоции в ф ор
мальной структуре высказывания. Эту реакцию синтак
сиса на наличие или отсутствие эмоций удачно подме
тил К. А. Долинин: «Два важнейших типа стилисти
ческой окраски были указаны еще Ш. Балли: это собст
венно эмоциональная окраска... и окраска социальная. 
Эти две характеристики обычно применяются для опи
сания коннотагивных значений лексических единиц; од
нако более пристальное изучение фактов показывает, 
что они приложимы и к синтаксису, хотя в последнем 
они проявляются более обобщенно. Т ак, в противопо
ложность лексике, синтаксис не передает характера 
эмоции (удивление, гнев, радость и т. п.). четко Реа 
гируя, ОДНако,~иа наличие или отсутствие таковой» [39. 
с~ isyj. I а кого ж е мнения придерживается М. В. Р ы б а 
кова, применяющая метод эмоциональных дескрипто
ров для  выявления эмоционального значения. По х ар ак 
теру выявления эмоций «эмоциональные дескрипторы 
подразделяются на класс „общих” дескрипторов (от
раж ение общей эмоциональности высказывания) и класс 
дескрипторов„спецификаторов” (указание на конкрет
ное содержание эмоций)» [72, с. 6].

Н а  наш  взгляд, эта точка зрения требует детализа
ция. Рассмотрение эмоционального синтаксиса со сто
роны функционального типа высказывания показывает, 
что эмоциональные коннотации могут быть реализованы 
б  любом коммуникативном типе, хотя наиболее часто 
встречаемым является восклицанне. Это вполне е с т е с г ^  
венно, так  как основно"е"коММуниКативное задание д ан 
ного типа предложения — выражать эмоции. Поэтому
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восклицательным Может стать любое предложение, вы
раж аю щ ее сильную степень Эмоциональной насыщенно- 
стпг Видимо, по этой причине многие исследователи не 
считают восклицание самостоятельным коммуникатив
ным типом предложения. В данном исследовании разли
чаются собственно восклицательные и несобственно вос
клицательные предложения. Собственно восклицания 
обладаю т специфической структурой, например \V h a t+  i!

, T h a t+ n !  H o w + a d j !  H o w + a d j - f n  (prn)-f-Verb! и др.
— W hat nonsense!
— How idiotic you are!
— H ow marvelous!

j К ним такж е относятся восклицания, которые исполь- 
! зуют готовые языковые штампы и междометия типа: 

For God‘s (Heavens, Goodness) Sake! Good! Lord! My 
L G o d ! и др.

i  К несобственно восклицательным предложениям от- 
относятся предложения основных трех коммуникативных 
типов — вопрос, повествование, побуждение, которые 
часто становятся восклицательными в определенном кон
тексте благодаря тому, что они вы раж аю т сильную сте
пень эмоций} Например, следующий отрывок содержит 
предложения трех основных коммуникативных типов, 
которые стали восклицательными для  того, чтобы пере
дать сильную степень раздраж ения героини.

— Helena: Oh, why doesn’t he stop that  damned noise! 
Please! Will you stop that! I ca n ’t think! Jimmy, for 
God’s sake!

С ильная степень эмоции (гнева, раздражения, с тр а 
ха, отчаяния и др.) часто реализуется в побудительных, 

^особенно в побудительно-восклицательных предлож е
ниях. Это свойство их отмечала Б. Чарльстон [94, 
с. 54].

Степень эмоциональной насыщенности побудительно- 
восклицательных предложений усиливается благодаря 
использованию личного местоимения you, повтора, а 
такж е междометий:

— Oh, shut up! Shut up for God’s sake! You shut up, 
Bert!

Вопросительные структуры часто становятся досите- 
лями эмоционального заряда. Из всех видов вопросов 
наибольшими возможностями в  плане выражения эмо
циональных значений обладает риторический. Эта снн- 

\ таксическая конструкция совпадает по формально-грам- 
мэтической структуре с любым видом вопроса, но резко
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отличается от него по своему смысловому содержанию: 
риторические вопросы не требуют ответа собеседника и, 
таким образом, являются предложениями, находящими
ся на сты ке 'двух  коммуникативных типов — вопроса и 
повествования, на что указывает М. Я. Блох [14, с. 265]. 
Существует точка зрения, что риторический вопрос —
э то” ‘«таоЩГоТ1 а л ьные" утверждения....или отрицания в
форме вопроса» [16, с. 157]:

Losing control of his temper, Imhotep shouted: „Who 
feeds you? Who clothes you? Who thinks of your future?"

В английском языке повествовательные высказы ва
ния так ж е  могут в определенных контекстах передавать 
конкретные эмоции. Но если сравнить высказывания 
различных коммуникативных типов, выражающих одну 
и ту же эмоцию (напр., удивление), то необходимо от
метить тот факт, что уровень эмоциональной н асыщен- \ 
ности на миопо меньше в ппвргтпопятр.лкном высказыва- ‘ 
нии. Примером может служить следующий отрывок, 
где степень эмоциональной насыщенности возрастает от 
недоумения, выраженного в повествовательном вы сказы 
вании, до изумления, выраженного в общем вопросе:

— Why Andrew! — she gasped. You look wonderful. 
Are you going anywhere?

Итак, существует мнение о невозможности передать 
характер эмоинн синтаксически. Однако как наше, так 
и другие исследования [79] доказывают возможность 
одних эмоциональных коннотаций (удивление, ирония, 
презрение) быть реализованными в любом коммуника
тивном типе предложений, в то время как ряд других 
коннотаций тяготеет к определенному коммуникативно
му типу. Так, страх, и с п у г , изумление, подозрение, оби- 
д а_чаш е йС£Го_ вы раж аю тся в вопросительных стру кту - 
рах; одобрение, нежность,'утрота, стыд, укор - -  в по
вествовательных структурах; мольба, отчаяние, гиен, 
возмущение, ярость - в побудительных. В восклица
тельных предложениях Moryf выраж аться все исследуе
мые коннотации.

Д ругая  особенность формальной структуры эмоцио
нального синтаксиса — проявление ряда эмоциональ
ных коннотаций в языковой единице, большей, чем пред
ложение, в сложном синтаксическом целом, состоящем 
из нескольких предложений, связанных единой темой, 
которое по общепризнанной терминологии называется 
сверхф разовы м единством (СФЕ).

Существование синтаксической единицы, большей,
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чем предложение, является общепризнанным в лингвис
тике. СФЕ — не механическая сумма предложений, а 
качественно новое структурное смысловое образование. 
«В отрезках, больших, чем предложение, обнаруживаю т
ся свои типологические закономерности, возводящие 
их в ранг единиц языка» [66, с. 102].

Отдельные предложения, объединенные между собой 
общностью темы, более полно вы раж аю т основную 
мысль, которая является стержнем образования СФЕ, 
состоящих, как  правило, из одного аутосемантического 
и нескольких синсемантических предложений, характери
зующихся разной степенью коммуникативной самосто
ятельности. Взаимосвязанность и взаимозависимость 
предложений — основная особенность СФЕ. Использо
вание их для выражения эмоциональных коннотаций 
объясняется особой спаянностью и законченнрстыо его 
компонентов, различной интеграцией эмоциональной 
напряженности. Согласно концепции К. Бооста [92], в 
процессе коммуникации создается определенное н ап р я 
жение, вызванное тем, что слушающий ожидает продол
жения высказывания. Как показывает наше исследова
ние, эго напряжение меняется. Ч РРрпnRя н 13ысказы ва - 
ний различных коммуникативных тшшв_хозда£т своеоб
разное п остроением  м Оцион альн о окрашенного текста, 
в котором можно выделить различные степени коммуни- 
кативного динамизма о т д е л ь н ы х  отрезков текста. Это 
явление наблю дается в текстах, выражаю щ их радость, 
печаль, гнев, возмущение, страх, испуг, отчаяние, горечь, 
обиду, чувство вины:

. Mrs. W arren (puzzled, then an g ry ) .  Don't you keep 
o n 'a s k in g  me questions like that. Hold your tongue. You 
and your w ay of life, indeed! W hat next? Your way of 
life will be w ha t I please, so it will. All I have to say on 
the subject, indeed! Do you know who you're speaking 
to, Miss?

Характерной чертой этих текстов является высокая 
синсемантичность высказываний: выражение эмоции но
сит р а з в ер нут ы й _ха ра к т е р , не orp a m w w u  юн i и й с я р а м 
ками отдельного предложения. 'Выражение таких эмо- 
црГОнальнБ1Х~гначений, -как презрение, сомнение, коле
бание, беспокойство, тревога, укор, удивление, подозре
ние, ирония носит в основном нерлзвериутый характер. 
Они чаще всего проявляются в автосемантических вы 
сказываниях, смысл которых хорошо ТЩШтифицирует- 
ся в рамках отдельной фразы, а такж е при помощи
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контекста. В следующем примере презрение легко опоз- 
'  нается без контекста.

Dumby: She is M rs Erlynne.
Lady Plymdale: T ha t  woman!
Ироническое значение фраз Hm! All flourishing at 

home? Any little Soam ses yet? обусловлено широким кон
текстом: только знакомство с семейной жизнью Сомса 
и Ирэн дает возможность осознать иронический смысл 
этих слов.

Степень эмоциональной насыщенности одной и той
же группы эмоциональных состояний влияет на длину
языковой единицы, в которой она находит свое вы ра
жение. Так, отличительной чертой высказываний, выра- i 
жающих сомнение, колебание (слабая степень отчая- / 
ния), а такж е тревогу, беспокойство (слабая степень j 
страха),  является их самостоятельность, автосемантич-| 
посты их значение может быть раскрыто без опоры на ! 
контекст. Например, состояние тревоги (1), сомнения,! 
колебания (2) хорошо опознаются в следующих авгосе- 
мантических высказываниях.

— (1) W hat's  the matter, Erik?
— (i2) N-no, I don 't  think so.
Высказывания, выражаю щ ие отчаяние, страх — бо

лее сильную степень этих эмоциональных состояний, — 
становятся менее самостоятельными, отличаются высокой 
степенью синсемантичности, в силу чего их смысл кон
кретизируется лишь в составе СФЕ и с учетом общего 
содержания текста. Примером могут служить следую
щие СФЕ, выражаю щ ие отчаяние (1), страх (2).

(1) — I couldn't take care of her. I couldn't support 
her. I couldn 't even protect her from her mother.

(2) — Harry, did you say an inquest? W hat did you 
mean by that? Did Sibyl? Oh, Harry, I cannot bear it! Bui 
be quick. Tell me everything at once.

Значения презрения, упрека, удивления могут вы ра
жаться в /С Ф Е  лишь в том случае, если они передают 
столь характерные для разговорной речи смешанные 
чувства гневного упрека, гневного презрения, удивления, 
перерастающего в гнев, страх, ужас, радость и др. У ка
зание на смешанное чувство часто содержится в автор
ских ремарках, о чем свидетельствует следующий отры
вок из пьесы О. Уайльда «Идеальный муж», где слова 
автора передают эмоциональное состояние героини — 
удивление, переходящее в страх, ужас.

Lady Chiltern (looking at him with am asem ent that is
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alm ost te rro r) .  You w an t me to tell Robert that the woman 
you expected w as not Mrs Cheveley, but myseif? T hat it 
w as  I whom you thought was concealed in a room in your 
house? You w an t me to tell him that? Oh, I couldn’d, I 
couldn’t!

Необходимо подчеркнуть краткость таких СФЕ, что, 
очевидно, связано с непродолжительностью основных от
тенков значения этих чувств — удивления, упрека, пре
зрения. Иллюстрацией данного положения могут слу
жить следующие слова Элизы Д улитл  из пьесы Б. Шоу 
«Пигмалион», выражаю щ ие гневный упрек.

— You don’t care. You know you don’t care. You 
w ouldn’t care if I w as dead. I ’m noth ing  to you — not so 
much as  them slippers.

Лингвистический анализ требует выяснения, какие из 
формально грамматических средств имеют фиксирован
ный характер, отраженный в структуре текста. Одним 
из наиболее интереоных и изученных средств выражения 

, эмоциональности в диалогической речи является инвер- 
; сияг (от лат. inversio — переворачивание, перестаной- 
! 'ка) —- необычное расположение компонентов высказы

вания. Под влиянием сильной эмоции говорящий ставит 
на первое место тот компонент высказывания, который 
кажется ему основным для передачи информации. Так, 
д л я  выражения радости, гнева, недовольства, презрения 
часто используются инвертированные предложения с до
полнением, занимающим начальную позицию, с предика
тивом, предшествующим подлежащему. — The devil she 
is! В таких случаях определяющие предикатив слова вы
деляются вместе с ним. Rotten business this is ...

В случае, когда проявление перечисленных эмоцио
нальных коннотаций носит развернутый характер, вы р а
ж аясь  в СФЕ, инверсии может подвергаться начальное 
предложение СФЕ. Д л я  усиления степени эмоциональ
ной насыщенности таких СФЕ используется рамочная 
конструкция с начальным инвертированным предлож е
нием:

— C harm ing  ball it has been! Quite reminds me of old 
days. And I see tha t  there are just as many fools in 
society as there used to be. So pleased to find that no thing 
has  altered! Except M argaret.  The dear Duchess! And 
th a t  sweet Lady Agathe! Ju s t  the type of girl I like!

В процессе коммуникации собеседники не всегда го
ворят друг с другом развернутыми фразами. Отмечая 
эту особенность синтаксиса, А. М. Пешковский писал,
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что речевая деятельность людей регулируется неким об- 
шнм законом, помогающим экономить речевые усилия 
говорящих, и назвал его законом экономии сил [66, 
с. 139]. Одним из проявлений действия этого закона яв 
ляется использование носителем языка свернутых, сокра
щенных конструкций — предложений неполного состава. 
Неполные предложения представляют собой своеобраз
ную структуру, где отсутствие одного или нескольких 
членов является синтаксической нормой. Эти макси
мально сжатые высказывания получают возможность 
осмысления только в общем контексте диалога, взаимно 
соединяясь и дополняя друг друга. Большинство предло
жений, взятых изолированно, не могут быть поняты до 
конца. Будучи характерной чертой разговорного синтак
сиса, неполные предложения осуществляют связь после
дующей реплики с исходной и, таким образом, являются 
одним из способов создания спаянности текста, одним 
из текстообразующих средств.

В ы раж ая  свои мысли и чувства в процессе, диалога, 
его‘ участники стремятся лишь к тому, чтобы их речь 
была понята каждым из собеседников, опуская при этом г 
отдельные элементы высказывания, известные из репли-1 
ки собеседника или ситуации разговора. Поэтому ха- ч 
рактерной чертой эмоционального синтаксиса является 
эллипсис (англ. ellipsis — пропуск элем еиха.вьюказы ва»— 
ния). Эллипсис вы раж ает  внутреннее напряжение гово- 

'JjTmiPfO. Время на обдумывание сведено до минимума, 
формирование и языковое выражение мысли осуще
ствляется почти одновременно с передачей се собеседни
ку, и поэтому высказывание содержит лншь те элементы, 
которые ему в данный момент и в определенной ситуа- j 
ции кажутся важными. . '

Эллиптические структуры характерны для всех m i  
следованных нами эмоциональных коннотаций и могут 
быть представлены высказыванием любого коммуника\ 
тивного типа.

— You! — с удивлением восклицает Ирэн, увидев 
Сомса у себя дома после долгих лет.

— Not a bit — с яростью восклицает Монти, узнав о 
том, что он не едет с Ирэн в одном экипаже.

— On his beans ends, — с презрением замечает Соме, 
узнав о  том, что Монти возвратился домой без денег.

— The some money! — в ужасе воскликнул Прейд, 
узнав о том, что Виви сдавала экзамен за вознагражде
ние.
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— Also to experim ent with? — иронично замечает 
Веннер.

/"^ Э л л ип ти чески е  конструкции могут быть представле* 
/  ны в тексте отдельной репликой или входить в состав 

сложного синтаксического целого (С Ф Е ), для того что
бы передать характер непринужденного, динамического 

^ д и а л о г а ,  в котором проявляется эмоциональное состоя
ние говорящего:

Frank: Then you can have no idea what a girl she is. 
Such character! Such sense! And her cleverness! Oh, my 
eye, Praed, but 1 can tell you she is clever!

Перемежающийся непосредственный характер д и а 
логического общения ставит собеседников перед необхо- 

, димостью сразу ж е реагировать на предшествующее 
\  высказывание. В таких условиях выразить непосредст- 
I венную эмоциональную реакцию легче и проще всего 
I путем noBjojia-атдельиых слов или структурных особен- 

ШЗСТЙГрепл и к и собеседника. Удобство диалогического 
повтора состоит в том, что он освобождает второго со
беседника от необходимости подыскивать специальные 
слова и форму выражения своих мыслей, так как позво
ляет использовать лексический состав предыдущего вы
сказывания. Опорная реплика несет ядро информации, 
которая получает свое развитие, обобщение, усиление и 
эмоциональную реакцию в реплике-повторе.

Высказывание одного из собеседников может о к а 
заться для слушающего неожиданным, может вызвать 
у пего сильное изумление, горечь, гнев, возмущение, 
испуг, страх, радость, и именно этим эмоциональным 
напряжением объясняется появление в речи говоряще
го большого количества вопросительных и восклицатель
ных повторов, переспросов, основная функцня которых 
заключается в усилении эмоционального воздействия на 
читателя:

— There’s some talk of suicide, lie said.
— Jam es jaw  dropped: „Suicide! W hat should lie do 

tha t  for?“ .
Оно усиливается при употреблении расчлененного 

двойного повтора, а также за счет рекуррентности клю 
чевых слов:

— Because any m inute now your husband m ay be 
arres ted  for murder.

—- Basil? M urder? Are you joking?
- -  You were crazy about him for a while.
— Crazy about him! Who said I w as crazy about him?
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I never w as anymore crazy about him than I was about 
that m an  there.

Сильная степень эмоциональной насыщености (напр., 
гневное возмущение) часто проявляется в восклицатель
ных повторах, оформленных на письме тройным пункту
ационным знаком:

— I’ll m arry  Freddy, I will, as soon as I’m able to sup 
port him.

— Freddy!!! tha t  young fool! That poor devil who 
couldn’t get a job as an' errand  boy even if he had the 
guts  to try for it.

Открывают СФЕ часто повторы, выражаю щ ие пере
численные эмоциональные значения. Дифференциация 
этих значений происходит не за счет самого повтора, а 
специфического синтаксического окружения. Так, за 
повтором, выражаю щ им горечь, почти всегда следует 
риторический вопрос; за повтором, выражающ им вос
торг, радость, — восклицание.

— Well my dear, the doctor says I need change, travel, 
excitement-

— Excitement! You need excitement! How is it, papa 
that  you who are so clever with everybody else, are not a 
bit clever with me? Do you think I can ’t see through your 
little plan to take me abroad?

— He is in Holiwood.
— In Molliwood? How marvelous!
Характерной чертой СФЕ, выражаю щ их отчаяние, 

является кольцевой повтор — повторение речевой едини
цы в начале и в конце СФЕ.

— Dorian, Dorian, don’t leave me. I’m so sorry I d idn’t 
act well. I w as th inking of you all the time. But I will 
try — indeed, I will try. It came so suddenly across me, 
my love for you... Oh, can ’t you forgive me for to-night? 
I will work so hard, and  try to improve. D on’t be cruel to 
me, because I love you better than any th ing  in the world... 
Oh, don’t leave me, don’t leave me.

Кроме повторов, воспроизводящих какую-либо часть 
предшествующей реплики, в эмоциональной речи часто 
встречается повторение какого-либо члена предложения, 
словосочетания, части высказывания в пределах одной 
и той же речевой единицы. Так, для описания растерян
ности, беспокойства, отчаяния и др. употребляется пов
тор начала предложения, чаще всего подлежащего, 
иногда подлежащего +  сказуемого. Прерывистость речи
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говорящего, вызванная соответствующим эмоциональ
ным состоянием, на письме передается при помощи 
пунктуационных маркеров — тире и многоточия:

— „I — I paid for them “, he said tremblingly, „he’s a 
thief I — I know how it would be. H e’ll be the death of 
me, he“ ...

— She isn’t — she isn’t. I t ’s only because I can ’t bear 
to make you unhappy, mother.

— Miss Jane, — she gasped, — Miss Jane, she’s — 
she’s — ...gone— she’s gone.

В ходе порождения эмоционально окрашенного вы
сказывания при повторе одной и той же мысли происхо
дит преломление структуры предложения, расширение 
или смена синтаксической конструкции, часто вклю ча
ющей повтор:

— You d idn’t — you couldn’t have tried. You — you 
betrayed me, Father.

— Oh, cried Fleur, help me, Father; you can help me,, 
you know.

В качестве одной из наиболее характерных особен
ностей эмоционального синтаксиса можно рассматри
вать появление в нем значительного количества гр ам м а
тически и логически незавершенных, прерванных моде
лей, в чем видна общая тенденция к расчлененности 
эмоционально окрашенной речи.

— Joined — the rubbish! — came from James. — You 
c a n ’t see two yards before your nose.

— He told me th a t—
— Silly old...
Характерная черта синтаксиса эмоционального текс

та — повторение структурно-синтаксических моделей, 
т е. синтаксический параллелизм (англ. parallelism ). 
Сущность этого явления заключается в тождественном 
построении двух или более предложений эмоционально
го текста. Основной функцией параллельных конструк- ' 
ций является усиление высказываемой мысли и эмоцио
нального воздействия на читателя (слуш ателя).  Степень 
эмоциональной насыщенности таких текстов увеличива
ется при взаимодействии данного приема с другими 
синтаксическими средствами -— повторами, парцелля
цией. Парцелляция (фр. parcellation — делить, дробить 

\  на части) — специальный прием эмоционального син- 
' таксиса, характеризующийся расчленением синтаксиче

ской структуры предложения на две или более интона
ционно обособленные части. Так, по мнению О. В. А лек
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сандровой, «явления парцелляции ОтНосйтсй к языковым 
универсалиям» [5, с. 63]. Иллюстрацией этого положе
ния может служить следующий отрывок, в котором со
четаются сразу несколько синтаксических средств выра
жения эмоциональности й тексте — Повтор, расширение 
конструкции, парцелляция риторического альтерна
тивного вопроса:

— All I w an t is a little peace.
— Peace. Lord! She w an ts  peace! My heart is so full,

I feel ill — and she w an ts  peace! One of us is crazy. One 
of us is m ean and stupid and crazy. Which is it? Is it 
me? Is it me, s tan d in g  here like a hysterical girl, hardly 
able to get my words out? Or is it her? S itting  there, 
pu tt ing  on her.shoes to go out with that  — Which is it?

Эмоционально окрашенной можно назвать модель, 
в которой имеет место введение формальных элементов 
выражения эмоции — частиц, междометий, обращений, 
употребляющихся в предложении, по мнению Б. Чарль
стон, для выражения сильной степени эмоциональной 
насыщенности [94, с. 44]. И. Р. Гальперин такж е рас
сматривает междометие «как начальный сигнал эмо
ционально напряженного отрезка высказывания» [32, 
с. 149]:

— Oh, dad, you are the best in the world.
М еждометия вы раж аю т чувства недифференцирован

но. Так, английские междометия oh, ah могут употреб
ляться для выражения горя, радости, испуга, удивления, 
разочарования, удовольствия, неудовольствия и др.
III. Балли  объясняет появление междометий в эмоцио
нальной речи тем, что «эмоция, не находя адекватного 
выражения в словах, выражается в чистом восклицании, 
например, oh! Такое междометие, особенно если оно 
подчеркнуто интонацией, способной передать всю силу 
эмоции, представляет д л я  нас тоже крайний случай. 
Это восклицание уже не похоже на речевой факт, но 
тем не менее оно является таковым, поскольку понят
но для слушающего» [12, с. 24].

В функции междометий употребляются и восклица
ния типа Why! What! Поставленные перед любым пред
ложением, они усиливают эффект удивления, гнева и др.:

— What! Nobody told me that.
Важным компонентом эмоционального диалогическо

го текста являются синтаксические структуры с обра
щением, которое служит не только для выполнения сво
ей первичной звательной (денотативной) функции, но и
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дл я  выделения признаков того Или йного лица, t .  е. 
функции эмоциональной номинации. Употребление об
ращений в этой функции связано с проявлением р а з 
личных эмоций: радости, восхищения, отчаяния, гнева, 
испуга и др.

Характерным началом эмоционально окрашенного 
текста является повтор обращения. При выражении от
чаяния такой повтор вводит повелительные структуры, 
при выражении страха — вопросительные:

— Dorian, Dorian, don’t leave me.
— Lilly, Lilly, don’t go away.
— M argaret! M argaret! W hat shall I do?
Конкретный анализ моделей в плане функциониро

вания в эмоционально окрашенном тексте выявил их 
фиксированный характер. П режде всего обращают на 
себя внимание такие структуры:

How /w here /w ho/w hat/w hy  on earth...
Wliat +  adj +  N (P rn )  H-Verb!
W h a t+ N  ...!
How +  adj.
How +  Adj +  N (P rn) +  Verb...!
Such +  N!
Y o u + (A d j)  KM
That +  N!
T h a t + N  +  of N!
T h is + A d j  +  N.
Don’t +  aux V +  adj (N).
I t ’s - fA d j  +  (of) N (P rn ) .
I t ’s + A d j  +  N.

При заполнении данных структур нейтральной лекси
кой их эмоциональное содержание может быть вы явле
но лишь в результате анализа широкого контекста (мак- 
рОконтекста).

Участие эмоциональной лексики в заполнении у к а 
занных и других моделей приводит к уменьшению свя
зей отдельных предложений с контекстом, конкретиза
ции вида эмоций, в то время как  синтаксическая струк
тура лишь указы вает на наличие эмоционально н апря
женного отрезка речи. Например, синтаксическая модель 
H o w + A d j  ( P r n + V )  только сигнализирует об .эмоцио
нальной  окраске предложения, но при наполнении ее 
прилагательным sad  (How sad it is!) она выраж ает пе
чаль, прилагательным fearful (How fearful!) — страх, 
прилагательным lovely, beautiful (How lovely!) — вос
торг, прилагательным nasty  (How nasty!) — презрение.
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Д л я  выражения различных эмоций язык располага
ет богатыми лексическими средствами. Эмоциональные 
коннотации обцаружнваются, опознаются в тексте б л а 
годаря эмоционально-оценочным прилагательным, су
ществительным, глаголам, содержащим оценку в своей 
семантике. Номинативная функция этих лексических 
единиц очень ослаблена, их семантический дифферен
циальный признак формируется как бинарная оппози
ция положительной/отрицательной оценки.

Одним из важных лексических стредств выражения 
эмоциональных коннотаций является имя прилагатель
ное, так как помимо своего категориального значе
ния — обозначения признака предмета или лица — при
лагательные могут так ж е  передавать отношение гово
рящего, его эмоциональную оценку определенного субъек
та, объекта или действия. Сёма отрицательной оценки 
является домйшфующей в прилагательных foolish, silly, 
idiotic, bad, dirty, stupid, lazy, cynical, crazy, mad и др.— 
употребляемых в текстах, выражаю щ их гнев, возмуще- 
щение, презрение, удивление. Сема положительной оцен
ки превалирует в прилагательных sweet, lovely, good, 
wise, lucky и др., употребляемых в текстах, которые вы
раж аю т нежность, одобрение, радость, восторг.

Д ругая  большая группа прилагательных, содержащих 
сему положительной и отрицательной оценки, отражает 
высокую степень качества или состояния: fearful, ho r
rible, dreadful, awful, terrible, marvelous, glorious, bri l
liant, delightful, m agnificent, thrilling и др. Данные при
лагательные могут вы раж ать  противоположную знаку 
оценку в иронических высказываниях. В таком случае 
ироническое значение не является внутренне присущим 
языковому знаку, а появляется благодаря контексту:

— How thrilling! How simple! And how tragic! But 
you will forgive E ngland?

Д л я  выражения положительных и отрицательных 
эмоций используются такж е наречия меры и степени, в 
семантической структуре которых происходит перерас
пределение компонентов — на первый план выдвигается 
эмоциональное значение, подавляя основное, денотатив
ное, что находится в соответствии с замечанием Ш. Бал- 
ли о том, что «...эмоция вообще всегда затемняет и ото
двигает на задний план оттенки смысла; чем выше ин
тенсивность выражения, тем неопределеннее его логиче
ский смысл» [12, с. 338]. Таким образом, эти наречия 
утратили свое предметное значение и употребляются
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не Для определения прилагательного, а Для указания 
очень высокой степени эмоциональной насыщенности, 
т. е. переходят в разряд  интенсификаторов с функцией 
выражения высшей степени интенсивности. Характерно, 
что интенсификаторы terribly, awfully, frightfully, exce
edingly и др. не только усиливают оценку, но и меняют 
ее характер:

— You are exceedingly clever lady killer, Hector. And 
terribly handsome.

При замене усилительного наречия наречием very 
предметное содержание предложения остается прежним, 
но эмоциональная окраска исчезает. Под воздействием 
эмоции говорящий часто употребляет и другие интенси
фикаторы, т. е. слова и фразы, которые, по мнению 
Б. Чарльстон, «... не являются обязательной частью 
грамматической структуры предложения и без которых 
можно выявить логическое значение высказывания» 
194, с. 106]. Это модели с такими разговорными выраже-

1 ниями, как the devil, the deuce, the hell, on earth , in the 
nam e af godness и др.;

— W hat on ea rth  makes you run a show like this?
— Whom, for goodness sake?
Эмоциональные значения часто передаются при по

мощи существительных. Доминирующее положение 
среди них занимают те, у которых сема эмоциональной 
оценки является единственной и составляет основу их 
номинации: fool, devil, brute, ruffin, scoundrel, idiot, 
brute, bastard , treasure ,  dar ling  и ^ p .

Д л я  выражения эмоциональных коннотаций исполь
зуются такж е существительные типа thing, creature и 
др., у которых сема эмоциональной оценки появляется 
только в данном контексте благодаря сочетаемости их 
с эмоционально окрашенными прилагательными:
~  — W hat a charm ing, wicked creature! I like him so 

much!
Интересны случаи употребления существительных- 

зуземизмов — вида метафоры, когда название животных 
используется для обозначения человека:

— You old cow. How dare you interfere with my 
private  affairs?

В данном примере существительное cow уже само по 
себе содержит сему эмоциональности, которая еще бо
лее усиливается в сочетании с прилагательным old и 
конструкцией How dare...

Несмотря на то, что возможности глагола по оравне-
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нию с эмоциональным потенциалом прилагательных 
и существительных более ограничены, такие глаголы, 
как despise, hate, dare, loathe, adore и др. играют опре
деленную роль в создании эмоциональной тональности
текста:

— Ah! I hate the s ight of you. Hold your tongue.
Эмоциональные состояния говорящих очень часто

опознаются в контексте благодаря авторским ремаркам, 
в составе которых находятся эмоционально окрашенные 
глаголы и наречия типа: to thunder, to roar, to flush
angrily, to say fiercely, to cry with explosive joy, to say 
approvingly, to cry delighted, to grin, to moc'k, to repeat 
ironically, to astonish, to gasp, to ask in amazement, to  
sob, to cry despairingly  и др.:

— You are tired, Mr. Cord?
— I rubbed my unshaven  cheeks and grinned. „Fresh 

as a daisy.”
Специфической частью словарного состава любого 

языка являются фразеологические единицы (ФЕ) — 
устойчивые сочетания с полностью или частично пере
осмысленными компонентами значения. Отличительной 
чертой многих ФЕ является их. эмоциональная окра
шенность. Многие из них выражаю т субъективную оцен
ку лица или объекта. Положительность или отрица
тельность данной оценки зависит от значения прилага-, 
тельного, существительного или глагола:

— Oh, Andrew, you are  as good as gold!
— Heavens! Who the devil are you?
Синтаксические модели и лексические средства, участ

вующие в выражении эмоционального значения, 
встречающиеся в пределах исследуемого материала, 
очень разнообразны. Выбор слов, расположение их, 
своеобразная группировка предложений в параграфы 
часто употребляются автором для того, чтобы произвес
ти на читателя определенное эмоциональное воздейст
вие.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ИНТОНАЦИИ

Любую эмоцию можно выразить, используя свой
ства человеческого голоса.

Фонетически эмоциональность проявляется на сег
ментном и сверхсегментном уровне. Удлинение ударных

49



гласных, а такж е  некоторых согласных, изменение ка
чества звуков, перенос ударения, использование эм ф а
тического ударения вместо логического и многие другие 
изменения сегментного состава высказывания происхо
дят  под влиянием эмоций. На сверхсегментном уровне 
одним из основных средств передачи эмоционального 
значения является интонация. А. М. Пешковский писал 
по этому поводу: «Стоит только вспомнить обилие воск
лицательных высказываний в нашей повседневной ре
чи и их интонационное, особенно тембровое (а тембр, 
конечно, тоже часть интонации) многообразие, чтобы 
признать, что чувства наши мы выраж аем не столько 
словами, сколько интонацией» [66, с. 81]. Будучи сверх- 
сегментным средством, интонация всегда наслаивается 
на синтаксическую структуру и лексический состав 
высказывания. В реальной действительности в одних 
случаях интонация наслаивается на относительно нейт
ральную структуру и лексическое наполнение, в дру
гих —- лексическая и синтаксическая структуры сами 
по себе несут зар я д  эмоциональности. Но зачастую 
смысл высказывания становится понятным только б л а 
годаря интонации. Одна и та ж е лексико-грамматиче- 
ская структура может иметь различный смысл в зависи
мости от того, с какой интонацией она произнесена. 
«В каждом языке существует небольшое количество ин
тонационных моделей, которые мы соотносим с нашими 
отношениями к окружающему миру» [104].

Способность интонации вы раж ать  эмоции, т. е. эмо
циональная или модальная функции интонации, при
знается советскими и зарубежными лингвистами. Р а з 
ногласия вызывает факт включения этой функции а 
сферу лингвистического анализа. Так, Т. М. Н иколаева 
предлагает исключить ее из сферы лингвистики на том 
основании, что экспрессивность может передаваться «и 
другими языковыми средствами — сегментной фонети
кой, лексикой, словообразованием, порядком слов и 
т. д.» [62, с. 6]. В ее трактовке содержательной сторо
ны интонации отношение говорящего к сообщаемому— 
«факт другой, параллельной системы — системы несоб
ственно языковых отношений» [62, с. 21]. Однако 
Т. М. Н иколаева признает, что «при описании интона
ционных систем реальных языков, исследуемых с целью 
преподавания или синтеза речи, возможно ввести эмо
ционально окрашенные аллофоны» [62, с. 21] и что 
«описывать и сопоставлять интонационные системы р аз 
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личных языков невозможно, игнорируя эмоциональную 
сферу» [62, с. 45].

Г. В. Колшанскнй такж е не признает лингвистич- 
пость данной функции интонации. «Совершенно очевид
но, что вся область экспрессивной интонации функцио
нально не входит во внутреннюю структуру языка, а 
является надстроечной и не включается в собственно 
лингвистическую проблематику» [50, с. 27]. В. А. Бого
родицкий отмечает, что к «какому бы из рассмотренных 
типу или виду ни относилось предложение, оно при том 
же сочетании слов может путем изменения интойации 
получать разнообразные оттенки, например, восклица
ния, удивления, угрозы, сожаления и т. д... К сож але
нию, все разнообразие оттенков, получаемых, таким об
разом, в нашей речи, пока еще, можно сказать, совер
шенно не изучено и даж е  считается некоторыми лингвис
тами элементом ,,не-грамматическим” в нашей речи; 
но очевидно, что этот термин представляет пережиток 
прежних лингвистических воззрений на язык, когда име
лась в виду письменная его передача, а не живое про
изношение в полной его конкретности» [15, с. 57].

Л. Р. Зиндер предлагает различать в интонации два 
аспекта: коммуникативный и эмоциональный, связывая 
второй с категорией модальности, «которой в современ
ной лингвистике придается большое значение. И дейст
вительно, в каждом акте коммуникации отражено не 
только то, о чем идет речь (денотативный аспект), но и 
отношение к сообщению со стороны говорящего (конно- 
тативный аспект)» [42, с. 269]. Д ал ее  подчеркивается, 
что формы выражения эмоций имеют психофизиологиче
скую основу и в этом смысле являются общечеловечески
ми, хотя ряд факторов свидетельствует о различии инто
нации в каждом языке, так как представляет фонетиче
ски наиболее характерный признак каждого из них. 
Н а  этом основании делается вывод, что «исключение 
эмоций из объекта изучения лингвистики не может быть 
оправдано» [42, с. 270].

А. М. Антипова выделяет две основные функции ин
тонации: логическую и эмоционально-модальНую. Связь 
эмоциональности с категорией модальности А. М. Анти
пова объясняет тем, что «не представляется возможным 
расчленить выраж аемы е говорящим отношения на соб
ственно эмоциональные и логико-эмоциональные (пос
ледние часто называют модальными)» [8, с. 23]. П од
черкивая относительную независимость эмоционального
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аспекта интонации, Н. Д. Светозарова в рамках данной 
функции выделяет две области: эмоциональных значе
ний и общей эмоциональной окраски [73]. Специфиче
ские интонационные единицы, по ее мнению, формируют
ся только в области эмоциональных значений, общая же 
эмоциональная окраска достигается модификацией все
го интонационного рисунка. «Степень лингвистичности 
конкретных эмоциональных значений несравненно боль
ше, чем феномена общей эмоциональной окраски» [73, 
с. 24], — делается вывод из сказанного.

По мнению И. Г. Торсуевой, конкретные эмоции не 
представляют интереса для языковеда. Лингвистику 
может интересовать только степень эмоциональной н а 
сыщенности высказывания, независимо от конкретных 
эмоций [78, с. 99]. В своих дальнейших работах 
И. Г. Торсуева признает, что слабость этой точки зре
ния «состоит в том, что не учитывается положение, т р ак 
тующее конкретную эмоцию как оценку отражаемого 
индивидом явления» [79, с. 120]. В этой же статье отме
чается, что существует и другая точка зрения, согласно 
которой выражение конкретных эмоций имеет лингви
стическое значение. Такую разную трактовку вопроса о 
включении конкретных эмоций в семантику интонацион
ных единиц И. Г. Торсуева объясняет тем, что эмоцио
нальность речи описывалась на материале изолирован
ных высказываний. Рассмотрение этой проблемы с точки 
зрения текста даст более однозначное решение вопроса, 
так  как  «содержание текста представляет собой отраж е
ние некоторого фрагмента реальной действительности. 
Смысл текста включает в себя и оценку данного ф р аг 
мента. Следовательно, конкретные эмоции входят ком
понентом в смысловую структуру текста» [79, с. 122].

В зарубежной лингвистике такж е наблюдается р а з 
нообразие взглядов относительно эмоциональной функ
ции интонации. Так, сторонники английской контурной 
теории интонации, несмотря на различную трактовку 
интонационных единиц, главной функцией интонации 
считают модальную (эмоциональную) функцию [8, 
с, 13]. По меткому высказыванию У. Ли интонация я в 
ляется «термометром чувств». Такой же точки зрения 
придерживаются и американские ученые К. Л. П айк
[110] и Г. Л. Хаттар [105]. Другую трактовку функций 
интонации можно найти в работах X. Кьюрата [106], 
М. Халлидея [104]. Ее можно назвать грамматической, 
Так как в основу интонационной единицы положена
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грамматическая — предложение (clause). Так, X. Кью- 
рат пытается описать просодию и синтаксис как  взаимо
зависимые аспекты структуры предложения [106]. 
М. Халлидей считает интонацию частью грамматической 
структуры языка. Он не отрицает того факта, :что у ин
тонации есть еще и экспрессивная функция, но не дает 
се подробного описания, так как основная цель его р а 
боты — показать независимый, самостоятельный, сис
темный характер интонации, а такж е выявить связь ее 
с формально-грамматической системой языка.

Близко к эгой трактовке примыкает и точка зрения 
американских структуралистов. За  исключением 
К. Л. Пайка [110] и Д. Болинджера [91], сторонники 
уровневых фонем полностью игнорируют эмоциональ
ную функцию интонации*.

Третья группа зарубежных лингвистов (среди них 
Д. Болннджер [91], Д . Кристал [97], Ф. Данеш [98] и 
др.) различают в интонации две равнозначные функ
ции — структурную (грамматическую) и модальную, ко
торая «принадлежит к сфере выразительности и указы 
вает на так называемую субъективную модальность, 
т. е. эмоциональность» [98, с. 48]. Д. Кристал подчерки
вает тот факт, что деленне функций интонации являет
ся произвольным, необходимым инструментом анализа. 
Условность этого деления объясняется тем, что в про
цессе коммуникации интеллектуальная и эмоциональная 
информация передается одновременно. Д. Кристал вво
дит шкалу, на противоположных концах которой нахо
дится минимальное и максимальное выражение эмоцио
нальной функции интонации. Д ругая аналогичная ш ка
ла введена им для грамматической функции интонацни 
[97, с. 93]. Попытку объяснить функционирование инто
нации с точки зрения теории коммуникации находим в 
работах Д ж . Брюга [93] и У. Бэрри [89]. Особенность 
проявления функций интонации эти исследователи свя
зывают со степенью их зависимости от информации, з а 
ложенной в тексте.

Различную трактовку функций интонации Л. В. Бон- 
дарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина [20] связывают с 
относительно самостоятельным характером интонации, с 
ее многофункциональностью. «Она (интонация) исполь

* В данной работе мы не останавлипаемся детально на взглядах 
английских и американских фонетистов, поскольку они были подроб
но описаны в другой нашей работе [63].
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зуется не только как  языковое средство (например, для 
различения разных типов предложений, для связи син
тагм в одно целое и т. д .) ,  но и служит для передачи 
отношения говорящего к тому, что он говорит (одно и 
то ж е  высказывание — например, Он уже уш ел  — 
можно произнести и с одобрением, и раздраженно, и с 
разочарованием). При помощи интонации передается и 
эмоциональное состояние говорящего (его приподнятое 
или угнетенное настроение), и особенности его личного, 
индивидуального оформления речи» [20, с. 103]. Итак, при 
рассмотрении функции интонации большинство исследо
вателей признают, что она является одним из основных 
средств передачи эмоционального значения.

Д л я  того чтобы осуществить уровневый подход к вы 
ражению эмоционального значения, была рассмотрена 
совокупность лексических, грамматических и интонаци
онных средств, являющихся компонентами языковой сис
темы. Большой объем материала исследования позво- 
'лил описать выражение эмоциональности в системе ком
муникативных типов предложения, а такж е обнаружить 
другую особенность эмоциональных текстов — прояв
ление ряда эмоциональных коннотаций в языковой еди
нице, большей, чем предложение, в сложном синтакси
ческом целом — СФЕ. При исследовании были вы явле
ны основные структуры эмоционального синтаксиса: н а 
рушение и преломление грамматической структуры пред
ложения, повторы, эллипсы, незавершенные, прерван
ные модели, большая расчлененность эмоциональной 
речи, введение формальных элементов выражения эмо
ций — частиц, междометий, ннтенснфикаторов и др. 
Нами такж е были выявлены особенности лексического 
состава эмоционально окрашенной речи. Эмоциональ
ные коннотации зачастую опознаются в тексте благо
д ар я  эмоционально-оценочным прилагательным, сущест
вительным, глаголам. Номинативная функция этих 
лексических единиц ослаблена, в их семантической 
структуре происходит перераспределение компонентов— 
на первый план выдвигается эмоциональное значение, 
подавляя основное, денотативное. Участие эмоциональ
ной лексики в заполнении указанных и других моделей 
приводит к уменьшению связей отдельных предложений 
с контекстом, так  как  лексический состав или контекст 
конкретизирует вид эмоции, в то время как синтаксиче
ская структура только указывает на наличие эмоцио
нально-напряженного отрезка речи. Приведенный в каче
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стве примеров языковой материал свидетельствует о 
том, что выражение эмоционального значения достигает
ся соотношением лексических, грамматических и инто
национных средств, выступающих в речи одновремен
но. Тем не менее в ряде случаев интонация является 
одним из основных средств передачи эмоционального 
значения. Способность интонации вы раж ать эмоции в 
речи отмечается в лингвистике как одна из ее основных 
функций. Однако еще не в достаточной мере изучен 
характер и языковые закономерности взаимодействия 
компонентов интонации при выражении эмоций. Нет 
единого мнения о том, какой из просодических призна
ков, входящих в состав интонации, является ведущим 
при передаче эмоциональной информации. Некоторые, 
авторы утверждают, что в качестве основного средства 
выступает тембр [42; 66], другие — указывают на веду
щую роль частоты основного тона [30; 81].



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика проведения исследования интонации в 
основном определяется его задачей, которая, в свою 
очередь, зависит от темы. Характер и тема исследова
ния (интонационные особенности эмоциональной речи) 
потребовали отказаться от традиционной процедуры: 
подбор ситуаций — запись — аудитивный, а затем элек
троакустический анализ.

Подбору экспериментального корпуса предшествовал 
слуховой анализ, материалом для которого послужили 
магнитофонные записи пьес О. Уальда, Р. Шеридана; 
40 уроков, выпущенных Министерством просвещения 
С СС Р для пединститутов, запись пьесы „The Ordeal of 
M ary  Hunter», английские фильмы «Мэнди», «Леди Г а
мильтон», «Стук почтальона». Привлечение английских 
фильмов к данному исследованию обусловлено богат
ством эмоционально-интонационной окрашенности сов
ременного разговорного английского языка, представлен
ного в них.

Одной из задач слухового анализа явилось выделение 
синтаксических структур разговорного английского язы 
ка, выражающ их эмоциональное значение. Слуховой 
анализ показал, что эмоциональное значение может 
реализоваться в предложениях любого коммуникативно
го типа. Однако наиболее часто встречаемым коммуни
кативным типом является восклицание.

На первом этапе подбора экспериментального мате
риала с помощью слухового анализа были выявлены 
основные синтаксические структуры английского д иало 
га, выражающие эмоциональные значения. Эти структу
ры явились базисными при осуществлении второго э т а 
па подбора материала—нахождения наиболее характер
ных структур эмоциональной английской диалогической
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речи, отраженной в современных литературных произ
ведениях.

Поскольку интонация является важ ны м выразитель
ным синтаксическим и стилистическим средством, а к а ж 
дому автору присущ свой стиль, то материал был вы
бран из художественных произведений ряда авто
ров для того, чтобы нивелировать индивидуальные 
особенности их в интонационном оформлении высказы
вания.

Хотя сверхсегментные средства могут реализовать
ся в любой синтаксической структуре, подбор экспери
ментального материала проводился с таким учетом, 
чтобы по возможности принимать во внимание лексиче
ские и синтаксические особенности моделей, в которых 
чаще всего выражается та или иная коннотация. Вклю
чение в сферу исследования высказываний с различным 
строением, но несущих одну и ту же коннотацию, ставит 
своей целью проследить характер взаимодействия грам 
матической структуры, лексического состава и интонаци
онных средств, выяснить, в каких случаях интонацион
ные признаки являются сопутствующими, а в каких — 
компенсирующими.

Всего в результате слухового анализа, .а такж е под
бора материала из литературных источников было вы
брано 998 английских текстов, включающих 1200 слу
чаев.

Одним из главных моментов в изучении эмоциональ
ной речи является вопрос о том, что следует рассматри
вать is качестве структурной единицы эмоциональной 
речи. В ряде экспериментально-фонетических работ опи
сывается мелодическое оформление эмоционально окра
шенных фраз, особенности фразового ударения. Однако 
эти работы имеют в основном ограниченный характер, 
базируясь на анализе коротких речевых отрезков, что 
объясняется трудоемкостью обработки материала [63; 
73; 79; 89; 94]. В лингвистике еще не появились работы, 
в которых бы рассматривались особенности выражения 
эмоциональных состояний на больших отрезках р е ч и -  
текстах, хотя просодии текста уделяется много внима
ния в последнее время [17].

В изучении эмоциональной речи текст был впервые 
использован нами в качестве структурной единицы иссле
дования, ибо любое высказывание связано с текстом 
по структуре и содержанию. Как основное средство 
передачи и получения информации, текст представляет
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собой один из сложнейших объектов лингвистического 
анализа. Поэтому наука еще не выработала общеприз
нанного определения текста. Так, И. Р. Гальперин опре
деляет текст как  «произведение речетворного процесса, 
обладающее завершенностью, объективированное в ви
де письменного документа, литературно обработанное 
в соответствии с типом этого документа, произведение, 
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых еди
ниц (сверхфразовых единств), объединенных разными 
типами лексической, грамматической, логической, сти
листической связи, имеющее определенную целенаправ
ленность и прагматическую установку» [32, с. 18]. По 
мнению М. И. Откупщиковой, «текст представляет со
бой почти жестко фиксированную, передающую опреде
ленный связаный смысл последовательность предложе
ний, связанных друг с другом семантически, что вы раж е
но различными языковыми способами» [64, с. 28].

Наиболее общим в лингвистике является понимание 
текста как социально-речевой, коммуникативной едини
цы самого высокого уровня, обслуживающей различные 
сферы жизни человека.

Задача  выяснения универсальности и специфичности 
выражения эмоций в родственных и неродственных 
языках на втором этапе подбора экспериментального 
материала . заклю чалась  в выборе диалогов из книг 
«Портрет Дориана Грея» О. Уальда, «Профессия миссис 
Уоррен» 13. Шоу, «Ж изнь во мгле» У. Уилсона, «Сага о 
Форсайтах» Д ж . Голсуорси на английском языке, а так 
ж е в использовании соответствующих этим книгам ли
тературных переводов на русский и украинский языки. 
Наличие переводов обесиечило идентичность экспери
ментального материала в различных языках, что, в свою 
очередь, позволило проследить типологический характер 
интонации эмоционально окрашенных текстов в разно
структурных языках.

Магнитная запись

Первоначально запись всего материала (280 
английских текстов и 145 из них тождественных на анг
лийском, русском и украинском языках) была сделана на 
магнитную ленту. Запись осуществлялась в студийных 
условиях на стационарном магнитофоне М ЭЗ 28-А со 
скоростью 762 мм/с при полосе пропускания частот от 
60 Гц до 12 кГц. В качестве испытуемых выступали но
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сители нормативного современного английского, русско
го и украинского литературного произношения, имею
щие законченное (или незаконченное) высшее образо
вание. Английский материал начитывали преподаватели- 
филологи и стажеры из Великобритании. Двое из них 
до окончания педагогического колледжа работали акте
рами. Русский материал начитывали сотрудники лабо
ратории структурной и прикладной лингвистики Москов
ского университета, имеющие большой опыт дикторской 
работы. Украинский текст воспроизводили два препода
вателя украинского отделения филологического ф акуль
тета Одесского университета и два студента старших 
курсов того же факультета, для которых украинский 
язык является родным. Кроме того, они имеют опыт 
актерского перевоплощения, так как участвуют в рабо
те драматической студни университета.

Поскольку для чтения фраз, выражаю щ их различ
ные эмоции, необходимо, чтобы диктор обладал опреде
ленными актерскими способностями, получить адекват
ный материал довольно нелегко. Д ля  этого приходилось 
проводить тщательный предварительный отбор дикто
ров. Английский экспериментальный корпус был начитан 
10 дикторами, русский — 6, украинский — 4.

В соответствии с условиями проведения эксперимен
та дикторам не была известна тема данного исследова
ния. Вместе с тем каждый диктор предварительно зн а 
комился с предлагаемым ему для прочтения материа
лом. Хотя содержание текста в основном раскрывается 
г. ситуации, все же нередки случаи, когда один и тот же 
контекст по-разному интерпретируется различными дик
торами. Д л я  однозначной интерпретации текста в одних 
случаях диктору давалась  устная инструкция, в дру
гих — инструкция помещалась в виде авторской ремар
ки (типа: «с иронией», «удивленно», «успокаивая», «раз
драженно»).

Поскольку эмоциональный аспект речи не может 
быть плодотворно изучен в отрыве от нейтрального, 
то по ходу эксперимента была проведена запись фраз, 
условно названных нейтральными. Под этим термином 
подразумеваются высказывания, совпадающие по фор
мально-грамматическим структурам с эмоционально 
насыщенными, но несущими минимальную эмоциональ
ную нагрузку, приближающуюся к нулю в случаях, где 
это позволяет лексический состав фразы. Это сделало 
необходимым поставить диктору в этом случае единст
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венное условие — не допускать при произнесении ника
кой эмфазы (гр. emphasis  — выразительность). С этой 
целью было предложено прочитать нейтральные вы ска
зывания изолированно, вне контекста, в самом начале 
записи. Таким образом были получены пары высказы 
ваний, совпадающих по лексико-грамматической струк
туре, но отличающихся друг от друга наличием или от
сутствием эмоциональной насыщеносги.

В некоторых случаях дикторы перечитывали отдель
ные ситуации, объясняя это тем, что возможен и другой 
вариант произнесения ситуации — с малой степенью 
эмоциональной насыщенности. При этом были получе
ны не только полярные пары высказываний (эмоцио
нальные и нейтральные), но и переходные случаи. Это 
дало  возможность путем сравнения интонационной 
структуры высказываний с одинаковым лексическим 
наполнением, но с разной степенью эмоциональной н а
сыщенности проследить изменения, происходящие в ин
тонационной структуре предложения при возрастании 
эмоциональности. После прослушивания и первоначаль
ного отбора записанный материал был перенесен на 
рабочую пленку для аудиторского анализа. В качестве 
аудиторов выступали как носители исследуемых язы 
ков, так и лица, не владеющие этими языками.

Инструментальный анализ
исследуемого материала

Следующим этапом работы был электроакусти
ческий анализ. Настоящее экспериментально-фонетиче
ское исследование проводилось в лабораториях экспери
ментальной фонетики Одесского госуниверситета (ОГУ), 
Московского госуниверситета (МГУ), Московского госу
дарственного педагогического института иностранных 
языков имени М. Тореза (М Г П И И Я ). Некоторые виды 
работ выполнены в Вычислительном центре АН СССР, 
в Лаборатории биоакустики АН СССР, в лаборатории 
биологического факультета ОГУ, в лаборатории Тусон
ского университета (СШ А), в вычислительном центре 
Института физиологии имени И. П. П авлова АН СССР.

Д л я  инструментального анализа было отобрано 180 
английских текстов и 115 тождественных текстов на 
английском, русском и украинском языках, начитанных 
дважды: эмоционально и нейтрально, В отобранных 
для анализа текстах выражались как положительные,
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так и отрицательные эмоции, включенные в нашу рабо
чую классификацию [см. с. 29].

Анализ частоты основного тона (F0), интенсивности 
(/) и времени произнесения ( t ) проводился с помощью 
данных, полученных в результате записи на интонографе 
в ЛЭФ ОГУ, МГУ, М ГП И И Я , при помощи Visi-Pitch 
в Тусонском университете, а такж е в результате расче
та основных характеристик речевого сигнала при помо
щи аппаратурно-программного комплекса, базирующе
гося на ЭВМ.

Ввод речевого сигнала в долговременную память 
ЭВМ производился через «Устройство ввода речевых 
сигналов» в вычислительном центре Института физиоло
гии имени И. П. Павлова АН СССР на ЭВММ-4030. Р е 
чевой материал был преобразован в цифровую формулу 
с помощью 12-разрядного аналого-цифрового преобразо
вателя (АЦ П) с частотой квантования 10 кГц. Исход
ные данные были подвергнуты обработке по специально 
разработанной программе выделения основных акусти
ческих характеристик речевого сигнала. Частота основ
ного тона указывается в Гц в каждый момент отсчета. 
Интервал анализа составляет 20 мс, как и расстояние 
между точками отсчета. Интенсивность измеряется чис
лом уровней квантования амплитуды. Из-за ограничен
ного динамического диапазона АЦП сигналы при вводе 
их в ЭВМ специально масштабируются, что все они бы
ли наилучшим образом представлены в ЭВМ. Очевидно, 
энергетические соотношения внутри фраз при этом со
храняются неизменными, но межфазовые отношения мо
гут быть нарушены. Чтобы избежать этого, при вводе в 
ЭВМ эмоциональных и нейтральных ф раз  выбирались 
масштабные коэффициенты для каждой фразы из з а 
данного набора фиксированных величин. В результате 
каждой фразе соответствует свой масштабный коэффи
циент, что позволяет привести результаты обработки , 
всех ф раз (энергетические огибающие) к общему исход
ному уровню, при котором производилась запись этих 
фраз на магнитную ленту.

Изменение механической активности мышц нижней 
челюсти и шеи при произнесении эмоциональной речи 
регистрировалось при помощи плетизмографа типа 
МВ-5110 и высокочувствительного конденсаторного м а
нометра. Н а нижнюю челюсть и шею испытуемого н а
кладывалась резиновая манж етка из эластичной рези
ны, которая закреплялась на темени испытуемого.
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6  манжетке устанавливался исходный уровень Давле
ния воздуха.

Резиновая манжетка, наполненная воздухом, послу
ж и ла  датчиком для регистрации механической активно
сти мышц. С помощью резинового шланга она присое
динялась через стеклянный тройник к воздушному 
пространству плетизмографа и к механическому мано
метру, по которому осуществлялся контроль установлен
ного давления внутри манжетки. Калибровка плетизмо
граф а с манжеткой проводилась при помощи разновесов 
до и после опыта. Выход плетизмографа подключался к 
одному из каналов регистратора перьевого чернилопи
шущего РПЧ-2-01, предназначенного для одновремен
ной фиксации работы мышц и акустических сигналов на 
бумажную миллиметровую ленту шириной 110 мм с по
мощью перьевых гальванометров. Фонация звука фикси
ровалась на трехканальном электрокардиографе 0,72 и 
через динамический микрофон, подключенный к электро
кардиографу, подавалась в виде электрических сигналов 
на первый канал регистратора РПЧ-2-01. Скорость з а 
писи — 25 мм/с. Через конденсаторный микрофон п ар ал 
лельно производилась запись сигналов на магнитофоне 
типа «Маяк» при скорости 19 м м /м , полоса пропускания 
которого 40— 18 000 Гц, динамический микрофон с поло
сой частот 50— 15 000 Гц.

Д ля  выяснения динамической организации высказы 
ваний измерялась общая суммарная энергия, которая 
определялась как  площадь, ограниченная на осцилло
грамме нулевой линией и огибающей интенсивности. 
Эта площадь вычислялась при помощи точечной п а 

летки по формуле р =  |л ,  где р, d  — расстояние
между точками; п  — число точек внутри контура. 
При определении площади точечной палеткой число 
точек п  подсчитывалось три раза  при разных положени
ях контура на палетке. Д ля  вычисления по формуле 
бралось среднее арифметическое из трех подсчетов. Т а 
ким ж е образом вычислялась не только общая сум мар
ная энергия фраз, но и энергия отдельных ее участков: 
предударного, первого ударного, главноударного, з а 
ударного слогов.

Д л я  сравнения данных, полученных при анализе вы
сказываний разных дикторов, были выяснены индиви
дуальные характеристики голоса всех дикторов, участ
вовавших в эксперименте (табл. 3),  а такж е вычислены
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относительные значений частоты основного тона. Отно
сительное значение частоты основного тона получалось 
путем деления абсолютных значений на среднедиктор
скую или средйеиндивидуальную. Среднедикторская час
тота основного тона определялась двумя способами. 
Первый из них основан на представлении, что удобной 
для диктора частотой характеризуются безударные сло
ги в начале предложения. Была подсчитана средняя 
высота начальных безударных слогов в нейтральных 
фразах  (среднее из 80 измерений). Второй способ со
стоял в усреднении случайным образом выбранных зн а 
чений безударных слогов фразы (среднее из 60 измере
ний). Среднедикторская частота основного тона, исполь
зуемая в работе, определялась как среднее по двум ре
зультатам. Причиной послужила неоднородность инто
национной структуры разных коммуникативных типов 
фраз, включенных в экспериментальный корпус.

Таблица 3. Средняя индивидуальная частота основного тона 
дикторов.

Я зы к Д иктор

С редняя ин диви дуальная частота 
тон а, Гц

О О £ о •ч О

Первый способ: 
б езудар н ое 

начало

Второй способ: 
безударн ы е сл о

ги
Среднее по 

двум  
способам

Англии- Питер Б. 106 112 109
ский Майкл П. 89 99 94

Пигер К. 115 119 117
Гай К. 105 107 106
Питер X. МО 108 106
Эрик К. 108 112 110
Джейн 3. 199 194 196
Вэнди О. 188 195 19-Г
Элизабет X. 190 188 189
Линда Д. 204 206 205

Русский Сергей К. 129 145 137
Леонид 3. 124 130 а 27
Борис Н. 12 0 130 125
Эвелина У. 215 213 214
Ольга Ш. 245 . ' 215 230
Мария Г. 230 220 225

Украин- Борис X. 1 1 0 108 109
ский Сергей III. 120 108 Н 4

Ольга К. 214 232 223
Н адеж да П. 207 223 215
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Сравнение темпоральных характеристик проводилось 
в относительных единицах, которые получались путем 
деления длительности конкретного слога (в мс) на сред
неслоговую длительность в этой фразе.

Спектральный анализ проводился с помощью спек
трографов разных типов: на сонографе Кей-электрик
70-29А при частотном диапазоне от 80 до 8000 Гц, на 
спектрографе «Спектр-1» (Л аборатория биоакустики 
АН С С С Р ),  а такж е при помощи диалоговой системы 
анализа речи в результате графического машинного вы
деления формант с помощью ЭВМ (Вычислительный 
центр АН С С С Р ) .

Данные экспериментального исследования об р аб а
тывались при помощи методов математической статисти
ки. Статистическая обработка средних значений основ
ных физических характеристик эмоционально окрашен
ной и нейтральной речи проводилась при помощи крите
рия Стыодента, критерия Ван дер Вардена и серийного 
критерия. При изучении вариативности акустических 
признаков применялся однофакторный дисперсионный 
анализ; для выявления характера зависимости между 
акустическими коррелятами использовался корреляцион
ный и регрессионный анализ. Построение алгоритма р ас 
познавания эмоциональной речи проводилось методом 
последовательного анализа А. В альда [22].

ПРОСОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

Просодическая организация речи является од
ним из существенных факторов, обусловливающих вы р а
жение эмоционального состояния человека. Основной 
источник просодической информации —• параметры ре
чевого сигнала: частота основного тона, длительность и 
интенсивность. Детальный сопоставительный анализ 
интонационной структуры эмоциональных и нейтраль
ных фраз показал, что эмоциональная . окраска дости
гается за счет сложного взаимодействия частотных, ди 
намических и темпоральных характеристик при главен
ствующей роли первых.

Мелодическое оформление
эмоциональной речи

Среди просодических средств мелодия играет 
ведущую роль. Минимальной единицей, в которой р еали
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зуется мелодия, является синтагма. В мелодическом 
контуре сннтагмы обыкновенно выделяют релевантные 
участки, набор которых различен у разных исследовате
лей. При описании мелодического компонента интона
ции в основном учитывается форма контура, направле
ние движения частоты основного тона и положение мело
дического пика.

В данной работе изучение мелодической структуры 
исследуемых фраз проводилось по следующим физиче
ским характеристикам: 1) характер движения основно
го тона во фразе и завершении; 2) уровень частотного 
максимума фразы; 3) частотный диапазон фразы; 4) час
тотные интервалы: а) предударного слога, б) первого 
ударного слога, в) главноударного слога, г) завершения 
фразы, д) смыслового центра фразы; 5) крутизна и 
скорость подъема и падения частоты основного тона 
завершения.

В связи с неоднозначной трактовкой в современной 
фонетической литературе понятий завершение, главно
ударный слог  возникает необходимость их определения.

Под главноударны м слогом  понимается ядерны й . 
слог синтагмы. Заверш ение  — это терминальная часть 
синтагмы, в которой реализуется ядерный тон. З авер 
шение может состоять (в зависимости от ритмической 
структуры синтагмы) только из главноударного (ядер- 
ного) слога, а такж е из ядерного и заядерных слогов. 
Они могут быть как безударными, так  и частично удар
ными.

Последний ударный слог не всегда главноударный, 
ядерный слог высказывания. Конечная позиция главно
ударного слога является наиболее обычной. Однако 
анализ экспериментального материала показал, что в 
эмоциональной речи бывают случаи перемещения глав
ноударного слога на более переднюю позицию. В преде
лах исследованного материала встретились высказыва
ния, имеющие два главноударных слога. Аналогичные 
замечания находим и у И. Г. Торсуевой: «Так как в вы
сказывании может быть два слова одинаково важных и 
одинаково выделенных по сравнению с другими, то, в 
принципе, возможно и три главноударных слога. Такие 
случаи, однако, редки и характерны лишь для особенно 
эмоциональной речи» [78, с. 25]. Объяснить такое явле
ние можно высокой степенью эмоциональной насыщенно
сти высказывания.

Проведенное исследование показало, что мелодиче
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ский контур эмоционально окрашенных и нейтральные 
ф раз  различен. Анализ движения основного тона в ней
тральных ф разах обнаружил, что в исследуемых языках 
место реализации частотного максимума относительно 
стабильно — это первый ударный слог. Д ля  нейтраль
ных высказываний характерна постепенно нисходящая 
шкала.

Высказывания, выражаю щ ие анализируемые эмо
циональные коннотации, были оформлены различными 
тональными контурами, но среди кажущегося разнооб
разия можно было выделить всего несколько тональных 
контуров, типичных для эмоциональных высказываний 
в английском языке. Так, для высказываний, в ы р а ж а 
ющих удивление, характерно высокое начало с после
дующим резким спадом частоты основного тона, ровное 
движение тона, незначительный спад перед повышением 
в завершении, а для фраз, выражающ их восхищение, х а 
рактерна восходящая шкала. В последних наблюдался и 
другой характер движения основного тона — со взлета
ми и спадами его на эмоционально-оценочной лексике. 
Часто такое выделение одного слова несет на себе ин
формацию об эмоциональном значении, снимая нагрузку 
с завершения. Примером может служить ф раза Ах, п а 
почка, ты Л УЧш е всех на свете!, в которой у всех дикто
ров во всех исследуемых языках наблюдался взлет час
тоты основного тона на главноударном слоге. Частотный 
интервал завершения этой фразы невелик. Высотный 
уровень высказываний, выражаю щ их восхищение намно
го превышает высотный уровень нейтральных. Во фразах, 
выражаю щ их убеждение, наблюдалось высокое поло
жение начальных безударных слогов, спад частоты ос
новного тона, ровное движение тона, сопровождаемое 
подъемом в завершении. Чем взволнованнее, чем силь
нее убеждение, тем больше интервал завершения и вы
ше высотный уровень начальных безударных слогов.

При анализе было обнаружено, что в эмоциональных 
ф разах  наблюдалось нарушение нисходящей шкалы, 
т. е. происходило перемещение частотного максимума с 
первого ударного слога на главноударный. При наличии 
двух эмоционально выделенных слов во фразе частот
ный максимум реализовался, как правило, в первом из 
ных. Второй эмоционально выделенный слог занимал 
равную, либо более низкую по частоте позицию. Н апри 
мер, высказывания, выражаю щ ие различные оттенки 
гнева, характеризовались так называемым вершинным

66



характером мелодического рисунка, при котором к а ж 
дому ударному слогу соответствовала мелодическая 
вершина (не всегда, однако, доходящ ая до максиму
ма), каждому безударному — мелодический спад 
(рис. 2),

F/ч
300

200
Рис. 2. Интонограмма 
фразы: Sibyl Vane is 100
saered! О

Ирония, обида, упрек характеризуются нарушением 
нисходящей шкалы, причем происходит оно за счет рез
кого перепада частоты основного тона на словах, частот
ная выделенность которых способствовала созданию 
эффекта эмоциональности. При выражении сильной сте
пени иронии (издевки, сарказма) высказывания часто 
оформляются характерной для английской эмоциональ
ной речи «скользящей» шкалой. Такое скольжение час
тоты основного тона наблюдается в каждом ударном 
слоге фразы Не seems to be much more your friend than 
m ine и создает эффект очень сильной иронии. Значение 
данной коннотации, выражаемое в однословных повто
рах, передается за счет увеличения частотного интервала 
между главноударным и заударным слогом.

При выражении в речи одобрения, удовлетворения, 
чувства вины ш кала характеризовалась постепенным 
нисхождением, которое нарушалось при наличии во фра-, 
зе интенсификаторов, занимающих максимальное поло
жение частоты основного тона (рис. 3).

ГЛ\----- ------р - | ------------ ------
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опп ^  ̂  \ _9̂  !— ^  £--------------------------  
Рис. 3. Интонограмма 5 в  Kit и
фразы: The river is so /qq ___ _______________1 I '  и M
beautiful. 200 400 600 800 1000 1200 1400 t,u c

Анализ движения основного тона обнаружил в эмо
ционально насыщенной фразе, во-первых, усложнение 
тонального контура главноударного слога (простое нис
ходящее либо ровное движение становилось, как прави

Л

I*
'  1“ ь "ГГ

200 400 600 800 WOO 1200 1400 t

3* 67



ло, сложным восходяще-нисходящим, нисходяще-восхо- 
дящ им ). Так, высказывания, выражаю щ ие страх, оформ- 
лялись нисходяще-восходящим, восходяще-нисходящим 
резко нисходящим тоном по сравнению с нисходящим в 
соответствующих нейтральных. В эмоциональных выска
зы ваниях наблюдалось также увеличение (появление) 
межслоговой тональной контрастности, которая прояв
лялась  в расширении частотного интервала между пред
ударным и первым ударным слогом, между первым 
ударным и смысловым центром, между главноударным 
и заударным слогом. Кроме того, эмоциональные вы ска
зывания характеризовались более резким, стремитель
ным характером мелодических подъемов и спадов.

Было обнаружено, что в английском языке мелоди
ческое оформление фраз всех исследуемых оттенков гне
ва, одобрения и порицания завершалось в 85% случаев 
нисходящим тоном, в 15% — восходящим. Фразы, вы ра
жаю щ ие нежность, успокоение, убеждение, удовлетворе
ние, были оформлены, как правило, восходящим тоном; 
выражаю щ ие удивление, иронию оформлялись как вос
ходящим, так и нисходяще-восходящим завершением.

Анализ качественных изменений частотного диапазо 
на обнаружил, что в эмоциональных фразах, вы раж аю 
щих возмущение, изумление, восхищение, иронию, н а 
блюдалось в преимущественном большинстве (70—95% ) 
увеличение значений указанной характеристики по 
сравнению с нейтральными вариантами, а для эмоцио
нальных значений подозрения, печали, обиды такж е и 
уменьшение этих значений.

При рассмотрении количественных показателей, пред
ставленных среднеарифметическими значениями данной 
характеристики, было обнаружено, что в эмоциональных 
ф разах  диапазон оказался шире (на 2—6 полутона) 
или уже (на 1—2 полутона), чем в нейтральных ф р а 
зах. Частотный интервал главноударного слога и з а 
вершения (зачастую они совпадали) эмоциональных 
ф раз в большинстве случаев превышал значение д а н 
ных Характеристик нейтральных фраз.

Статистическая обработка среднеарифметических 
значений интервала главноударного слога при помощи 
критерия Стъюдента и критерия сопряженных пар под
твердила существенность различий между эмоциональ
ными и нейтральными фразами по данной характери
стике. Дальнейший анализ частотных характеристик 
показал, что в эмоциональных фразах  крутизна зав ер 
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шения окзалась больше, чем в соответствующих ней
тральных (на 10—20 градусов).

В одну из; задач исследования входило также нахож 
дение наиболее информативных участков тонального 
контура эмоционально окрашенных фраз. Статистиче
ская обработка физических данных расшифрованных 
осциллограмм показала, что таким участком является 
завершение фразы. Д л я  доказательства информативно
сти финального участка фразы в передаче эмоциональ
ного значения была произведена сегментация высказы
ваний, содержащих одинаковое лексическое и синтакси
ческое наполнение, но отличающихся по коммуникатив
ной направленности и передающих разные эмоцио
нальные значения.

При сегментации был использован метод пересадки, 
широко применяемый в фонетических работах [19; 41]. 
В данном эксперименте, пересадка производилась следую
щим образом: 1) к началу некатегорического утвержде
ния пересаживался конец эмоционально окрашенного 
вопроса; 2) к началу нейтральной повествовательной 
фразы пересаживался конец эмоционально окрашенно
го повествования; 3) менялись местами завершения по
вествовательных фраз, несущих различную эмоциональ
ную коннотацию. Аудитивный анализ смонтированного 
материала показал, что компилированная фраза с по
вествовательным началом и вопросительным заверш е
нием воспринималась как  вопрос. Н ачал о  нейтрального 
повествования с завершением эмоционально окрашен
ной повествовательной фразы воспринималась как эмо
циональное повествование. Если же к началу повество
вательного высказывания, несущего одну коннотацию, 
прибавлялось завершение повествовательной фразы, не
сущей другую коннотацию, то именно эта, вторая, и опоз
навалась аудиторами.

Итак, аудитивный анализ фраз, подвергающихся сег
ментации, доказал семантическую нагруженность мело
дического завершения, т. е. показал, что основная ин
формация о коммуникативной направленности и эмо
циональной насыщенности заключена в завершении 
фразы.

Поскольку была доказана  информативная значимость 
финального участка фразы, следующим этапом работы 
было нахождение основного акустического параметра з а 
вершения. Обнаружено, что таким общим для различных 
эмоциональных значений параметром является частот-
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ный интервал завершения, который всегда отличает эм о
циональные высказывания от нейтральных: частотные
интервалы завершения эмоциональных высказываний 
значительно превышают интервалы нейтральных. Увели
чение эмоциональной насыщенности высказывания ве
дет к увеличению частотного интервала завершения. 
Статистическая обработка средних значений частотных 
интервалов эмоционально окрашенных и нейтральных 
высказываний при помощи критерия Стъюдента пока
зала , что средние значения частотных интервалов эм о
циональных и нейтральных фраз принадлежат к разным 
генеральным совокупностям.

Применением одного из непараметрических крите
риев Ван дер Вардена [23] было установлено, что ней
трализация данного акустического параметра наступает 
только на уровне высокой степени эмоциональной насы
щенности фразы.

Согласно данным аудитивного анализа было отоб
раны повествовательные и вопросительные высказы ва
ния с высокой степенью эмоциональной насыщенности. 
Из графиков выписываем значения частотного интерва
ла для каждого высказывания (х, у ) .  Д л я  сравнения 
распределения этих случайных величин применяем не
параметрический критерий Ван дер Вардена [23].

Полученный из анализа ряд значений х  и у  записы
ваем в возрастающем порядке и обозначаем порядко
вые номера. Значение х  для порядковых номеров (или 
у)  вычисляем по формуле

При вычислении эмпирического значения л: и сравне
нии его с табличным, выяснилось что ,v<a'05 , а это озна
чает, что различие средних значений случайных вели
чин х  и у  незначимо, т. е. значения х  и у  предстваляют 
одну и ту же совокупность.

Итак, доказана гипотеза о том, что на уровне высо
кой степени эмоциональной насыщенности высказы ва
ний различных коммуникативных типов, количественные 
акустические показатели завершения перестают быть 
дистинктивными признаками, отличающими коммуни
кативные типы повествования и вопроса. Интонационные 
признаки высказываний с высокой степенью эмоциональ
ной насыщенности настолько ярки, что основные интона
ционные признаки коммуникативных типов нейтрализу
ются.
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Данные электроакустического анализа показали, что 
нейтрализация ведущего акустического параметра з а 
вершения происходит такж е за счет увеличения значи
мости другого участка фразы, который несет на себе 
основную информацию об эмоциональном значении, сни
мая нагрузку с интервала завершения. Удельный вес 
частотного интервала уменьшается при использовании 
диктором для выражения эмоциональности другого 
компонента интонации — эмфатического ударения. Так, 
очень часто выделенность одного слова во фразе спо
собствует созданию эффекта того или иного эмо
ционального значения. Смысловой центр высказывания 
обычно находится на этом слове, пиковое значение ча
стоты основного тона приходится такж е именно на это 
слово.

Несмотря на то, что эмоциональная выделенность 
слова во фразе достигается различными вариациями 
сверхсегментных характеристик, экспериментальные ис
следования последних лет, а также наши наблюдения 
за движением частоты основного тона в эмоционально 
окрашенной фразе показали ведущую роль частотных 
характеристик при передаче эмоционального состояния 
говорящего. Главенствующую роль частотных характе
ристик подтвердили и опыты по восприятию фраз с про
извольно измененными акустическими характеристиками 
(интенсивности и длительности).

Уменьшение интенсивности ударного слога эмоцио
нально выделенного слова во фразе с различными эмо- 
циальными состояниями на 10, 20 и 25 дБ, а также 
сокращение длительности ' стационарной части гласного 
и согласного на 40, 60 и 75% не влияли на распознавае
мость эмоционального выделения слов во фразе, хотя 
сокращение длительности ударного слога эмоционально 
выделенного слова более, чем на 70%, приводило к 
затруднениям в распознавании.

Ведущую роль частотных характеристик при эмоцио
нальной выделенности слов во ф.разе доказали  также и 
опыты по пересадке ударного слога- эмоционально вы
деленного слова из эмоциональной в нейтральную ф р а 
зу и наоборот. Удаление ударного эмоционально выде
ленного слова из эмоционально окрашенной фразы I’m 
so glad to get  it back и замена его соответствующим 
словом нейтральной ф разы  приводит к опознаванию 
данной фразы как нейтральной, но аудиторы отмечали 
некоторую неестественность перехода от слова so к
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glad, что, очевидно, связано с большим перепадом частот 
на слове (350— 150 Гц). Вклеивание в эмоционально 
окрашенную фразу  интенсификатора с прилагательным 
glad  нейтральной ф разы  улучшило естественность зву
чания сегментируемой. Данные опыты позволяют пред
положить, что интенсивность и длительность, а такж е 
результат их взаимодействия не всегда являются полез
ными признаками эмоционального выделения слов во 
фразе.

Проведенные эксперименты по изменению частотных 
характеристик эмоционально окрашенных и нейтраль
ных фраз являются первым этапом работы по произ
вольному изменению частотных характеристик, на вто
ром этапе работы предполагается изменение частотных 
характеристик при помощи вокодера и синтезатора.

Значимость частотных характеристик при передаче 
эмоционального состояния говорящего подтвердили опы
ты по моделированию частотных характеристик (см. 
с. 118— 124). Релевантность частотных характеристик в 
оппозиции «эмоциональность-нейтральность» доказали 
эксперименты с шепотной речью.

Шепотная речь уже не раз была предметом исследо
ваний как на уровне восприятия, так  и на акустическом 
уровне. Изучалась она в основном на материале отдель
ных звуков, слогов и слов [21, с. 111 — 113]. В последнее 
время возрос интерес к исследованию шепотной речи, 
однако в лингвистической литературе не встречалось 
описание акустических характеристик эмоциональной 
шепотной речи, представляющее большой интерес для 
ряда дисциплин, в том числе и лингвистических.

Целью данного раздела исследования было опреде
ление акустических характеристик эмоциональной ше
потной речи. М атериалом исследования послужили 76 
эмоционально окрашенных фраз английского языка, 
выражаю щ их гнев, удивление, иронию, одобрение, и со
ответствующие им нейтральные фразы. Сообразно с це
лью исследования, каждое предложение было начитано 
дикторами по четыре р аза—эмоционально и нейтрально, 
шепотом и соответственно в обычном звучании. Эмоцио
нальность фраз достигалась произнесением их в контек
сте. При начитывании нейтральных фраз эмоционально 
окрашенный контекст отсутствовал. Запись шепотного 
и громкого произнесения фраз дикторами была подверг
нута аудиторскому анализус с целью опознания эмоцио
нального состояния аудиторами — носителями языка.
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Д л я  электроакустического анализа были взяты толь
ко те фразы, которые выражали исследуемые эмоцио
нальные коннотации по показаниям не менее 80% ауди
торов.

Следующим этапом работы был электроакустический 
анализ отобранных фраз, осуществленный на интоногра- 
фе ЛЭФ  ОГУ, который проводился по следующим х а 
рактеристикам: огибающая частота основного тона всей 
фразы, частотный диапазон фразы в полутонах, частот
ный интервал главноударного слога в полутонах, пико
вое значение частоты основного тона, длительность 
фразы в мс, средняя длительноссь слога в мс, и темп 
речи, который определялся количеством слогов, произ
несенных за секунду. ,

Сравнительный анализ фраз проводился в двух п л а 
нах: эмоциональность— нейтральность, звуковая—ш е
потная речь.

Известно [21, с. 112], что звуки шепотной речи обра
зуются благодаря прохождению потока воздуха в су
женных проходах шепотного треугольника и голосовой 
щели при неколеблющихся связках. Шум, возникающий 
при голосовой фонации, является основным источником 
образования звуков шепотной речи.

Очевидно, выключение голосовой фонации при ше
потной речи полностью не устраняет выделение огибаю
щей основного тона, что подтверждается другими иссле
дованиями. В шепотном произнесении не только можно 
слышать основной тон, но и произвольно модулировать 
его. Визуальный анализ огибающей частоты основного 
тона полученных интонограмм обнаружил неравномер
ный характер периодов основного тона, осложненный 
шумовыми составляющими в шепотной речи по сравне
нию с голосовой.

Расчеты показали, что процент охвата сигнала ка
налом основного тона составлял около 30% по сравне
нию с 95% в голосовой речи. В графиках движения 
частоты основного тона отчетливо наблюдалось сохра
нение конфигурации кривой основного тона в шепотной 
и голосовой речи.

Специфичным для шепота оказалось понижение об
щего частотного уровня в эмоциональных и нейтраль
ных вариантах произнесения. Так, в оппозиции шепот
ная — голосовая речь первая характеризовалась пони
жением частотного уровня фразы на пять полутонов в 
нейтральной речи и три полутона в эмоциональной.
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В пределах шепотной речи эмоциональные фразы отли
чались более высоким уровнем частотного максимума 
по сравнению с нейтральным вариантом на пять полу
тонов.

Д л я  решения вопроса о существенности расхождении 
сравниваемых противопоставлений нейтральность— эмо
циональность в шепотной речи был применен критерий 
Ван дер Вардена, который не требует знания функции 
распределения и может применяться при малом количе
стве вариант.

Рассматривая значения пиковой частоты основного 
тона (женские голоса) в шепотной нейтральной речи 
как  проявление случайной величины х, а соответствую
щую характеристику эмоциональной шепотной речи как 
проявление случайной величины у , приписываем им по
рядковые номера г и, учитывая, что ni =  n2+ 1 4 ;  /г/ =  28, 
вычисляем л- по формуле, приведенной на с. 70. Н ахо
дим, что Л'=  8,27.

О бращ аясь к таблице критерия Ван дер Вардена, 
находим

Л Г > * 0 5 > * 0 Ь

где х  =  8,27; Л'05 =  6,09; ,v0i =  4,69.
Полученное значение подтверждает наличие сущест

венных различий между средними значениями пиковой 
частоты основного тона эмоциональных и нейтральных 
ф раз  шепотной речи. Можно сделать вывод о безуслов
ном различии этих двух генеральных совокупностей.

В мужских голосах такж е можно говорить о р азл и 
чии в показаниях пиковой частоты основного тона эмо
циональной и нейтральной шепотной речи, однако сде
лать вывод о безусловном различии генеральных сово
купностей трудно, поскольку *0 5 < я < * о ь  где * 0 5  =  4,08; 
х =  4,50; a'oi =  5,26; при п 1 =  /г2= 1 1 ;  п =  22.

При исследовании частотного интервала главноудар
ного слога было обнаружено, что для последнего х а 
рактерно более низкое значение в шепотной речи по 
сравнению с голосовой в эмоциональном и нейтральном 
вариантах произнесения (голосовая речь эмоциональ
ная — 10 полутонов, нейтральная — шесть полутонов, 
шепотная — четыре полутона и шесть полутонов соот
ветственно). В пределах шепотной речи эмоциональные 
фра.чы характеризовались незначительно большим внут- 
рислоговым интервалом по сравнению с нейтральными 
фразами.
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Анализ значений частотного диапазона исследуемых 
фраз показал, что в шепотной речи наблюдалось значи
тельное уменьшение данной характеристики по сравне
нию с голосовой (голосовая речь эмоциональная — 16 
полутонов, нейтральная— 14 полутонов, шепотная девять 
и четыре полутона соответственно). В пределах шепот
ной речи эмоциональные фразы характеризовались бо
лее широким диапазоном по сравнению с нейтральными 
(на пять полутонов во фразах, выражающ их сильную 
степень гнева и удивления, и на 2—3 полутона во ф р а
зах, выражающ их одобрение, иронию).

Таким образом, данный параметр является одним из 
наиболее значимых из всех рассмотренных частотных 
характеристик и может считаться дистинктивным в вы
ражении эмоциональности. Изучение частотных х ар ак 
теристик в шепоте показало, что, несмотря на заниж ен
ные их значения в шепотной речи по сравнению с голо
совой, в целом они достаточно хорошо идентифицируют 
эмоциональность.

Поскольку синтаксический анализ исследованного 
материала выявил, что ряд эмоциональных коннотаций 
тяготеет к выражению в языковой единице большей, чем 
предложение, в СФЕ подробно рассматривалась просо
дическая организация данных единиц. Сопоставитель
ный анализ интонационной структуры высказываний 
свидетельствует, что общая специфика просодии иссле
дованных текстов заключается в постоянном характере 
некоторых интонационных признаков. Текстуальный 
аспект изучения просодических средств дает возмож
ность определить степень коммуникативного динамизма, 
выявить различную интеграцию эмоциональной напря
женности, изменение которой порождает развитие текс
та: чередование коммуникативных центров своеобраз
но организует, структурирует его. Это сказывается в том, 
что в одних высказываниях сконцентрирована основная 
мысль — функция сообщения. Такие высказывания н а
званы коммуникативно сильными. Другие — обеспечи
вают необходимую базу для понимания коммуникативно 
сильных, но сами не являются определяющими для 
смысла текста, т. е. являются коммуникативно слабыми.

Показательными для  выделения коммуникативно 
сильных и коммуникативно слабых фраз явились мело
дические характеристики. Было установлено, что показа
тели таких частотных параметров, как частотный диапа
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зон фразы, интервал первого ударного слога, интервал 
главноударного слога, интервал смыслового центра в 
коммуникативно сильных высказываниях больше, чем в 
коммуникативно слабых во всех исследуемых языках. 
Если средняя величина частотного диапазона в комму
никативно сильных ф разах  три полутона (нейтральная 
речь) и пять полутонов (эмоциональная речь), то в ком
муникативно слабых ф разах  она равна соответственно 
одному и трем полутонам. Средняя величина частотного 
интервала первого ударного слога во всех рассмотрен
ных коммуникативно сильных ф разах  составляет два в 
нейтральном и четыре полутона в эмоциональном в а 
рианте их прочтения, в коммуникативно же слабых ф р а
зах -— соответственно один и два. Частотный интервал 
главноударного слога в сильных высказываниях в сред
нем три в нейтральной и четыре полутона в эмоциональ
ной речи, в слабых — соответственно один и три. Такие 
же средние показатели характерны и для частотного 
интервала смыслового центра.

Д л я  подтверждения данной гипотезы результаты 
электроакустического анализа обрабатывались при по
мощи методов вариационной статистики. Было подсчи
тано среднее квадратичное отклонение и ошибка экспе
римента. Результаты подсчетов показали, что коммуни
кативно сильные и коммуникативно слабые фразы отно
сятся к разным генеральным совокупностям. Ошибка 
эксперимента 7— 13%.

Все наблюдаемые закономерности справедливы для 
эмоциональных и нейтральных вариантов прочтения. 
В эмоционально прочитанных текстах количество ком
муникативно сильных фраз больше, чем в этих же тек
стах, прочитанных нейтрально. Это связано с тем, что 
в ходе анализа экспериментального материала было з а 
мечено большее количество коммуникативно сильных 
высказываний в эмоциональной речи. Это можно объяс
нить особенностью структурной организации эмоцио
нально окрашенного текста. Изменения мелодических 
характеристик коммуникативно сильных высказываний 
по сравнению с коммуникативно слабыми наблюдаются 
в основном во всех рассмотренных текстах, но особеннос
ти их функционирования зависят от эмоциональной 
коннотации. Высотный уровень коммуникативно сильных 
высказываний, выражающ их гнев, возмущение, восторг, 
радость, отчаяние, изумление в СФЕ выше, чем высот-г 
ный уровень коммуникативно слабых. Понижение вы 
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сотного уровня происходит в коммуникативно сильных 
высказываниях, выражаю щ их нежность, печаль, чувство 
вины, презрение, обиду. Мелодическое оформление СФЕ, 
выражающих страх, очень разнообразно. Оно варьиру
ется от диктора к  диктору. Это, очевидно, связано с тем, 
что страх редко встречается в «чистом» виде, к нему 
примешивается часто гнев, удивление, растерянность. 
Одни дикторы произнесли данные СФЕ с пониженным 
высотным уровнем, другие — с повышенным. Постоян
ной характеристикой, отмечающей коммуникативно 
сильные высказывания этих СФЕ, было увеличение час
тотного интервала главноударного слога ключевых 
слов, с помощью которых выражается эмоция страха.

В исследованном материале встречались абзацы, 
СФЕ, очень неоднородные по языковому материалу, по 
оттенку эмоции. Так, в абзаце

— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — Я так ж а 
лею, что плохо играла сегодня. Это оттого, что я все 
время думала о вас. Я попробую опять... Д а ,  да, я по
стараюсь... Любовь пришла так неожиданно. Я, навер
ное, этого и не знала бы, если бы вы меня не поцелова
ли.. если бы мы не поцеловались тогда... Поцелуй меня 
еще раз, любимый! Не уходи, я этого не переживу... Не 
бросай меня! Мой брат... Нет, нет, он этого не думал, он 
просто пошутил... Ох, неужели ты не можешь меня прос
тить? Я буду работать из всех сил и постараюсь 
играть лучше. Не будь ко мне жесток, я люблю тебя 
больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила 
тебе. Ты, конечно, прав, Дориан, — мне не следовало 
забывать, что я артистка... Это глупо, но я ничего не 
могла с собой поделать. Не покидай меня, Дориан, не 
уходи!...

ведущая эмоциональная окраска — отчаяние Сибил 
Вейн. В общую канву повествования включены также 
другие эмоциональные созначения, как, например, 
надежда, что изменяет мелодическую структуру 
абзаца. Коммуникативно сильные начальные и конеч
ные фразы маркируются расширением частотного диа
пазона.

Приведенное выше СФЕ можно такж е рассматри
вать как единство, состоящее из двух относительно само
стоятельных частей, где девятое предложение является 
концовкой первой части и зачином второй. При этом в 
каждой из них сохраняется закономерность: первое и по-
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следиее предложения являются коммуникативно силь- 
ными. Здесь прослеживается иерархия СФЕ разных 
порядков. Первая и вторая части данного СФЕ (един^ 
ства более низкого уровня) развивают микротемы, кото
рые в совокупности образуют тему всего СФЕ. Эта смыс
ловая градация маркируется и интонационно; расшире
нием частотного диапазона, повышением частотного 
максимума высказывания.

Такое просодическое оформление свойственно а б з а 
цу и отличает его от других синтаксических единиц. 
Наиболее характерной особенностью абзаца является 
так  называемая интонационная рамка: начальное и ко
нечное предложения абзаца произносятся в более высо
ком регистре. В многотематическом абзаце выделяется 
ряд  коммуникативно сильных предложений. Поэтому 
наиболее типичным просодическим рисунком его явл я
ется структура, в которой при помощи сверхсегментных 
средств (в основном мелодий) выделяется не одно, а не
сколько предложений.

Итак, рассмотренные частотные параметры акусти
ческого сигнала "могут служить определенным крите
рием для дифференциации эмоциональной и нейтраль
ной речи.

Временная организация
эмоциональной речи

В связи с перенесением основного внимания ис
следователей на коммуникативные и информационные 
аспекты функционирования языковых элементов, на 
проблему человеческого общения в целом, особый инте
рес для ученых представляет устная форма текста. 
«...Текст — это структурированное образование, в осно
ве которого лежит речевой план» [99, с. 19].

Неотъемлемым признаком текста является его связ
ность. Тесная взаимосвязь составляющих текста в сов
ременной лингвистике получила название когерентнос
ти, когезии (англ. cohession — сцепление). «Когезия — 
это особые виды связи, обеспечивающие континуум, т. е. 
логическую последовательность (темпоральную и /или  
пространственную), взаимозависимость отдельных сооб
щений, действий и пр.)» [32, с. 74]. К ак  видно из этого 
определения, понятие последовательности является су
щественным свойство^ текста. Она понимается почти 
всеми учеными как  лишенное следование предложений
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Для письменной формы речи и временная последователь
ность произнесенных предложений для устной речи.

Человеческая речь не может существовать вне вре
мени, иными словами, каждый речевой акт протекает 
по временной оси. Достаточно очевидно, что если гово
рить о языке как процессе передачи информации в фор
ме звуковых сигналов, то необходимо подчеркнуть их 
специфический характер, упорядоченность, затрагиваю 
щую пространственную и собственно-временную органи
зацию.

Пространство и время — основные формы существо
вания материи, ее неотъемлемые свойства. «Простран- 
ство и время не являются некими самостоятельными 
сущностями, а представляют собой всеобщие и неотъем
лемые свойства и отношения материальных систем. 
Пространственные и временные отношения рассматри
ваются как производные от материальных взаимодей
ствий между физическими явлениями, событиями» [51, 
с. 274]. Как и все в природе, эти отношения не являются 
постоянными, так как «...нет абсолютных, т. е. раз и н а
всегда данных единиц и универсальных для всей вселен
ной пространственно-временных отношений, они зависят 
от взаимного расположения и движения материальных 
систем» [51, с. 275]. Пространственные отношения выра
жают протяженность материальных объектов. Времен
ные отношения — это порядок сменяющих друг друга 
событий, элементов, а так ж е  их длительность.

Выбор длительности как первичного физического 
признака связан с тем, что с нее удобно начинать ан а 
лиз речи, так как она не может существовать вне вре
мени, как и любой другой объект действительности.

По мнению многих исследователей [9; 42; 73], темп 
как компонент интонации играет немаловажную роль в 
передаче эмоционально-модальной информации. Эмо
циональная речь характеризуется отклонением темпа в 
сторону убыстрения или замедления. Б. Чарльстон отме
чает, что высказывания, выражаю щ ие скрытые сдержи
ваемые эмоции, тяготеют к замедлению темпа, несдер
живаемые эмоции — к убыстрению. Темп тесно связан 
с длительностью, которая присуща всем единицам язы 
ка. Любому сегменту речевого потока, т. е. звукам, сло
гу, слову, фразе, СФЕ, тексту соответствует определен
ная длительность.

Объектом нашего исследования послужили эмоцио
нально окрашенные тексты, начитанные дикторами анг-
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Личаиами, русскими и украинцами дважды: эмоцио
нально и нейтрально. В отобранных для  анализа текстах 
выражались такие эмоциональные коннотации, как р а 
дость, печаль, гнев, удивление, обида, страх, ирония 
и др. Анализ частоты основного тона, интенсивности и 
времени звучания проводился с помощью данных, полу
ченных в результате записи на интонограф в ЛЭФ  ОГУ, 
МГУ, М ГП Й И Я , при помощи Visi Ritch в Тусонском 
университете, а такж е  в результате расчета основных 
характеристик речевого сигнала при помощи аппаратур
но-программного комплекса, базирующегося на ЭВМ в 
Вычислительном центре АН СССР.

Временная структура эмоциональной речи в сопостав
лении с нейтральной представлена значениями: 1) дли
тельности СФЕ; 2) длительности отдельных фраз в СФЕ;
3) длительности межфразовых, межсинтагменных и 
внутрисинтагмеиных пауз в СФЕ; 4) средней длитель
ности слога; 5) длительности предударного, первого 
ударного, главноударного слога, длительности заверш е
ния; 6) средней длительности гласных в предударном, 
первом ударном, главноударном, заударном слогах; 
7) средней длительности согласных в предударном, пер
вом ударном, главноударном, заударном слогах.

Анализ указанных параметров показал, что время 
произнесения эмоционально окрашенных высказываний 
в основном превышает время произнесения соответст
вующих нейтральных. Различие во времени произнесе
ния эмоциональной речи по сравнению с нейтральной 
наблюдается уже на уровне отдельных звуков. На эту 
особенность звуков речи указывал Л. В. Щерба. Увели
чение длительности гласного или согласного, по его мне
нию, выдвигает или усиливает эмоциональную сторону 
слова, или выраж ает аффективное состояние говоряще
го [84].

В результате интерпретации данных электроакусти
ческого анализа 'было обнаружено, что при реализации 
таких эмоциональных состояний, как  печаль, тоска, иро
ния, презрение происходит увеличение длительности 
гласных во всех позициях фразы. В реализациях гне
ва, радости, беспокойства, удивления при общ ефразо
вом ускорении темпа длительность гласного увеличива
ется или уменьшается в зависимости от позиции: в пред
ударном, первом ударном длительность гласного умень
шается, а в главноударном — увеличивается. Увеличе
ние длительности гласного главноударного слога эмо-
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цноналыюй речи по сравнению с нейтральной является 
.характерной ее особенностью. Вычисление дисперсий и 
среднеквадратических отклонений по формулам

показало, что диапазон варьирования долгих и кратких 
английских гласных больше в эмоциональной речи по 
сравнению с нейтральной. Сравнение долгих и кратких 
гласных в эмоциональной речи свидетельствует о том, 
что пределы варьирования долгих гласных превышают 
пределы варьирования кратких.

Изменение длительности эмоциональной речи во 
многом зависит от вариаций в длительностях согласных. 
В английской речи при выражении сильной степени 
эмоции акцентируются глухие взрывные р, t, k, ф рика
тивные S, s, аффрикаты tS, d3. Это проявляется в удли
нении паузы (глухой смычки) перед взрывом, в измене
нии характера самого взрыва. Длительность аффрикат 
и взрывных эмоциональной речи в 1,5—2 раза  больше, 
чем в нейтральной. Например, во ф разе Dorian engaged 
to be m arried , выражающ ей удивление, длительность а ф 
фрикаты W3], произнесенной диктором в эмоциональной 
речи, равна 70 мс, в нейтральной—40 мс. Параметр дли
тельности фрикативных более значим для русской речи. 
Длительность с, ш в эмоциональной речи превышает 
длительность соответствующих согласных в нейтральной 
речи в 1,88— 1,99 раза. В украинском языке наиболее 
значимы для передачи эмоциональных состояний такие 
согласные, как щ, х, г, ч. Соотношение их длительнос
тей варьируется в пределах 1,48—2,08. Например, во 
ф разе Я  хочу того Дор'шна Грея, що я малював,  выра
жающей печаль, соотношение длительностей согласных 
в эмоциональной и нейтральной речи следующее: 
х  — 75/50 мс, ч — 75/50 мс, г—90/60 мс, щ — 148/70 мс.

Достаточно информативным является описание тем
па речи, основанное на значениях среднеслоговой дли
тельности. Изменения во временной организации р а з 
личных слогов высказывания довольно достоверно пере
дают информацию об эмоциональном состоянии говоря
щего. Так, увеличение времени звучания высказываний, 
выражаю щ их иронию, обиду, происходит за счет увели
чения времени звучания завершения, а такж е  увеличе
ния длительности слогов, при помощи которых создает-
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ся эффект эмоциональности (эмоционально-окрашеннай 
лексика, различного рода ннтенсификаторы); в выска
зываниях, выражаю щ их нежность, заботу, одобрение, 
восхищение, — за счет увеличения времени звучания, 
завершения, начальных безударных слогов +  первый
ударный слог; в высказываниях, выражаю щ их радость, 
печаль — за счет увеличения времени звучания главно
ударного слога; в высказываниях, выражающ их угро
зу, — за счет времени звучания первого ударного слога. 
Интересно отметить тот факт, что, несмотря на умень
шение длительности фраз, выражаю щ их гнев, возму
щение, страх, длительность главноударного слога в них 
увеличивалась в .1,2— 1,4 раза во всех исследуемых 
языках.

Поскольку ряд эмоциональных коннотаций тяготеет 
к выражению в единице большей, чем предложение, в 
сложном синтаксическом целом (СФЕ) была рассмотре
на степень коммуникативной самостоятельности отдель
ных предложений с различной интеграцией эмоциональ
ной насыщенности. Коммуникативно сильными были 
названы предложения, концентрирующие в себе основ
ную эмоциональную информацию. Проведенное иссле
дование позволило рассмотреть параметр длительности 
на уровне СФЕ. Д л я  этого подсчитывались среднесло
говая длительность в эмоциональных и нейтральных 
СФЕ, а такж е среднеслоговая длительность каждого 
высказывания в нем. Эмоциональной речи присуще в 
основном увеличение среднеслоговой длительности СФЕ. 
Представляется возможным подчеркнуть увеличение 
данного параметра в коммуникативно сильных высказы 
ваниях (КСВ). Точные данные по всем исследуемым 
языкам и различным эмоциональным коннотациям пред
ставлены в табл. 4.

Итак, исследование длительности эмоционально 
окрашенных текстов показало, что длительность СФЕ, 
всего высказывания, отдельных его частей в основном 
могла считаться дистинктивным (различительным) 
признаком, отличающим эмоциональную речь от ней
тральной. Однако она является одним из самых в ар и а
тивных параметров, что, очевидно, связано с индиви
дуальными особенностями дикторов. Так, временные 
характеристики не всегда могут считаться релевантны
ми в высказываниях, выражаю щ их удивление, гнев, 
страх, отчаяние. Здесь наблюдались большие вариации 
длительностей всех участков ф разы  по отдельным дик-
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горам во всех анализируемых языках. Более стабиль
ным признаком в текстах, выражаю щ их эти коннота
ции, было увеличение межсинтагменных и межфразо- 
вых пауз. Этот параметр, очевидно, связан со специфи
ческим членением эмоционально окрашенного текста. 
Выявить влияние эмоционального состояния говоряще
го на членение эмоционального текста — одна из з а 
дач, которые ранее не рассматривались.

Таблица 4. Отношение средней длительности слога в эмоциональной 
и нейтральной речи

Вид эмоции

Язык

anr.ntiicKitii | РУСС! и Л украинский

С Ф Е  | КСГ./СФ Е | С Ф Е К С В /С Ф Е С Ф Е [К СВ /СФ Е

Печаль 1,15 1,44 1,10 1,29 1,07 1,33
Радость 1,09 1,36 1,15 1,54 1,09 1,45
Нежность 1,2 1,61 1,25 1,62 1,19 1,49
Г пев 1,06 1,16 1,07 1,17 0,98 1,14
Страх 1,02 1,39 1,06 1,23 0,93 1,07
Отчаяние 1,05 1,18 1,16 1,38 1,01 1,21
Ирония 1,34 1,71 1,39 1,61 1,27 1,57
Презрение 1 ,2 1 1,47 1,24 1,46 1,17 1,59
Угроза 1,31 1,55 1,18 1,31 1,11 1,21
Удивление 1,09 1,18 1,11 1,24 0,95 1,18
Обида 1,16 1,76 1,21 1,64 1,12 1,39
беспокойство 0,99 1,26 0,94 1,28 0,95 1,18

Исследованиям просодии текста, посвященным про
блемам звучащей слитной речи, уделяется в последнее 
время все больше внимания как со стороны лингвистов, 
так  и специалистов других областей знаний в нашей 
стране и за рубежом. К ак указывает один из исследо
вателей текста, во многих странах все увеличивающаяся 
роль лингвистики текста означает новый поворот в ис
следованиях лингвистов. Прежние рассмотрения отдель
ных предложений вне коммуникативного контекста вы
теснены изучением естественной языковой манифестации 
[90, с. 11.

Интенсивное развитие лингвистики текста выдвинуло 
ряд задач, связанных со структурными единицами тек
ста и средствами его членения. К ак отмечает И. Р. Г аль
перин, «трудно, а иногда просто невозможно выделить 
мотивы членения текста на отдельные сегменты, понять
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внутренние Импульсы актуализаций того или ИнОго 
отрывка текста. Однако интерпретировать с позиций 
упорядоченности всякий текст — задача -■ лингвистики 
текста» [32, с. 27]. Текст как максимальная коммуника
тивная единица несет определенный объем информации, 
который не является простой суммой его составляющих.

Любой текст представляет собой линейную последо
вательность структур различной длины и формы. И н 
формация и смысл могут быть переданы краткой и ем
кой формой или развернуты в сложные синтаксические 
целые, упорядоченность которых отвечает условиям 
пространственно-временного изоморфизма, абстраги
руясь от пространственной непрерывности.

Членение речевого коммуникативного акта объясня
ется психофизиологической организацией человека, кото
рый способен одноразово производить и воспринимать 
периоды, ограниченные по своему объему. Динамика 
речемыслительного процесса протекает не в равномер- 
но:монотонном ритме, а отдельными связками, кванто
образно, подобно пульсации звуковой энергии, испускае
мой и поглощаемой неравномерными объемами (ди
скретно). Мысль от высказывания к высказыванию, от 
периода, охватывающего множество элементарных вы
сказываний, к другому периоду движется не равномерно, 
а импульсами.

Иногда необходима интеграция информативной энер
гии нескольких высказываний, чтобы выразить зад ан 
ный смысл. Текст представляет собой почти жестко фик
сированную, обозначающую определенный смысл, по
следовательность предложений, которые связаны друг 
с другом семантически, отраж ая движение, развитие и 
оцепление мысли, и эта связь выражена различными 
языковыми средствами. Изучение структуры текста, ее 
взаимоотношения с отдельными его отрезками является 
недостаточно исследованной, но интересной проблемой. 
Еще мало работ, посвященных членению эмоционально 
окрашенных текстов, хотя почти все они указывают на 
важнейшую функцию интонации — организации и чле
нения речевого потока [15; 42; 43; 90]. Интонация, буду
чи неотъемлемой частью любого текста, одновременно 
объединяет и разграничивает смысловые отрезки текста. 
Супрасегментные средства членения текста, взаимодей
ствуя с другими показателями связи, создают сложную 
систему взаимоотношений в тексте и способствуют вы
явлению его смысла.
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Исследование проводилось нами на материале диало
гической речи, так как диалог является наиболее упо
требительной формой социально-речевого общения. «В 
диалоге виднее и слышнее формы выразительности, 
экспрессии — интонационной и моторной, — которые об
разуют социальный фон для раскрытия характеров» 
[27, с. 49], — отмечает академик В. В. Виноградов.

Объектом исследования послужили монологические 
единства диалогической речи, поскольку интерес пред
ставляло членение слитного эмоционально окрашенно
го текста. Под монологическим единством понимается 
монолог одного из собеседников, состоящий из несколь
ких коммуникативных единиц, характеризуемый смыс
ловой, структурной и интонационной завершенностью. 
Из всего экспериментального корпуса для решения д ан 
ной задачи было отобрано 30 эмоционально окрашенных 
текстов в каждом языке, представляющих монологиче
ские единства и начитанных дикторами дважды: эмо
ционально и нейтрально на английском, русском и у к р а 
инском языках. Нейтральное прочтение диктором экспе
риментального материала достигалось путем отбора 
после многократного прочтения и оценки его аудито
рами. Градация экспериментального материала по сте
пени эмоциональной насыщенности здесь не учитыва
лась, так как главной задачей было выявление влияния 
эмоционального состояния на временную организацию 
речи, и поэтому все измерения носили относительный 
характер.

В отобранных для анализа текстах выражались по
ложительные и отрицательные эмоции (радость, печаль, 
гнев, раздражение, отвращение, обида, страх, испуг, 
отчаяние, ирония, удивление и др.). За  последними 
двумя (удивление, ирония) ряд исследователей не при
знают статуса первичных эмоций, отмечая, что они вы
раж аю т определенные модальные оттенки. И тем не 
менее они включены в номенклатуру основных (базо
вых) эмоций, описанных в литературе за последние го
ды.

Объем текстов колебался от 7 до 30 фраз, составляю
щих отдельный континуум (лат. continuum — непре
рывное, сплошное). Нижний предел был выбран в свя
зи с имеющимися в литературе ссылками на то, что, если 
контекст имеет большую, чем пять предложений длину, 
то его можно считать, в этом случае, относительно закон
ченным. Такой размер лингвистических единиц исследо

85



ватели связывают с объемом оперативной памяти, кото
рый выражается числом 7 ± 2 ,  Всего анализу было под
вергнуто 250 ф раз  в произнесении каждого диктора, 
общий объем — 1500 реализаций.

Н а первом этапе исследования все тексты были под
вергнуты аудированию носителями соответствующего 
язы ка для выявления воспринимаемых границ членения. 
Следующим этапом был электроакустический анализ, 
который позволил выявить основные физические характе- , 
ристики связного текста. Поскольку временная органи
зация эмоционального связного текста представляла ; 
основную задачу исследования, проводились замеры 
длительности всего связного текста (эмоционального и 
нейтрального), отдельных его составляющих и пауз - 
между ними. Расчеты проводились по осциллографиче- : 
ским записям. Здесь изложены результаты только по 
временному параметру, хотя частотные и динамические 
характеристики, несомненно, тоже участвуют в сегмента
ции потока речи.

Длительность как  первичный физический признак в 
членении потока речи признают У. Купер и Д ж . Купер, 
которые отмечают «первичность длительности в синтак- - 
сическом кодировании текста, так  как в научном иссле- j 
довании удобно идти от более простого акустического \ 
параметра — длительности — к более сложному — ча- : 
стоте основного тона и амплитуде» [96, с. 6]. Действи- \ 
тельно, протяженность речевых сегментов во времени— ! 
необходимое условие их существования. «Для того что- 
бы та или иная речевая единица могла быть реализо- ■ 
вана говорящим и воспринята слушающим, требуется 
определенное время, естественно, различное для разных 
элементов. Длительность крупных, сложных по структу
ре единиц определяется числом составляющих их эле
ментов... Вместе с тем вариативность длительности со
ставляющих речевой цепи достаточно велика и доступ
ный в данном языке диапазон значений длительности 
звуков может использоваться для передачи особой — 
просодической информации» [73, с. 45]. Невозможно 
рассматривать длительность целого текста и говорить
о принципах его членения, игнорируя паузацию. П ауза 
используется говорящим для отделения одной синтакси
ческой единицы от другой, а различный тип паузы вы 
раж ает  характер связи между единицами текста [42, 
с. 271]. Длительность и место пауз в членении речево
го потока зависят от многих факторов и связаны с со



держательной и' эмоциональной стороной передачи ин
формации, с темпом ее передачи, с индивидуальными 
особенностями диктора.

Детальный анализ данных акустического анализа 
показал, что границы фонетического членения как в 
эмоциональных, так и в нейтральных текстах в основном 
совпадают с границами синтаксического членения во 
всех исследуемых языках. Б этом проявляется универ
сальность данного признака. Проиллюстрируем это на 
примере взятого из книги «Портрет Дориана Грея» 
текста, выражаю щ его печаль:

How sad it is! How sad it is! I shall grow old, and 
horrible, and dreadful. But this picture will remain always 
young. It will never be older than this par ticu lar  day of 
June... If it were only the other way! If it were I who 
was to be always young and the picture that  was to grow 
old! For that  — for tha t  — I would give everything! Yes, 
there is nothing in the whole world I would not give! 
I would give my soul for that!

К ак это печально! Как печально! Я состарюсь, ста : 
пу противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. 
Он никогда не станет старше, чем в этот июньский 
день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы ста
рел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За  
эго... за это я отдал бы все на свете. Д а ,  ничего не по
жалел бы! Душу бы отдал за это!

Який жаль! Я кий жаль! Я зктарю ся , стану брпдким
i потворним, а цей портрет п о в i к лишиться молодим. 
Bin школн не будс старш и м , ш ж  ось цього червневого 
дня... О, якби тичькн можна було навпаки! Якби це я 
M i r  лишитися noeiк молодим, а с т а р ш а в  портрет! За  
це... за це... я вщ дав би все! Так, все, геть-чисто все на 
c B i r i ! Я в|'ддав би за це нав1ть саму душу!

Несмотря на различный сегментный состав этого 
текста в исследуемых языках, почти все дикторы разби
ли его на 13— 14 составляющих, время звучания эмоцио
нального текста с паузацией колеблется от 17,5 с до 
19,5 с у всех дикторов, в то время, как длительность 
нейтрального—от 16,4 с до 17,3 с. У всех дикторов сте
пень насыщенности паузами данного текста составляет 
25% от общего фонационного звучания. В пределах ис
следуемого материала встречались случаи, когда эмо
циональный текст делится на большее количество со
ставляющих по сравнению с нейтральным. Так, следую

57



щий эмоциональный текст, выражаю щ ий радость, во 
всех исследуемых язы ках делится на 12— 13 составляю
щих (на вариациях в значениях сказываются индиви
дуальные особенности диктора), нейтральный — на 9— 
10.

Mother, mother, I am so happy! I am so happy! and 
you m ust be happy too! Mother, mother, why does he love 
me so much! I know why I love him. I love him because he 
is like w hat love himself should be. But what does he see 
in me? I’m not worthy of him. And yet — why, I ca n ’t 
tell — though I feel so much beneath him, 1 don’t feel 
hurrible. I feel proud, terr ibly proud. M other, did you love 
my father as I love P rince Charming?

М ама, мама! З а  что он так любит меня? Я знаю, за 
что я полюбила его! Он прекрасен как  сама любовь! Но 
что он нашел во мне? Ведь я его не стою. А все-таки,— 
не знаю, отчего,— хотя я совсем его недостойна, я ничуть 
не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любо
вью! М ама, ты моего отца тоже любила так, как я лю б
лю Прекрасного Принца?

Мамо, мамо! Чому вш так палко покохав мене? Я 
знаю, чому я його покохала. Це тому, що B i n  прекрас- 
ний, як саме кохання! Але т о  вш знайшов у меш? Я ж 
не варта його! Я така м1зерна перед ним. I однак — не 
знаю, чому це, але я не почуваю принижения. Я нав1ть 
пишаюся CBOiM коханням!.. Мамо, чи ти мого батька 
теж  любила так, як я Ч а р 1'вного Принца?

Эмоциональное значение радости сказывается на вре
менной организации этого текста. И хотя эмоциональ
ный текст звучит больше (пределы варьирования по 
дикторам от 14,6 с до 13,9 с) по сравнению с соответст
вующим нейтральным (пределы варьирования от 13,6 с 
до 12,4 с), его звучание намного меньше предыдущего 
текста, выражающего печаль. Длительность межфразо- 
вых и межеинтагмённых пауз в данном тексте также н а
много короче.

Реж е наблюдались случаи слитного, беспаузального 
прочтения эмоционального текста, что можно объяснить 
семантико-синтаксической спаянностью его составляю
щих, когда два или три простых сегмента (предложе
ния) объединяются в сложное целое, что подчеркивает 
их логическую связь и одинаковую эмоциональную н а 
правленность. Это можно проиллюстрировать следую



щим текстом, выражаю щ им страх, в котором последние 
три предложения произнесены слитно.

Вы сказали  — следствие? Что это значит? Разве Си- 
била... Ох, Гарри, я этого не вынесу! Отвечайте скорее! 
Скажите мне все.

Результаты анализа показывают, что наличие пере
рыва звучания в одних местах и отсутствие его в других 
свидетельствуют о разной степени связи соседних сег
ментов. Здесь не затрагивается вопрос о типах пауз 
между сегментами текста по длительности, так как в 
пределах исследуемого материала наиболее часто члене
ние текста производилось при помощи паузы средней 
длительности — в 72% всего материала.

Хотя длительность и место пауз в тексте зависят от 
многих факторов, нужно было выяснить вопрос о том, в 
каком соотношении они находятся с фонационной дли
тельностью. В литературе имеются ссылки на то, что 
присутствие какого-либо элемента в тексте и его дистри
буция могут предсказывать наличие и распределение 
другого элемента, ибо между отдельными частями суще
ствует связь. Несмотря на то, что в ряде опубликован
ных работ утверждается, что длина паузы зависит от 
длины предшествующего предложения, при анализе 
абсолютных значений длительности отдельных фраз и 
последующих пауз в эмоциональной и нейтральной речи 
однозначной зависимости не обнаружено, о чем свиде
тельствует разброс значений, представленных на рис. 4.

t.MC

■700
Рис. 4. Распределение длитель
ностей фраз н пауз в тексте: *00

1 —  длительность нейтральном •
ф разы ; 2 —  длительность эмоцио* иОО 
нальнои фразы ; Т —  длительность 
ф разы , с; t  —  длительность п аузы , 100
мс 0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 Т,с

Применение метода корреляционного анализа также 
показало отсутствие прямой зависимости между этими 
двумя признаками. Тем не менее, влияние эмоциональ
ного состояния на временную организацию речи было 
обнаружено. Оно проявлялось в изменении соотношения 
длительности пауз и фонационной длительности. Д л я  
характеристики этого влияния был введен параметр от
носительной информационной длительности — 0.
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где Ор — длительность звучащей части фразы; —дли 
тельность паузы.

П араметр рассчитывался для каждой пары эмоцио
нальных и нейтральных текстов. Д л я  исключения воз
можных ошибок в измерении отдельных фраз значение 
параметра вычислялось как отношение среднего значе
ния длительности фразы с паузой к среднему значению 
длительности пауз в каждом тексте. Результаты расче
тов по языкам и дикторам представлены в табл. 5, 6, 7.

К ак видно из таблиц 5, 6, 7, при переходе от ней
тральной (н) к эмоциональной (э) речи почти всегда 
происходит уменьшение параметра 0 .  В тех немногих 
случаях, когда уменьшение не происходит, это можно 
было объяснить неоднородным характером текста с точ
ки зрения эмоциональной насыщенности и вида вы р а
жаемы х эмоций. Обнаруженную особенность можно 
объяснить изменением скорости передачи информации в 
эмоциональном состоянии, так как различные виды 
эмоций могут как увеличивать, так и уменьшать ее.

По данным, приведенным выше в таблицах, можно 
заметить более четкое проявление описанного п ар а 
метра у эмоциональных дикторов. При дальнейшем усо
вершенствовании методики с использованием этого п а 
раметра предполагается создать ш калу группировки 
дикторов по выразительности и эмоциональности чте
ния. Выявленная закономерность во временной органи
зации эмоциональной речи и предложенная для ее описа
ния методика с помощью параметра 0  используется длр 
обработки разнородных по содержанию, но одинаковых 
по эмоциональной направленности- текстов, начитанных 
большим количеством дикторов.

Полученные предварительные результаты могут быть 
одной из составных частей начала поиска новых ф орм а
лизованных средств членения речевого потока, а такж е 
экспериментально подтверждать, что пауза, как и фона
ционная длительность, несет определенную информацию 
об эмоциональном состоянии говорящего [42].

Выявленные параметры темпоральных характеристик 
эмоциональной речи на сегментном и сверхсегментном 
уровнях дают возможность построить более полную мо
дель порождения эмоциональной речи, что имеет боль
шое прикладное значение.

п
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Таблица 5. Значения параметра 0  в текстах английского языка

Значение параметра «

В и д эмоции
Д иктор

М. Р. I I .e .  ! Р.Н . W.C. Н.С. | Е.Х.

,  1 „ ! э „ I Н ! !э 1 и 1 э | н

Печаль 2,81 3,45 2,92 3,69 2,71 3,69 3,03 3,90 2,71 3,62 2,54 2,59

Радость 3,08 3,63 3,12 3,93 3,30 3,69 3,79 4,18 2,54 3,43 2,75 3,05

Ирония 3,08 3,63 3,58 3,07 3,12 3,45 3,53 4,30 2,34 3,56 2,45 3,34

Отчаяние 2,56 2,85 2,73 2,97 3,05. 3,53 3,90 3,78 2,43 3,34 2,53 3,56

Удивление 2,85 4,48 3,03 2,89 3,20 3,75 2,98 3,67 2,43 3,78 2,76 3,20

Страх 2,71 2,69 3,12 3,08 3,08 3,40 2,75 3,50 2,67 3,50 2,89 3,54

Испуг 2,54 3,28 3,28 3,43 2,85 3,32 2,79 3,23 2,34 3,75 2,41 3,43

Г нев 2,44 3,21 2,86 3,44 2,70 2,90 2,67 3,32 2,67 2,79 2,58 3,20

Возмущение 5,01 4,18 3,96 3,81 2,64 . 2,89 2,34 2,90 2,31 2,78 2,87 3,65

Гневное
возмущение 6,01 5,04 4,46 4,99 2,57 2,98 2,54 2,76 2,43 2,78 2,89 3,21



Таблица 6. Значения параметра 0  в текстах русского языка

Значение парам етра в

В и д эмоции Д иктор

С.к. Э .У . л.з. О .Ш . Б.Н. м.г.

ь I Н э н
I
1 и ъ н Э I К э К

Печаль 3,63 4,76 3,03 4,91 3,51 4,43 3,45 4,15 2,98 3,42 3,45 4,23

Радость 3,30 3,82 4,16 4,76 3,46 4,67 3,15 4,53 3,07 4,18 3,32 4,34

Ирония 4,18 4,95 5,25 4,16 3,98 4,32 4,07 4,21 4,23 4,54 3,98 4,67

Отчаяние 3,01 3,91 3,84 4,34 3,79 4,42 4,43 4,57 4,21 4,67 4,12 4,78

Удивленпе 4,09 3,96 3,44 3,44 3,87 4,43 4,23 4,65 4,32 4,43 4,02 4,43

Страх 3,61 3,44 6,89 2,89 3,75 4,67 3,98 4,32 4,23 4,78 4,34 4,67

Испуг 5,34 6,53 3,77 3,84 3,54 4,74 3,87 4,23. 4,67 4,87 4,14 4,54

Гнев 3,49 4,82 3,48 4,76 4,08 4,34 3,78 4,53 4,23 4,57 4,34 4,87

Возмущение 3,72 6,97 3,98 5,69 3,90 4,56 3,64 4,43 4,35 4,86 4,24 4,57

Г иевное 
обвинение 6,92 4,95 4,99 7,32 4,23 4,57 4,43 4,87 5,13 4,35 4,34 4,86



Таблица  7. Значения параметра В в текстах украинского языка

Значение парам етра в

Вид эмоций
Д иктор

в.х. П.П. С.Ш . с .К,

э И э н э 1 н э 1 «

.Печаль 5,10 5,35 5,26 6,13 4,98 5,43 5,13 5,76

Радость 6,С2 8,41 4,94 7,12 5,35 5,98 5,23 6,75.

Ирония 5,23 5,88 4,52 7,95 5,67 6,23 5,47 5,90

Отчаяние 5,75 5,45 5,04 6,28 5,34 5,87 5,45 5,89

Удивление 5,41 5,37 5,83 7,49 5,64 6,13 6,23 6,75

Страх 8,57 5,04 5,83 6,15 5,76 6,32 5,98 6,34

Испуг 7,18 7,75 5,28 5,44 5,34 5,75 6,32 6,65

Г нев 4,66 7,04 3,26 5,27 5,46 5,90 6,34 6,54

Возмущение 7,08 7,84 5,05 5,94 5,45 6,12 6,23 6,86

Гневное
обвинение 7,32 7,78 8,53 10,21 6,34 6,90 6,45 7,45

Аппаратурно-программное исследование темпораль
ных характеристик не представляет существенных труд
ностей, так  как лингвисты, работающие с осциллограм
мами и спектрограммами известных отрезков речи, до
статочно уверенно разграничивают отдельные звуки, 
слоги, слова и фразы. М асштабные метки дают возмож
ность вычислить длительности участков между граница
ми языковых единиц. Автоматическое определение тем
поральных характеристик речи на парольных высказыва
ниях осуществляется такж е достаточно легко: число
границ оказывается известным, а их положение вычис
ляется общепринятыми алгоритмами автоматической 
сегментации по максимуму изменения совокупности 
признаков, используемых при первичном описании речи. 
Более сложен процесс, когда лексика высказывания не
известна. В этом случае решается задача  автоматиче
ской пофонемной, слоговой и лексической сегментации 
речевого потока, когда число языковых единиц четко 
не определено. Тогда задача  определения темпоральных 
характеристик смыкается с задачей автоматического 
распознавания звуков слитной речи, а такж е слогов и 
слов.

В произвольных высказываниях для автоматического 
определения темпоральных характеристик, которые по
зволяют оценить эмоциональное состояние говорящего,
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Используется: а) членение речевого потока с помощью 
сегментирующей функции <S(/,) вида

З Д  = S W ( / , +i ) | ,

t-Де k — вес /-того признака первичного описания; A j ( t i ) ,  
A j ( t i + \ )  — нормированные по максимуму или среднему 
значениям признаки первичного описания в моменты t t 
и t i + i ; б) логический анализ типов сегментирующей 
функции с целью выделения тех, которые определяют 
границы фонетических элементов; в) классификация 
отрезков между пиками сегментирующей функции; 
г) получение длительностей соответствующих элемен
тов; д) сравнение полученных значений длительностей 
с табличными для установления отклонений от нормы 
эмоционального или нейтрального произношений;
е) оценка эмоционального состояния.

Итак, добавление темпоральных характеристик к 
другим характеристикам эмоциональной речи дает воз
можность более тонко классифицировать состояние 
оператора по акустическим параметрам речевой волны.

Динамическая структура 
эмоциональной речи

В данном исследовании динамическая структура 
эмоциональной речи в сопоставлении с нейтральной 
представлена значениями: 1) максимумов интенсивно
сти каждого слога фразы; 2) среднеслоговой интенсив
ности во фразе; 3) общефразовой суммарной энергии;
4) среднеслоговой энергии во фразе; 5) энергии пред
ударного, первого ударного, главноударного и заударно
го слогов каждой фразы; 6) суммарной энергии всего 
СФЕ; 7) среднеслоговой энергии СФЕ.

В характере движения огибающей интенсивности были 
замечены некоторые различия между эмоциональными 
и нейтральными фразами. В первых обнаружены более 
резкие нарастания и спады интенсивности. Резкие спа
ды характерны больше для английской речи, меньше— 
для  украинской.

Анализ количественных изменений силовых характе
ристик показывает, что большинство эмоциональных 
ф р аз  характеризуется увеличением общефразовой энер
гии и энергии главноударного слога по сравнению
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с нейтральными вариантами во асех исследуемых языкам 
(табл. 8). Отношение общефразовой энергии эмоцио
нального и нейтрального высказывания свидетельству
ет, что в большинстве случаев оно характеризуется боль
шими показателями во всех исследуемых языках. Коли
чественные значения этого отношения зависят от вида 
эмоции. Так, под влиянием эмоции гнева, возмущения, 
презрения, иронии, изумления (сильная степень удивле
ния) общефразовая энергия увеличивается во всех ис
следуемых языках. Уменьшение данного параметра про
исходит в высказываниях, выражающ их печаль, неж 
ность, обиду, беспокойство. Если сравнить по этой х а 
рактеристике изучаемые языки, то необходимо отметить, 
что большие значения отличают английскую речь, 
меньшие — русскую, наименьшие — украинскую. На 
значение этого параметра большое влияние оказывает 
степень эмоциональной насыщенности: при переходе от 
слабой к сильной степени происходит его увеличение, 
(или уменьшение для таких эмоций, как нежность, пе
чаль, беспокойство).

Анализ СФЕ, выражаю щ их перечисленные выше эмо
ции, показывает, что отмеченная закономерность свой
ственна всем коммуникативно сильным высказываниям 
СФЕ. Отношение общефразовой энергии в коммуника
тивно слабых высказываниях не всегда является ди- 
етинктивным признаком, отличающим эмоциональную 
речь от нейтральной.

Имеются случаи, когда в одном и том же СФЕ н а 
блюдается смена эмоциональных состояний. Иллю стра
цией этого может служить следующий отрывок из цик
ла романов Д ж . Голсуорсп «Сага о Форсайтах», в ко
тором диктор Борис X. (украинский язык) выразил 
сначала изумление, охватившее Д ж емса, затем расте
рянность, переходящую в бессильную ярость.

Що? Я заплатив за них. Вш злод1й! Я... я знав, що 
так воно й буде, вш укоротить меш вшу. Вш...

Наблюдение за динамикой отношений общефразовой 
энергии эмоциональных и нейтральных высказываний, 
составляющих данное СФЕ (2,51; 1,08; 1,28; 1,31; 1,36; 
2,97), показывает, что данный параметр четко реаги
рует на смену эмоциональных состояний.

В результате изучения энергетической структуры от
дельных частей эмоционального и нейтрального вы ска
зывания (предударного, первого ударного, главноудар
ного и заударного слогов) было обнаружено, что увели-
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Таблица 8. Средние значения энергетических характеристик 
эмоциональных высказываний по срааненню с нейтральными

Отношения

Ви д
эмоции общсфрачовпп

энергии

срсднесло-
говой

энергии

первого
ударного

слога
главноудар
ного слога

Печаль

Английский язык 

0,81 0,80 1,02 1,12
Нежность 0,42 0,43 0,51 0,81
Радость 1,65 1,64 1,84 1,02
Г нев 1,78 1,80 1,72 1,93
Страх 0,75 0,69 0,87 0,63
Отчаяние 1,19 1,26- 1,65 0,71
Ирония 1,56 1,48 1,36 1,74
Презрение • 1,23 1,21 1,54 1,38
Угроза 2,23 2,28 1,98 1,88
Удивление 1.11 1,12 1,61 0,85
Обида 1,41 1,43 1,89 1,89
Беспокойство 0,74 0,72 0,51 0,63

Печаль

Русский язык  

0,76 0,75 0,81 1,26
Нежность 0,59 0,57 0,68 1,24
Радость 1,26 1,28 1,39 1,42
Гнев 1,68 1,67 1,71 1,87
Страх 0,82 0,91 0,99 0,88
Отчаяние 1,28 1,29 1,42 1,24
Ирония 1,42 1,38 1,48 1,71
Презрение 1,12 1,13 1,48 1,48
Угроза 1,81 1,79 1,56 1,82

Удивление 0,96 0,98 1,12 0,98
Обида 1,24 1,24 1,41 1,78
Беспокойство 0,96 0,91 0,81 0,92

Печаль

Украинский язык 

0,71 0,72 0,79 1,36
Нежность 0,49 0,49 0,78 1,31
Радость 1,37 1,36 1,49 1,54
Гнев 1,79 1,78 1,81 1,91
Страх 0,79 0,80 0,88 0,96
Отчаяние 1,36 1,37 1,48 1,39
Ирония 1,51 1,52 1,61 1,69
Презрение 1,06 1,12 1,36 1,39
Угроза 1,69 1,68 1,61 1,71
Удивление 1,01 1,02 1,11 1,13
Обида 1,16 1.17 1,38 -1,56
Беспокойство 0,89 0,87 0,78 0,91
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чение (уменьшение) общефразовой энергии происходит 
з а  счет главноударного слога. Исключение составляют вы
сказывания, передающие отчаяние, удивление, в кото
рых при увеличении общефразовой энергии (за счет 
первого ударного слога) зачастую происходит уменьше
ние энергии главноударного слога. Энергия высказыва
ний, выражаю щ их гнев, увеличивается за счет больших 
показателей энергии всех слогов; выражаю щ их иронию, 
радость, угрозу, — за счет увеличения энергии (эмоци
онально-оценочных прилагательных, глаголов, сущест
вительных) . Снижение энергетического уровня во ф р а
зах, выражаю щ их печаль, беспокойство, тревогу, про
исходит за счет уменьшения энергии первого ударного 
слога.

Д л я  большинства нейтральных высказываний энер
гетический контур является нисходящим, так как в них 
происходит постепенное понижение общего уровня ин
тенсивности. В эмоциональной речи в основном эта об
щая энергетическая структура сохраняется. Однако бы
ло обнаружено, что часто максимальная интенсивность 
приходится на главноударный слог. В тех случаях, ко
гда под влиянием эмоциональной насыщенности во ф р а 
зе появлялось дополнительно выделенное слово, сило
вой максимум мог перемещаться именно на это слово. 
Например, нейтральная ф раза  Tell me everything at once! 
произнесена всеми английскими дикторами с одним 
энергетическим пиком на слоге [ev], а эмоциональная— 
с двумя — на [ev] и [\vAns].

Обычно в качестве энергетически выделенных слов 
выступают интенсификаторы so, extremely и др., пере-; 
дающие сильную степень радости, иронии и т. д. Так, в 
эмоциональной фразе «Mother, mother, I am so happy!» 
энергия интенсификатора so превышает энергию его в 
нейтральном высказывании у всех английских дикторов 
в 2,6— 3 раза.

Энергетическая структура фраз, выражаю щ их всю 
гамму эмоций от тревоги до страха, ужаса, очень в а 
риативна, что, очевидно, связано с тем, что эта эмоция 
редко встречается в «чистом» виде, а часто состоит из 
доминирующей эмоции страх +  гнев, возмущение, удив
ление. Такой переход из одного эмоционального состоя
ния в другое хорошо прослеживается в структурах СФЕ.

Н аш и опыты по измерению механической активно
сти наружных мышц челюсти и шеи при помощи пле
тизмографа такж е подтверждают, что энергетическая
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структура эмоциональной и нейтральной фраз различ
на. Обращение же к методам, .применяемым в физиоло
гии, объясняется тем, что только комплексный подход 
к изучению выражения эмоций является плодотворным.

Прошедшее десятилетие отличается большим про
грессом в области физиологий речи. Если раньше в ос^ 
нобном описывалось положение органов речи при арти
куляции и мало внимания уделялось активности мышц 
в процессе речеобразоваиия, что было вызвано техни
ческими трудностями в изучении мышечной активности, 
то в последние годы в нашей стране и за рубежом ши
роко используется метод электромиографии, который 
позволяет выявить степень активности отдельных мышц, 
участвующих в речеобразованни, а такж е их взаимодей
ствие.

Исследователи отмечают трудности в изучении а к 
тивности мышц речевого аппарата [103]. Однако, не
смотря на известные сложности, связанные с изучением 
биопотенциалов, некоторым авторам удалось добиться 
определенных результатов в изучении мышечной актив
ности речеобразоваиия [108].

З адача  нашего исследования заклю чалась  в выясне
нии характера изменений механической активности н а 
ружных мышц челюсти и шеи при произнесении эм о
циональной речи в сравнении с нейтральной. Р абота 
проводилась по следующей методике. В эксперимен
тальный, материал было включено 15 украинских фраз, 
начитанных двумя дикторами (мужской и женский го
лос),  дважды — с максимальной эмоциональной н а 
грузкой и нейтрально, без эмфазы. Запись материала 
проводилась такж е дважды: с манжеткой на челюсти и 
шее (всего получено 120 реализаций). Изменение ме
ханической активности мышц регистрировалось при 
помощи плетизмографа типа МП-5110 (конденсаторный 
манометр)*.

После опытов была проведена расшифровка данных, 
полученных на плетизмографе. В начале исследования 
выделялись следующие параметры: 1) максимальное 
отклонение нисчика, отражающее мускульную н ап ря
женность; 2) длительность: а) всего сигнала, б) пред- 
фонационного, в) фонационного, г) послефонационно- 
го периодов. На основе этих значений составлялись т а б 

* Подробнее об аппаратуре, используемой для этого вида ана 
лиза, см. в параграфе «Методика и материал исследования».
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лицы для каждой фразы. Полученные в результате Ис̂  
следования данные показывают* что в эмоциональной 
ф разе при сильной степени эмоциональной насыщенно
сти наблюдается усиление мускульной напряженности 
по сравнению с нейтральной фразой, которое прослежи
вается во всех гласных фразы, но наиболее ярко вы ра
жено на главноударном слоге. Так, в эмоциональной 
ф разе Дуже погано! отклонение 1з главноударном слоге 
га равно 750 г и 450 г в нейтральной. Здесь определял
ся коэффициент корреляции между парами отсчетов 
эмоциональной и нейтральной фразы от сдвига ней
тральной фразы по эмоциональной (шаг сдвига — 1 
клетка — 1 мм).

Рис. 5. Характер зависи
мости между амоцио- 
нальной и нейтральной 
фразами

Рис. 5 показывает, что в пределах этой фразы эмо
циональная и нейтральная речь в записи при помощи 
плетизмографа отличается общей энергией, причем 
существуют такие участки записи, которые позволяют 
разделить эмоциональную и нейтральную речь при по
мощи методов математической статистики. Одной из 
методик, применяемой в данной работе, была стати
стическая обработка всех фраз. Д л я  каждой из них от 
точки «начало» брались отсчеты по оси t (времени) с 
шагом 2 мм по ленте самописца. Данные сводились в 
таблицу, в которую включались 8 пар фраз, опознан
ных аудиторами как  передающие ярко выраженные 
эмоциональные состояния, и одна пара из них со слабо 
выраженным эмоциональным состоянием. Обработкой 
оценивалось среднее значение отсчета за фразу — т, 
несущее информацию о средней энергии ее. Оценива
лась такж е дисперсия для каждой ф разы  — от . Д а н 
ные приведены в табл. 9, где колонка а — значение 
т х, ат эмоциональной фразы; б — значение т х, <зт 
нейтральной фразы.

Разброс т х по ф разам  достигает 9,5 мм, при сред
нем значении разброса т х =  3,6 мм. В подсчетах уча
ствовали все пары, д аж е  пара фраз №  6 со слабо вы ра
4* 99
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женным эмоциональным состоянием. Исключение ее НЗ 
подсчетов уменьшало намного значение разброса. Раз- 

'брос ат достигает 1,83 мм при среднем значении 
о = 0 ,5 6 .

Таблица 9, Значения средней энёр- 
гии фразы и ее дисперсии

Ф р аза

С редняя
энергия
фразы

Д исперсия

ТПг

1

6

а 13,06 1,35
б 12,7 1,26
а 24,84 3,45
б 15,45 1,66
а 17,75 2,43
б 12,8 2,06
а 18,25 2,21
б 13,07 1,36
а 18,26 2,83
б 13,56 1,76
а 12,85 1,89
б 14,76 1,82
а 9,21 1,35
б 7,5 0,58
а 20,89 1,77
б 15,12 1,34
а 11,5 2,3
б 9,8 1,1

0бразом; 
tnx , вы- 

мощ-

Таким 
Но велйчне 
ражающей 
ность мышцы, м ож 
но различать эмо
циональную и ней
тральную речь за 
исключением фразы 
№  6, передающей 
слабую степень эмо
циональной насы
щенности. Вычис
лялся также коэф 
фициент корреля
ции m.r для эмоцио
нальных и ней
тральных фраз, ко
торый равен 0,78. 
Данный коэффи
циент показывает, 
что описанный вы
ше аппарат м атем а
тической обработки 
д ля  различия изме
рения мощности 

мышцы в эмоциональной и нейтральной речи работает 
нормально.

Итак, энергетические превращения в организме че- 
ловека, лежащие в основе мышечной деятельности, не
сут количественно выраженную информацию, которая 
может быть использована для автоматического распозна
вания эмоциональной речи.

Спектральные характеристики 
эмоциональной речи

Изучение эмоциональной речи в последние го
ды привлекает все большее внимание исследователей 
различных специальностей. Сравнительно быстрое н а 
копление конкретных данных в этой области вызывает 
необходимость выявления точных параметров выраже-
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ння эмоций в речи и обобщения их. Акустические п ара
метры эмоциональной речи определялись советскими 
[73; 78] и зарубежными [101; 114] исследователями в
основном по осциллографическим и интонографическим 
записям. Большинство из них не анализируют спект
ральные характеристики, а при описании тембральных 
особенностей эмоциональной речи ограничиваются об
щими описаниями качества голоса (типа: дрожащий,
жесткий, темный и др.) [811, хотя качество звука опре
деляется соотношением его спектральных составляю
щих. Метод же спектрального анализа речевого сигна
ла дает возможность проанализировать все частотные 
составляющие и,' по мнению многих ученых, является 
удобным средством для качественного анализа речи. 
И, на наш взгляд, совершенно правы М. Ф. Деркач и 
др., отмечая, что «динамическая спектрография — пре
восходный метод исследования, широко используемый в 
современной акустике речи, биофизике и психофизиоло
гии речевого восприятия, в экспериментальной фонети
ке. Он замечателен прежде всего тем, что информация, 
отображенная им, в своей основе адекватна слуховому 
анализу. В плане акустико-фонетического анализа дина
мических спектрограмм очень важно то, что в них ото
бражены  фонемо-образующие артикуляционные жесты, 
порождающие звуковую речь...» [35, с. 4].

Метод спектрального анализа речевого сигнала до 
недавнего времени применялся в основном для изучения 
качества отдельных звуков, хотя в речевом сигнале 
имеются спектральные изменения, присущие не только 
отдельным звукам, а сигналу в целом. Существует мне
ние, что индивидуальные особенности речи имеют опре
деленные спектральные характеристики. Спектр звука 
может изменяться под влиянием того или иного эмо
ционального состояния или общей эмоциональной окра
ски. Однако это мнение не подкреплялось эксперимен
тальными данными, а лишь вы раж алась  надежда, что 
«последующие исследования позволят уточнить артику
ляционные и акустические корреляты тембральных при
знаков, столь важных для разнообразной в эмоциональ
ном отношении звучащей речи» [73, с. 56]. Спектраль
ные исследования эмоциональной речи, проводимые за 
рубежом, носилн ограниченный характер, базировались 
на анализе коротких речевых отрезков, что можно отне
сти за счет трудоемкости обработки получаемой инфор
мации.



В нашу задачу входило выявление основных спек
тральных характеристик, отличающих эмоциональную- 
речь от нейтральной в английском, русском и украин
ском языках. Экспериментальный материал для спек
трографического анализа включал 60 фраз, выбранных 
из текстов и начитанных шестью дикторами дваж ды '*— 
с максимальной эмоциональной нагрузкой и относитель
но нейтрально (всего было получено 720 реализаций). 
В отобранных для анализа фразах выражались положи
тельные и отрицательные эмоции. Спектральный анализ 
проведен на сонографе Кей-электрик типа 70-29 А. Д о 
казано, что формантное описание спектра является од
ним из экономных и наиболее адекватных путей опи
сания качественного состава речи, о чем убедительно 
свидетельствуют высокие качественные показатели ф ор
мантного синтеза.

В результате сравнения спектров звуков эмоцио
нально окрашенного и нейтрального высказывания бы
ло обнаружено, что в эмоциональной речи выделены 
ударные гласные и особенно гласные слова, являю щ е
гося семантическим центром фразы. В спектральной 
картине этих гласных наблюдается увеличение суммар
ной энергии за счет расширения частотных областей 
Fi и F2 ч а такж е возрастания роли частотных областей 
F з, F 4 . На значимость более высоких частотных о б ла
стей указывал еще Г. Фант, подчеркивая, что выделение 
частот первых двух формант не обеспечивает доста
точной информации для точной идентификации гласно
го звука, что требуются дополнительные данные, воз
можно, в отношении более высоких формант. Очень ч а 
сто наблюдаются случаи, когда в нейтральной фразе 
F з и F  ̂ вообще отсутствуют на сонограмме, в то время 
как  в эмоциональной фразе они явно присутствуют. Эти 
данные хорошо согласуются с выводом в исследовании 
структуры формант русских гласных в слитной речи, 
проведенном В. И. Галуновым, В. И. Гарбарук, 
А. В. Остроуховым: «Более же высокочастотные макси
мумы спектра гласного являются уже только побочным 
продуктом речеобразоваиия и должны уже характери
зовать только индивидуальные оттенки тембра говоря
щего» [30, с. 84].

Возрастание роли высокочастотных составляющих 
прослеживается во всех языках и во всех эмоциональ
ных состояниях (за исключением состояния печали, где 
у одних дикторов не проявлялось четкое различие меж-.

102



ду эмоциональными и нейтральными фразами, а у дру
гих наблюдалось смещение спектральных составляющих 
в более низкие ,частоты ). Такое увеличение энергии вы
сокочастотных формант свидетельствует ..об увеличении 
скорости нарастания звуковой энергии при образовании 
соответствующих гласных (рис. 6).

Рис. 6. Энергетический 
состав частотных состав
ляющих ударных глас
ных:
I — в эмоциональной ре
чи; 2 — в нейтральной 
речи

Д л я  подтверждения сказанного рассмотрим результа
ты обработки сигнала с помощью преобразования Фу
рье, которое позволяет описать сигнал во временной и 
частотных областях. При данных измерениях, проводи
мых во временной области, «сжатие» части сигнала в 
эмоциональной речи наблюдалось в факте увеличения 
скорости нарастания адекватно смещению спектра сиг
нала в области более высокой частоты. Этот вывод ил
люстрируется простой м оделью . двух сигналов во вре-т 
менной области и их отображением в частотной обла
сти, выполненной при помощи прямого преобразования 
Фурье:

/ ( О  . L l /•(•")«' "dt,оо

г д е / ( 0  — сигнал во временной области; F ( м ) — ча
стотный спектр сигнала.

„  „  . . 2sinau> _  . ,
Пусть Л  (<о) = — ; F2{*)=  ------------ .

где Fi(u>) и F°(( 1)) — спектры, отличающиеся друг от 
друга частотными составляющими подобно эмоциональ
но окрашенной и нейтральной фразе соответственно;
f ) ( t ) — прямоугольный импульс с длительностью 2а 
единичной высоты; / 2(^) — треугольный импульс с дли 
тельностью 2а единичной высоты.

Более высокая скорость нарастания прямоугольного 
импульса подтверждает, что скорость изменения звуко
вой энергии в эмоциональной речи больше, чем в ней
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тральной. В предложенной модели двух импульсов 
спектр частот одного импульса превышает спектр ч а 
стот другого в два раза . В реальной ситуации такого 
резкого различия частот не будет, но данная модель 
сохраняется. Более точное описание модели требует 
увеличения количества измерений.

Помимо частот формант гласных по широкополос
ной спектрограмме могут быть приблизительно опреде
лены центральные и граничные частоты широкополосных 
шумов, анализ которых показал, что в спектральных х а
рактеристиках шипящих и свистящих звуков в эмоцио
нально окрашенных ф разах отмечалось усиление интен
сивности высокочастотных спектральных составляющих. 
Эта закономерность отчетливо проявлялась в англий
ской и русской речи, менее отчетливо — в украинской. 
Длительность данных согласных в эмоциональной речи 
в 1,5—2 раза превышала длительность соответствующих 
согласных в нейтральной речи во всех исследуемых язы 
ках.

Поскольку интенсивность спектральных составляю
щих на широкополосной спектрограмме может быть 
определена только качественно по степени потемнения 
различных участков спектрограммы в терминах «боль
ше— меньше», количественные оценки интенсивности 
формант были сделаны при использовании другого ви
да записи, а именно, при помощи диалоговой системы 
анализа речи в результате графического машинного вы
деления формант с помощью ЭВМ. Исследователи, р а 
ботающие в области речи, пришли к выводу, что исполь
зование аппаратно-программного комплекса, базирую
щегося на ЭВМ, — наиболее удобный вид анализа ре
чи.

В ВЦ АН СССР в течение 1981 — 1982 гг. разработа
на и отлажена новая система выделения признаков ре
чевых сигналов, подключенная к ЭВМ СМ-4. Модерни
зированное устройство выделения речевых признаков 
(УВРП-М) можно рассматривать как единую систему 
[43], состоящую из параллельных каналов, включающих 
каналы выделения признаков, способов и места артику
ляции звуков, и каналов выделения энергии огибающей 
сигнала с гребенки голосовых фильтров.

Д анное устройство выделяет такие признаки: 
1) усредненную интенсивность сигнала, измеренную р а з 
личными способами за 10 мс; 2) измерение одного пе
риода основного тона на интервале 20 мс; 3) среднюю
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частоту и интенсивность сигнала в полосе первой фор
манты— F\ K А { на интервале в 20 мс; 4) среднюю ч а 
стоту и среднюю интенсивность в полосе второй форман
ты — /'г и А 2 на интервале 10 мс; 5) измерение усред
ненной мгновенной частоты сигнала F0 на интервале 
10 мс — выделение признака N 0\ 6) измерение количе
ства импульсов клиппированного речевого сигнала в 
диапазонах различных длительностей за интервал 10 мс. 
[Гребенки селекции импульсов по длительности; гре
бенки включают каналы селекции импульсов с т > 1 0 0 м с  
(.V)), т > 2 0 0  мс ( Nг), т > 3 0 0  мс (jV3), т > 4 0 0  мс (Л̂ 4), 
т > 5 0 0  мс (N-0)].

Все эти параметры в первую очередь являются при
знаками места образования звуков. Модернизирован
ное устройство УВРП-М  включает такж е бинарные при
знаки способа артикуляции, частично дублирующие не
которые из перечисленных параметров, но выделенные 
несколько иным способом и имеющие свои особеннос
ти.

К бинарным признакам относятся параметры: А „ — 
признак звонкости, наличие основного тона на сегмен
те; А „ — высокочастотный признак, дающий возмож
ность в сочетании с А„  и А 0 выделить класс гласных 
звуков; параметры р2, рз, ps, являющиеся признаками 
шумных согласных: р2 находит шумовую составляющую 
с мгновенной частоты, превышающей 2 кГц, р3 — с ч а
стотой 3 кГц, р5 — с частотой 5 кГц; можно говорить, 
что f>2 характеризует х-образные звуки, р3 — ш-образ- 
ныс, рз — с-образныс.

Одна из задач — выявление параметров эмоциональ
ной речи при помощи данного модернизированного 
устройства. Описанная выше система дает возможность 
исследовать тонкую структуру эмоциональной речи на 
сегментном и сверхсегментном уровнях. Поскольку акус
тические корреляты ее на последнем уровне были иссле
дованы нами ранее (роль частоты основного топа, дру
гих спектральных составляющих в пределах эмоциональ
ного значения, временная организация слитной эмоцио
нальной речи, энергетическая структура), то здесь более 
детально рассматриваются специфические признаки эмо
циональной речи на сегментном уровне. Д ля  этой цели 
из всего экспериментального материала было отобрано 
10 английских художественных текстов, представля
ющих отдельный континуум, состоящий из различных 
синтаксических структур, объединенных тематическим
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контекстом и видом выражаемой эмоции. Из них было 
выбрано 30 высказываний, начитанных в каждом языке 
дважды: эмоционально и нейтрально (всего 180 реали
заций).

Проведенное исследование позволило в пределах 
имеющегося материала отметить некоторые закономер
ности в сегментной структуре эмоционального высказы
вания. Несмотря на то, что информация об эмоциональ
ном состоянии говорящего заложена во Всем высказыва
нии, в нем можно выделить слова, которые в большей сте
пени эмоционально окрашены, чем другие. Это — клю 
чевые и тематические слова, передающие основную ин
формацию об эмоциональном состоянии человека. На 
них реализовался главноударный слог высказывания. В 
этих словах можно найти такие звуки, которые более 
других отражаю т эмоциональную окрашенность речи. 
Н а них сильнее проявляются изменения параметров 
F2, N qJ. Это прежде всего гласные ударные (особенно 
главпоударные во ф разе),  в меньшей мере — безудар
ные.

Часто эмоциональность речи находит свое отражение 
в характерном повышении Г2 гласных звуков, причем 
наиболее подвержен изменениям средний участок ф ор
манты. Интенсивность F2 гласных эмоциональной речи 
в среднем на 20— 30% превышает интенсивность F2 глас
ных нейтральной речи. Английские дифтонги характери
зуются более плавным переходом от ядра к скольжению 
с увеличением энергии во второй части дифтонга в эмо
циональной речи, в отличие от нейтральной речи, где 
традиционно происходит уменьшение энергии во второй 
части дифтонга.

Во фразах, выражаю щ их сильную степень эмоцио
нальной насыщенности, подчеркивается не свойственный 
английской речи фрикативный характер (I) второго эл е 
мента дифтонга [аI] (большое'количество переходов че
рез 0). Увеличение степени эмоциональной насыщенности 
увеличивает значение этого параметра, что можно н а 
блюдать на слове-предложении — Good-bye, произнесен
ном в различных контекстах в пьесе Б. Шоу «Профессия 
мнсснс Уоррен» нейтрально, безразлично, с удивлением, 
изумлением, яростью. Общая интенсивность дифтонгов 
в эмоциональной речи увеличивается к концу в 1,52 р а 
за. Нижний участок спектра гласных (область /•’]) не пе
сет существенной информации об эмоциональной речи 
(в пределах исследуемого материала).
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При поиске параметров эмоциональной речи следует 
обратить особое внимание на согласные звуки: глухие, 
щелевые, смычные, аффрикаты (особенно звонкие шум
ные), которые несут значительную долю информации об 
эмоциональном состояния говорящего. В английской ре
чи при выражении сильной степени эмоции акцентиру
ются глухие взрывные р, t, k, фрикативные б, s, аффри
каты tS ,  d3. Это происходит за счет более длинной паузы 
(глухой смычки) перед взрывом, изменения характера 
самого взрыва (короткий фрикативный участок с повы
шенной частотой перехода через 0) (jV0), а также увели
чение энергии фрикативных. В русском языке кроме уве
личения энергии наблюдалось увеличение их длительно
сти. Д л я  английского языка параметр длительности фри
кативных в эмоциональной речи менее значим. Более 
существенным параметром английской эмоциональной 
речи является резкое повышение энергии фрикативных 
в области, лежащей ннже первой «фрикативной форман
ты» (ниже 3000 Гц). Такое явление характерно для эм о 
ций гнева, изумления, злобного возмущения, однако оно 
отсутствует в высказываниях, выражаю щ их печаль, тос
ку, подавленность. Так, во фразе You fool!, которую от
личает гневное презрение, энергия фрикативного /  в два 
раза превышает энергию соответствующего звука в нейт
ральном произнесении.

Полученные в экспериментах данные хорошо согла
суются с результатами исследования тембра эмоцио
нального пения. Так, Р. Юссон отмечал воздействие на 
звукообразование аффективных состояний, которые р аз 
виваются у певца во время исполнительного творчества. 
«Я ставил перед собой задачу, затрагиваю т ли рассмат
риваемые состояния одни согласные сильнее, чем другие. 
Оказалось, что в обоих случаях все согласные подверга
ются изменениям. Однако стимулирующее действие ск а 
зывается особенно на взрывных п, т, к, тогда как депрес
сивное действие ощущается больше на фрикативных ф, 
в, с» [86, с. 204].

Устройство УВРП-М  позволяет измерить энергию со
гласных, которая в основном больше в эмоциональной 
речи, чем в нейтральной. Составленные таблицы ранж и
рования энергии согласных звуков отраж аю т относитель
ную роль согласных фонем в английском, русском и 
украинском языках в передаче информации об эмоцио
нальном состоянии человека (табл. 10, 11, 12). Анализ 
данных таблиц показывает, что во всех исследуемых
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языках изменение эмоционального состояния говоряще
го больше всего сказывается на фрикативных и аф ф ри
катах  (они находятся в верхней половине всех таблиц). 
Однако соотношение их энергий различное: в английской 
эмоциональной речи они в 2,5—3 раза превышают энер
гию соответствующих согласных в нейтральной речи, в 
русском и украинском языках — лишь в 1,5—2 раза.

Таблица 10. Сравнительные энергетические характеристики соглас
ных фонем в эмоциональной и нейтральной английской речи

Фонема

Средняя энергия 
согласного в 

эмоциональной 
речи (в условных 

единицах)
«’'а

Средняя энергия j 
согласного в не ft-' 
тральной речи 

(в условных 
единицах)

Wwu

Отношение энергии 
согласных в эмоцио
нальной и нейтраль

ной речи
4У

t 26 7 3,7
S 66 20 3,3

d3 34 12 2,9
IS 29 12 2,4
S 79 34 2,32
f 11 5 2,2

62 38 1,66
k 18 11 1,63
V 23 14 1,60
r 38 27 1,4
I 48 34 1,38
0 11 8 1,38
S 18 14 1,28
n 32 25 1,28
w 33 27 1,24

г 26 23 1,13
d 18 15 1,13
m 31 28 . 1-1
b 27 26 1,1
6 12 15 0,8
i 20 31 0,64

П п Н М Р Ч Я Н И Р  S : sas W,
Ы

5,  -  ‘“ У
WH

1 п
2 > и
i

Кроме того, в английской эмоциональной речи энергия 
глухого взрывного t более чем в три раза  превышает
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Энергию соответствующего звука в нейтральной речй, 
что повышает его значимость в определении эмоциональ
ных состояний по результатам инструментального ана
лиза. ДлЯ украинской эмоциональной речи характерна 
повышенная энергия г и х, для русской — с. Почти оди
наковые отношения энергии сонантов наблюдаются в 
эмоциональной и нейтральной речи во всех исследуемых 
языках.

Таблица П. Сравнительные энергетические характеристики соглас
ных фонем в эмоциональной ц нейтральной русской речи

Ф онема

Средняя энергия 
согласного в эмо
циональной речи 

(в условных еди
ницах)

Щ

Средняя энергия 
согласного в ней
тральной речи (в 
условных едини

цах)

Отношение э( 
согласных в 

циональной и 
тральной

5;

С 14,7 7 2

III 17,4 9 1,93

Ж 22,8 12,1 1,88

Щ 27,4 14,8 4,84

ч 17,3 11,2 1,54

д 20,5 13,7 1,5

р 26,7 19,8 1,34

н 42,8 31,8 1,34

б 15,7 11,7 1,33

л 30,5 23,6 1,29

г 14,7 11,8 1,24

м 21,7 17,7 1,22

ц 12,8 11,0 1,16
в 18,3 15,8 1,16

3 12,6 11,3 1,11

П р и м е ч а н и е .  Аппаратурно не выделились согласные х, ф, 
т, п, к, что, очевидно, связано с их малой энергией.

Таким образом, новые каналы У ВРП-М  позволили 
одновременно выделить просодические и спектральные 
характеристики более эффективным способом. Кроме 
того, эта система дает возможность детальнее исследо
вать особенности тонкой фонетической структуры эмо
циональной речи на сегментном уровне.
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Таблица 12. Сравнительные энергетические характеристики соглас
ных фонем в эмоциональной и нейтральной украинской речи

Фонема

Средняя энергия 
согласного в эмо
циональной речи 

(в условных еди
ницах)

* 9

Средняя энергия 
согласного в ней
тральной речи (в 
условных едини

цах)

Отношение 
энергии со

гласных в эмо
циональной и 
центральной 

речи
5/

Щ 24 11 2,18
X 33 22 1,5
Г 16 10 1,6
ч 18,9 12,8 1,48
Д 11,5 7,8 1,47
с 11,9 8,2 1,45

ш 22 15,8 1,39
ж 29 21 1,38
3 21,2 15,4 1,37
к 9,95 7,79 1,36
л 41,1 30,3 1.35
м 39,7 30 1,32
д 26,3 20,3 1,29

р 35,4 27,6 1,29
н ' 43,2 37,3 1,28
в 32 26 1,27
б 29 23 1,26

ф 14,2 11,3 1,25
т 6 9 0,66
п 6 11 0,55

Вариативность акустических признаков 
эмоциональной речи

При исследовании интонационной структуры ре
чи особое значение приобретает вопрос о вариативности 
акустических характеристик в пределах языковой нор
мы — лингвистических признаков, характеризующих то 
или иное речевое явление и отличающих его от противо
поставленного ему явления, и вариативности, характери
зующей индивидуальные особенности речи говорящего.

Учитывая наличие в речи вариативности двух указан 
ных видов, а такж е то, что за вариабельностью индиви
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дуальны х особенностей речевой интонации скрываются 
статистические закономерности, общие для всех носите
лей языка, при исследовании фонетических явлении не
обходимо проводить четкое разграничение индивидуаль
ных и лингвистических особенностей речи. Поэтому в а ж 
но выявить наиболее значимый акустический параметр 
и разграничить его индивидуальные и лингвистически 
значимые особенности. В пределах исследованного мате
риала таким параметром оказался частотный интервал 
завершения.

Поскольку при исследовании интонационной структу
ры фразы особое значение приобретает вопрос о вари а
тивности характеристик в пределах языковой нормы, с 
целью изучения вариативности частотного интервала з а 
вершения был проведен дополнительный эксперимент: 
15 фраз, выражаю щ их различные эмоциональные значе
ния, начитывались в ситуациях 20 днкторами-англичана- 
ми. Затем проводился электроакустический анализ этих 
фраз. Из графиков расшифрованных осциллограмм вы
писывались значения частотных интервалов завершения. 
Поскольку вариативность характеризуется количествен
но дисперсией, то был использован однофакторный дис
персионный анализ, так  как нас интересует влияние на 
дисперсию одного фактора — индивидуальных особен
ностей дикторов.

Дисперсионный анализ показал, что вариативность 
значений частотного интервала эмоционально окрашен
ных ф раз невелика. Отношение дисперсий фактора Z 
меньше критического (табл. 13).

Таблица 13. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
показателей частотного интервала завершения эмоционально окра
шенных высказываний в английском языке

И сточник
разброса

Вариации Дисперсии Отнош ение
дисперсии

Критическое 
значение, .%

95 99

Фактор А 
(индивиду
альный) 396,98 0,009 0,24 1,94 2,53

Фактор 2  
(случайный) ■ 396,90 0,037 0,24 1,94 2,53

Итак, однофакторный дисперсионный анализ дал 
возможность доказать, что частотный интервал завер-
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Щения является наименее подверженным вариативности 
параметром. Таким образом, вариативность акустиче
ских признаков определяется нх характером и типом. 
Абсолютные акустические характеристики в значитель
ной мере являются индикатором индивидуальных осо- 
бенностей диктора. Относительные характеристики отра
ж аю т в основном особенности явления в целом. З н ач и 
мость характеристики как различительного признака по
вышает ее удельный вес в передаче особенностей, х ар а к 
терных для явлений, и уменьшает степень его вариабель
ности. Лингвистически различительные признаки в пре
делах  данного явления варьируют в меньшей степени, 
чем те, которые не являются ими.

Алгоритм распознавания эмоционального
и нейтрального высказывания

В одну из задач исследования входило построе
ние алгоритма распознавания эмоционального и нейт
рального высказывания, основанного на использовании 
акустических признаков, описанных в предыдущих п ар а 
графах. Д л я  того, чтобы построить такой алгоритм, не
обходимо было выбрать акустические признаки, отлича
ющие эмоциональные и нейтральные высказывания, и 
найти правила их использования. Сравнительное иссле
дование основных физических характеристик нейтраль
ной и эмоциональной речи, а такж е их статистический 
анализ показали, что каж дая из них может служить р а з 
личием, но ни одна не обладает дифференцирующей 
функцией. Это, очевидно, связано с особенностями про
содических характеристик, отличающих их от дифферен
циальных признаков фонем. Общеизвестно, что каж дая 
фонема обладает собственным набором дифференциаль
ных признаков, в то время как разные интопемы не про
тивопоставляются по такому набору. Отмеченная осо
бенность позволила 3. Н. Д ж апаридзе выделить едини
цы, не обладающие собственным набором характеристик 
(тип А ), и обладающие таким набором (тип Б). «Учет 
информации о компонентах единиц типа А подразумева
ет объединение соответствующих параметров в итоговом 
значении, в котором уж е утеряна информация о том, был 
ли выражен тот или иной параметр и какова именно бы 
ла его величина. Значения (величины) отдельных п ар а
метров здесь компенсируют друг друга в соответствии 
с их относительными весами» [36, с. 102]. С разницей
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между указанными единицами связана и разница в х а 
рактере объединения информации при восприятии их.

Н а наш взгляд, просодические дифференциальные 
признаки являются единицами именно такого итогового 
характера. Это подчеркивал Г. С. Клычков, говоря о том, 
что «просодия имеет обобщающий синтезирующий х а 
рактер» [49, с. 79]. Здесь уместным будет вспомнить су
щественное замечание Э. Бенвениста о том, что «разло
жение языковых единиц дает  нам их формальное строе
ние; интеграция же даст значимые единицы» [13, с. 443]. 
Учитывая психологическую природу восприятия и пони
мания акустического облика речи, можно предположить, 
что кроме анализа поступающей информации по элемен
там потребуется ее интеграция соответственно цели. Н а 
ше исследование интонации эмоциональной речи пока
зало, что эмоциональная окраска достигается за счет ин
тегрального использования всех интонационных х ар ак
теристик. Этот вывод сделан, в результате большого по 
объему экспериментально-фонетического исследования— 
115 текстов в произнесении 20 дикторов — носителей 
английского, русского и украинского языков — всего 
20 ООО реализаций.

Д анны е фонореализации были подвергнуты дальней
шему осциллографическому и спектрографическому ис
следованию. Этот алгоритм основывается на результа
тах только осцнллографического анализа.

При сопоставительном сравнении физических данных 
осциллограмм эмоциональной и нейтральной речи учи
тывались следующие характеристики: 1) частотный д и а 
пазон всей фразы; 2) высотный уровень первого удар
ного слога; 3) частотный интервал главноударного сло
га; 4) среднеслоговая энергия фразы; 5) пиковая интен
сивность фразы; 6) энергия главноударного слога; 7) об
щ ая энергия всей фразы; 8) длительность всей фразы;
9) средняя длительность слога; 10) длительность глав
ноударного слога; 11) изрезанность мелодического кон
тура.

Статистический анализ указанных характеристик с 
использованием параметрических и непараметрических 
критериев различия показал, что каж д ая  из них может 
различать эмоциональные и нейтральные высказывания, 
но ни одна из них не обладает дифференцирующей функ
цией. Поясним эту мысль на следующем примере. К ак 
известно, частотный диапазон высказывания, измерен
ный в относительных единицах, часто является дистинк-
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TtiDHUM признаком эмоционально окрашенной и нейт
ральной речи. Однако разброс индивидуальных значе
ний этого признака проявляется по-разному. В эмоцио
нальных фразах иногда наблюдаются большие значения, 
в то время как доля таких значений в нейтральных не
значительна. Поэтому, естественно ожидать, что если для 
высказывания характерны большие значения этого при
знака, то весьма правдоподобно предположение об эмо
циональном произнесении.

Аналогичны рассуждения и для малых значении д и а
пазона. Но, принимая во внимание только этот признак, 
трудно судить, является высказывание эмоциональным 
или нейтральным. Такие рассуждения можно привести 
по каждому из признаков. Несмотря на то, что каждый 
из этих дифференциальных признаков в какой-то степе
ни отличает эмоциональную и нейтральную речь, ни один 
пз них не может быть решающим при определении, яв 
ляется ли эмоциональным или нейтральным конкретное 
высказывание. Это, очевидно, связано с тем, что данные 
признаки имеют и другую семантическую нагружен- 
пость — характеризовать тип высказывания, его логиче
скую структуру и т. д., что находится в соответствии со 
словами И. Г. Торсуевон о том, что «за интонационную 
форму выражения эмоций недифференцированно прини
маются любые акустические параметры без учета того, 
что эти параметры могут быть нагружены и другими з н а 
чениями» [79, с. 121]. Естественно, возникает вопрос об 
интегральном использовании всех признаков.

Процесс распознавания эмоциональной фразы напо
минает ситуацию в суде, когда одно свидетельское п о к а 
зание не может быть решающим, по если свидетельских 
показаний много, то с учетом их весовой значимости 
можно определить истину.

Д л я  того чтобы построить алгоритм распознавания 
эмоциональных и нейтральных фраз, опишем математи
ческую модель его, основанную на использовании акус
тических признаков.

Пусть выделены признаки Д ь Д о . . . ,  Д „ ,  каждый пз 
которых имеет определенную количественную характе
ристику. Например, Д) — длительность главноударного 
слога (количественный признак, измеряемый в мс). Д ля  
каждого признака выделяем несколько уровней его про
явления. Количество уровнен зависит от исследователя 
и вариабельности признака. Так, у признака Д 1 выделя
ется два уровня: до 400 мс и больше 400 мс. Но может
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быть и больше двух. При эгом надо добиваться того, 
чтобы на этих уровнях эмоциональные и нейтральные 
высказывания максимально различались. Если, напри
мер, в признаке «длительность всей фразы» выделить 
два уровня до 600 мс и больше 600 мс, то на каждом из 
этих уровней нейтральные и эмоциональные высказыва
ния будут проявляться примерно с одной и той же веро
ятностью, а потому эти уровни не будут обладать спо
собностью распознавать. Однако, если выделить три 
уровня: до 700, 700— 1200, больше 1200 мс, то второй и 
третий уровни признака «длительность всей фразы» бу
дут обладать хорошей разрешающей способностью. Так, 
если значение признака составляет 830, то наиболее ве
роятно, что ф раза нейтральна, а если значение призна
ка 1480, то более вероятно, что ф раза  эмоциональна. 
Это рассуждение основано на том, что большие значе
ния «длительность всей фразы» более характерны для 
эмоциональных фраз, а малые значения встречаются в 
эмоциональных п нейтральных фразах одинаково часто.

При построении критерия распознавания эмоциональ
ных и нейтральных высказываний применяется метод 
последовательного анализа А. Вальда [22], основанный 
па использовании функции правдоподобия. П устьиа /-м 
уровне признака Д  эмоциональные высказывания прояв
ляются с вероятностью Р ,у , а нейтральные высказывания 
с вероятностью q it. Оценки значений P /у, q и- получаются 
при статистической обработке достаточно большого ко
личества экспериментальных данных (1200 предложений 
в произнесении 10 дикторов, всего получено 12 000 осцил
лограмм.) Тогда отношение P , j / q ,у служит «свидетель
ским показанием» в пользу того нлп другого типа вы
сказывания. Если P i j / q i / >  1, то значит па /-м уровне 
признака Д  эмоциональное высказывание появляется 
чаще (более вероятно). Значит, если lg P /y- /q  ,j > 0 ,  то 
предпочтение отдается гипотезе, утверждающей, что д ан 
ное высказывание эмоционально, а если 1 g P /у / q tj < 0,  
то предпочтительнее гипотеза о нейтральности высказы
вания. Количественное значение 1 g P t, /q i j '  в определен
ном смысле характеризует меру уверенности в принятии 
решения о справедливости гипотезы.

Значения 1 gP tj h i j  вычисляются независимо о т д а н 
ного конкретного эксперимента и определяются на ос
новании статистической обработки большого набора экс
периментальных данных. На этой стадии исследования 
было выделено 11 акустических признаков, для каждого
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иs которых найдено по три уровнй, а затем, как у к а за 
но выше, вычислены коэффициенты Ct(j) =  10 lgP/y j q ц  
( lg  — десятичный логарифм), значения коэффициентов 
занесены в табл. 14.

Таблица 14. Коэффициенты относительного 
правдоподобия

№
при

зн ака

1
Уровни признака | Значение 

коэф ф ициента С Л}) 
1 '

I Д о 1.7 —6,1
1,7— 1,9 + 2 ,8

Больше 1,9 +  7,2

II Д о 125 —3,3
125— 180 + 3 ,4

Больше 180 + 6 ,2

III Д о 1,5 —6,6
1,5—2,0 + 2 ,7

Больше 2,0 +  10,4

IV Д о 80 —2,9
80— 120 +  1,3

Больше 120 +  3,5

V До 70 —2,2
70— 100 —2,0

Больше 100 + 8 ,2
VI Д о 100 —3,4

100— 150 +  1,0
Больше 150 + 4 ,0

VII Д о 300 —2,9
300—700 —0,5

Больше 700 + 3 ,4

V III Д о 700 —0,4
700— 1200 —3,0

Больше 1200 + 2 ,5

IX До 180 — 2,4
180—250 —2,1

Больше 250 + 7 ,0

X Д о 300 — 2,5
300—450 + 0 ,7

Больше 450 + 2 ,9

XI Д о 4 —3,8
4—7 + 2 ,0

Больше 7 + 11 ,3

Используя критерий правдоподобия с уровнем зн а 
чимости 0,05 [22], сформулируем следующий критерий
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распознавания эмоциональной и нейтральной фраз: если 
акустические признаки данного высказывания прояви
лись на уровнях, которым соответствуют коэффициенты 
С г (/) в сумме, (с учетом знаков), дающие число больше 
+  13, то высказывание — эмоциональное; если же сумма 
коэффициентов меньше — 13, то высказывание — нейт
ральное.

Такой вывод обладает надежностью 0,95. Если числа 
+  13 и — 13 заменить соответственно на + 1 0  и — 10, то 
надежность верного вывода будет 0,9. М ожет случиться, 
что сумма коэффициентов находится в пределах от — 10 
до + 1 0 .  В этом случае критерий не дает  возможности 
произвести распознавание. При сомнительной ситуации 
(сумма коэффициентов — среднее между — 10 и + 1 0 ) ,  
можно использовать дополнительные акустические при
знаки, например, внутрисннтагмсиные и межсинтагмеп- 
ные паузы, спектральные составляющие гласных и шу
мовые составляющие согласных и др., для которых нами 
такж е определены коэффициенты С; (/) ,  но они не при
водятся, чтобы ие усложнять процедуру распознавания. 
Проведенные численные эксперименты на достаточно 
большом количестве высказываний показывают, что бо
лее, чем в 70% критерий приводит к возможности рас
познавания эмоционального и нейтрального высказыва
ния.

Рис. 7. Иерархия признаков эмоционального и 
нейтрального высказывания

Вычисленные коэффициенты С / / )  дают возмож
ность выделить основные дифференциальные признаки 
(они — основной вклад  в сумму коэффициентов) и до
полнительные дифференциальные признаки. Иерархиче
ское соотношение значимости признаков в процессе рас
познавания характера эмоциональности высказывания 
отражено на рис. 7,
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ПРИ ПОМОЩИ
СИНТЕЗАТОРОВ РЕЧИ

Применение вычислительной техники — одна нз 
характерных примет нашего времени. Поскольку рабо
та с ЭВМ становится массовой, обучение языковым сред
ствам взаимодействия с электронными машинами приоб
ретает огромное значение. Развитие вычислительных си
стем порождает множество проблем, центральной из ко
торых является голосовое управление техникой. Этой 
теме посвящен ряд работ советских [25; 56] и зар у б еж 
ных авторов [95; 102]. В них рассматриваются автомати
ческие системы распознавания и синтеза речи. Алгорит
мы синтеза просодии английского языка подробно опи
саны в [102; 111]. Эти алгоритмы хотя и представляют 
определенный интерес для разработки общих правил 
синтеза просодии, но из-за ограниченного материала и 
привязанности к специфике конкретного языка их цен
ность значительно снижается.

К настоящему времени сложилось несколько подхо
дов к решению проблемы синтеза речи. Можно указать  
па три основных, а именно: 1) кодирование сигналов ре
чи с последующим прямым ее восстановлением, 2) ф о
нетический метод с помощью аналого-формантных .син
тезаторов, 3) компиляцнониый. Каж дому из перечислен' 
пых методов свойственны свои достоинства н недостат
ки. Метод прямого кодирования и восстановления речи 
дает точное воспроизведение оригинала, цо искажает 
тональность речи. Особенности второго заключаются в 
достаточно близком описании естественного звучания, 
которое никогда не совпадает с ним точно. Комниляцн- 
оиный метод отличается простотой формирования речи, 
по слитный сигнал, составленный из изолированно про
изнесенных элементов, звучит ненатурально. Д ля  адек
ватного описания речевоспроизведепия необходимо учи
тывать не только особенности сегментного состава, но 
и роль сверхсегментных средств.

Несмотря на то, что много внимания уделялось изу
чению просодической структуры русского языка [19; 43; 
62; 73], создание алгоритмов синтеза ее продвигалось 
медленно. Описание различных аспектов синтеза русской 
речи по тексту находим в работах Л. В. Бондарко [18], 
В. И. Галунова [29; 30], Л. В. Златоустовой [43], 
Т. М. Николаевой [62], Н. Д. Светозаровой [73]. П р а к 
тическая реализация многочисленных исследований про



содической организации различных языков нашла свое 
наиболее полное отражение в формантном синтезе.

Ц ель нашего анализа через синтез состоит в выявле
нии роли отдельных акустических параметров в форми
ровании специфической просодической структуры эмо
циональной речи. В результате исследования были полу
чены данные об интонационных элементах высказыва
ния, являющиеся существенными в плане создания про
содических портретов эмоциональных ннтонем.

Формирование сегментных элементов эмоциональной 
речи проводилось на формантном синтезаторе п ар ал 
лельного типа в лаборатории устной речи кафедры тео
ретической и экспериментальной фонетики Минского го
сударственного педагогического института иностранных 
языков. Материалом исследования послужила однослов
ная ф раза  Папа. Вначале был получен нейтральный сти
мул. Следующий этап программы синтеза предусматри
вал последовательную пошаговую замену акустических 
параметров нейтрального стимула с целыо перехода от 
нейтральной модели к эмоцпопалыюй. Моделировались 
стимулы, выражающ ие радость, удивление, изумление, 
укор, печаль, иронию. Значения частоты основного тона 
задавались в пределах от 80 Гц до 320 Гц, длитель
ность — от 40 до 400 мс, интенсивность — от 0 до 1,2 (в 
относительных единицах). Результаты проведенных экс
периментов по выявлению поведения акустических п ар а 
метров при выражении различных видов эмоциональных 
коннотаций представлены в табл. 15. Данные табл. 15 
говорят о том, что предполагаемая эмоциональная ок
раска задастся различными соотношениями акустиче
ских элементов. Так, стимул, выражающий радость, з а 
дается более высоким положением частоты основного то
на в ядре с резким понижением в заядерной части и т. д.

Роль сверхсегментных средств в передаче эмоцио
нального состояния проверялась при помощи универ
сального алгоритма синтеза просодических характерис
тик речи, разработанного в лаборатории речи Минского 
отдела Центрального научно-исследовательского инсти
тута связи. На базе синтезаторов речи впервые был 
освоен промышленный выпуск устройств речевого 
вывода информации для ЭВМ [56].

Одно из возражений исследователей систем автома
тического синтеза речи, основанного по правилам, свя
зано с тем, что в отличие от синтезированной речи, в ко
торой параметры выделены из естественной речи, в син
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тезе по правилам не формируются компоненты, прида
ющие речи естественность и эмоциональную окраску.

Таблица 15. Значения акустических параметров моделей эмоцио
нально окрашенных (нейтральных) стимулов

Параметр
Сегментный состав

Вид эмоции
_ п ! а 1 а 1 - Г1 1 а

л т
Fo
Т

0
80

200

0
80

300

1,2 0,9 0 
160 180 100 
160 100 100

0
80
40

0,6
80
85

Нейтральный
стимул

А т 0 0 1,0 0,8 0 0 0,6
Fo 80 140 240 160 120 80 80 Радость
Т 280 40 220 160 160 40 160

А т 0 0 1,2 1,2 0 0 0,8
Fo 80 80 140 140 140 80 260 Удивление
Т 400 400 130 70 100 40 85

А т 0 0 1 0,8 0 0 0,6
Fo 80 100 140 130 120 80 80 Печаль
Т 80 40 220 160 100 40 160

А т 0 0 1 0,8 0 0 0,6
Fo 80 110 160 130 120 80 80 Укор
Т 80 40 130 130 160 40 160

•'1т 0,6 1 0,8 0 0 0,8 0,6
Fo 100 160 200 240 80 80 240 Изумление
Т 400 280 100 100 40 40 100

Л Т 0 1 0,5 0 0 0,7 0,5
Fo 80 80 110 180 100 80 80 Ирония
Т 400 220 160 160 40 85 100

Промышленный выпуск и широкое внедрение синте
заторов речи типа «Фонемофои» д елает  актуальной проб
лему «очеловечивания» синтезированной речи. При этом 
весьма значительной областью этого направления я в л я 
ется эмоциональный аспект. Адекватное формализован
ное описание эмоционального содержания текста яв л я 
ется необходимым условием создания соответствующей 
модели.

Экспериментально-фонетическое исследование, бази 
рующееся на современной вычислительной аппаратуре с 
применением различных методов, позволило выделить 
признаки выражения эмоционального состояния в речи. 
Показано, что для адекватного описания эмоциональных 
состояний необходим комплексный анализ фонетических 
и акустических признаков. Из акустических к ним отно
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сятся: амплнтудно-частотные и временные; из просоди
ческих — мелодический контур, интервал, скорость из
менения частоты основного тона, а такж е распределение 
по спектру энергии ударных и безударных гласных. П о
иск, выделение и формирование характеристик эмоцио
нальной речи — необходимый этап построения универ
сальных синтезаторов, работающих по правилам форми
рования слитной речи. Поэтому вторым этапом работы 
была проверка моделей эмоциональной речи па синтеза
торе «Фонемофон-4». Синтез проводился на программной 
модели формантного синтезатора по тексту на матери
але русского языка. В данной программе совокупность 
просодических средств названа «портретами» интюнем. 
«Портреты интонем задаются набором контуров мелоди
ки, ритмики и энергетики. Контуры мелодики, ритмики 
и энергетики синтагмы складываются из нормированных 
контуров входящих в нее акцентных групп трех типов: 
начальной, конечной и срединной. В свою очередь, кон
тур каждой акцентной группы складывается из трех по
следовательных сегментов: предъядра, ядра и заядра» 
156, с. 32]. Акцентная группа описывалась набором нор
мированных значений характерных точек. Так, в предъ- 
ядре отмечается две позиции: начало — конец; в ядре— 
четыре позиции: начало, две срединных точки, конец; в 
заядре  — две: начало и конец. Контур каждой акцентной 
группы задается набором из восьми точек.

Важной особенностью портретов иптопем является 
их нормированный характер. П араметр  F0 нормируется 
по формуле

р  __  F эизм —  F о mln
* 0  р    F  ,

г  о ш а х  —  ' а  п ш

Временной и энергетический параметр нормируются от
носительно их максимальных значений в тексте по фор
муле

Увеличение временных и динамических характеристик 
контура обеспечивается увеличением (уменьшением) 
длительности и интенсивности гласных и согласных зву
ков.

В экспериментах в соответствии с поставленной з а д а 
чей детально исследовалось влияние на эмоциональную 
окраску речи фактора мелодического оформления, а в
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меньшей степени — ритмического. Целью экспериментов, 
было построение правил формирования набора портре
тов иитонем эмоциональной речи, основанных на атте- 
ративной процедуре аппаратурного анализа речи, синте
за по гипотетическим правилам с последующим аудн- 
тивным анализом синтезированной речи. Применение 
этой процедуры позволило установить правила построе
ния портретов исследуемых моделей.

Синтезировались фразы, выражающ ие удивление, р а 
дость, восторг, страх, ужас. Каждое эмоциональное со
стояние моделировалось на сегментном составе, содер
ж ащ ем эмоционально окрашенную лексику, и на иден
тичном контуре, заполненном нейтральной лексикой. Н а 
пример, на одном и том же рассчитанном мелодическом 
контуре синтезировались фразы: Какой ужас! Какая хо
лодная.  Всего было просинтезировано тридцать эмоцио
нальных и тридцать соответствующих им нейтральных 
высказываний. В соответствии с описанными в [56] прин
ципами синтеза мелодический контур задавался в нор
мированном частотно-временном пространстве по трем 
акцентным группам. В табл. 16 приведены относитель
ные значения нормированных мелодических контуров 
высказываний, выражаю щ их удивление, восторг, ужас, 
а такж е мелодических контуров идентичных нейтраль
ных высказываний. Результаты проведенных экспери
ментов но синтезу показывают, что фразы, выражающие 
слабую степень удивления, характеризовались средним 
уровнем ядра начальной акцентной группы и высоким 
уровнем ядра конечной акцентной группы. Сильная сте
пень удивления отличается высоким уровнем ядра пер
вой и второй акцентных групп. Состояния восторга, р а 
дости описываются резковосходящпм уровнем ядра пер
вой акцентной группы, высоким значением заядра пер
вой акцентной группы и предъядра второй акцентной 
группы, .резким падением в ядре второй акцентной 
группы. Характер мелодического контура соответству
ющего нейтрального высказывания аналогичен эмоцио
нальному, но отличается от него но уровню (см. табл. 
16).

Критерием адекватного выражения эмоций в синтези
рованной речи является восприятие их носителями язы 
ка. Синтезированные ф разы  давались для прослушива
ния двум группам аудиторов; преподавателям, специа
лизирующимся в области, фонетики, и студентам филоло
гического факультета, всего в опытах.участвовали 45 че
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ловек. Аудиторы опознавали коммуникативный тип фраз, 
процент естественности их звучания, темп и гром
кость произнесения, качество эмоции, степень эмоцио
нальной насыщенности, интонационные средства вы ра
жения эмоций. Ответы испытуемых отраж али  восприятие 
собственно интонации, а такж е некоторые лексико-грам- 
матнческие особенности экспериментального материала. 
Процент опознания фраз, содержащих эмоционально 
окрашенную лексику, был намного выше, чем соответст
вующих интонационных контуров, заполненных нейт
ральной лексикой.

Таблица 16. Относительные значения нормированных мелодических 
контуров

I lit чальная акцептная группа
лг,

Конечная акцентная группа
л г 3

Фра
:»а

: 11мед ь-
ядро Ядро - За- 

ядро
Прсдъ-!
ядро Ядро За-

ядр.о

а

э 2 2 4 12 13 13 5 3 3 3 5 13 13 14 0 6
11 3 3 3 4 4 5 О 5 4 4 (5 7 8 10 7 7

б
э о 3 5 7 !) 11 1 1 11 10 8 0 3 3 1 0
н 3 1 4 5 6 7 0 5 5 4 3 3 2 2 1 1

в

э 2 2 2 3 3 5 3 I
II 3 3 4 о 6 4 2 0

П р и м е ч а н и е. В таблице представлены относительные нор
мированные значения эмоциональных фраз, выражающих а) удивле
нна .(п сравнении с нейтральной), б) восторг, в) ужас. Нормировка 
проводилась в 15 градациях — от 0 до 15. Э — значение частоты 
эмоционального высказывания, И — нейтрального. Фраза, выраж а
ющая ужас, состояла нз одной акцентной группы — конечной.

Хорошее качество синтезированных ф раз сказалось 
па ответах аудиторов, отмечающих высокий процент ес
тественности звучания (от 75 до 95% ). Хорошо опозна
вался аудиторами коммуникативный тип высказываний, 
что подтверждает тождественность рассчитанного конту* 
ра естественному. Точные данные по оценке вида эмоций 
представлены в табл. 17. К ак  показывают данные табл.
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17, лучше всего опознавалось удивление. Высокий про
цент опознания даю т фразы, выраж аю щ ие восторг, 
хуже всего были восприняты высказывания, в ы р а ж а
ющие страх, который аудиторы часто принимали за 
гнев, беспокойство. Это, очевидно, можно объяснить тем, 
что для выражения этих эмоций необходимо внести из
менения в их формантные портреты. Легко опознавалась 
степень эмоциональной насыщенности высказывания, ко
торая, видимо, хорошо моделируется соотношением ам п
литудно-частотных и временных характеристик. Интерес
но отметить, что смещение ударения на ударный слог 
интенсификатора такая во фразе Река такая красивая  
(наблюдаемое такж е и в естественной речи) меняло х а 
рактер восприятия эмоциональной насыщенности: все 
группы аудиторов отмечали ее высокую степень при сме
щенном ударении.

Таблица 17. 
ванных фраз

Результаты аудирования синтезиро

Вид эмоции Количество
аудиторов

! Количество 
] правильных 
1 ответов, %

Ранг

Удивление 45 95 I
Восторг 45 91 11
Ужас 45 87 111
Гнеи 45 81 IV
Страх 45 75 V

Несмотря на то, что тембральные характеристики 
(задаваемые формантными портретами) не менялись, 
аудиторы отмечали изменения тембра, что можно объ 
яснить сложным взаимодействием частоты основного то
на, длительности и интенсивности при выражении у ж а 
са, восторга, гнева.

Таким образом, синтез эмоциональной речи подтвер
дил значимость акустических параметров, выявленных в 
данном исследовании при помощи различных видов ана
лиза речи. Практическая ценность моделирования х ар ак 
теристик эмоционально окрашенных высказываний з а 
ключается в создании естественности звучания синтези
рованной речи, используемой в системах массового об
служивания на базе ЭВМ (информационные справки, со
ставление банка данных, формирование ответных фраз 
и т. д .). В сфере управления технологическими процес
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сами применение громкоговорящих устройств на базе 
синтезированной речи позволит резко ограничить число 
сигналов в аварийных ситуациях и выдавать естествен
но звучащие эмоционально-выразительные команды и 
советы для принятия решений обслуживающим персона
лом.

ВОСПРИНИМАЕМЫЕ КАЧЕСТВА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

Решение той или иной проблемы в области фо
нетики нельзя считать полным, если оно основано цели
ком на данных, полученных с помощью анализируемой 
аппаратуры. Необходимое обращение к языковому созна
нию говорящего па данном языке является важным для 
выявления смысла. «При исследовании восприятия нас 
интересует в первую очередь, какие из акустических х а 
рактеристик звуковых единиц важны для  человека, 
говорящего на данном языке (для носителя язы ка), а 
какие — пет. Таким образом, мы исследуем не сами 
звуковые единицы, а реакции па них, т. е. оценку свойств 
этих единиц носителями языка» [18, с. 73]. Изучение 
особенностей восприятия речевого сигнала в целом, как 
и отдельных его параметров, является необходимым ус
ловием любого фонетического исследования.

Н а значимость перцептивного аспекта не раз указы 
вали Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиидер, Н. Д. Светозарова 
[19; 42; 73] и др. «...Перцептивный аспект фонетического 
описания, являясь необходимым звеном в характеристи
ке свойств звукового сегмента, может быть наиболее 
тесно связан с функциональными свойствами звуковой 
единицы, обусловленными ее социальной функцией» [19, 
с. 11]. Исследование особенностей восприятия человеком 
эмоционального состояния по параметрам речевого сиг
нала вызывает особый интерес.

О бщ ая физиологическая основа выражения эмоций 
находит свое отражение в сходстве интонационного 
оформления речи носителей разных языков. Общность 
интонационного оформления эмоциональной речи в р а з 
ных языках влияет и на ее восприятие носителями язы 
ка и экспертами, не владеющими языком. Можно пред
положить, что близость интонационного оформления то
го или иного эмоционального значения в различных язы
ках скажется и на лучшем его опознании ие-носителями 
языка. Достаточно высокий процент опознания конкрет
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ного эмоционального значения экспертами, но владею щи
ми языком, будет доказательством универсальности спо
соба его выражения.

Д ля  того чтобы выяснить способность человека опо
знавать эмоциональное значение по речевому сигналу, 
было проведено несколько серий опытов. В аудиторском 
анализе принимали участие носители языка (русские, 
украинцы, англичане) и эксперты, не владеющие языком. 
Отобранные для аудиторского анализа эмоционально 
окрашенные высказывания (п-60 для каждого из иссле
дуемых языков) и соответствующие им нейтрально окра
шенные высказывания (п-60) в реализации 10 дик
торов были переписаны на магнитную лепту. Были запи
саны высказывания различной коммуникативной н а 
правленности и структуры: в материал включались ф р а 
зы, имеющие в своем составе синтаксические и лексиче
ские средства выражения эмоций, а такж е относительно 
нейтральные по своему лексическому наполнению и син
таксической структуре. В отобранных для анализа вы
сказываниях выражались наиболее часто встречаемые 
положительные и отрицательные эмоции. В материал 
аудиторского анализа были включены не только изоли
рованные фразы, но такж е и сверхфразовые единства 
(С Ф Е ),  передающие определенную эмоцию. Включение 
СФЕ в материал аудиторского анализа обусловлено тем, 
что одной из задач исследования было изучение вы раж е
ния эмоциональных состояний в динамике: часто в СФЕ 
наблюдалось нарастание (убывание) эмоциональной н а
сыщенности, с чем связано появление коммуникативно 
сильных и слабых высказываний. Восприятие динамизма 
эмоционального процесса, выраженного в больших еди
ницах, чем фраза , представляет определенный интерес.

Самое большое количество ответов было получено по 
русскому материалу. Опыты по восприятию проводились 
на филологическом факультете МГУ (в работе принима
ло участие четыре группы аудиторов, всего 32 человека) 
п филологическом факультете Одесского университета 
(две группы аудиторов, 18 человек).

Английский и украинский материал был прослушан 
четырьмя группами аудиторов: двумя группами, владе
ющими языком, и двумя — не владеющими, всего 52 
аудитора. В качестве аудиторов, владеющих английским 
языком, выступали англичане — преподаватели и студен
ты, находящиеся на двухмесячной стажировке в М ГП П 
им. В. И. Ленина. Аудиторами, не владеющими англий
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ским языком, был» студенты филологического факульте
та ОГУ, изучающие французский и немецкий языки. В 
качестве аудиторов, владеющих украинским языком, вы
ступали преподаватели и студенты украинского отделе
ния филологического факультета ОГУ. Аудиторами, не 
владеющими украинским языком, выступали студеигы- 
иностранцы, а такж е студенты первого курса филологи
ческого факультета Одесского университета, никогда не 
изучавшие украинский язык. Всего в опытах по восприя
тию участвовало 102 человека. В общей сложности было 
проанализировано 78 560 ответов.

В зависимости от задач в ходе аудиторского анализа 
было проведено несколько серий опытов по восприятию 
эмоционально окрашенных текстов. В первой серии опы
тов аудиторы после троекратного прослушивания СФЕ, 
а затем отдельных высказываний, должны были расста
вить ударения, подчеркнуть смысловой центр высказыва
ния, отметить наличие или отсутствие пауз. Во второй се
рии опытов определялся тип прослушанного предложе
ния. В третьей серии опытов знаком « + »  отмечалось н а
личие эмоции в высказывании пли тексте, знаком «—»— 
отсутствие эмоции, т. е. указывалась  принадлежность 
фразы к эмоциональному или нейтральному типу прочте
ния. В четвертой серии опытов аудиторы называли каче
ство эмоции, степень эмоциональной насыщенности ф р а 
зы, а такж е интонационные средства, используемые дик
тором для передачи того или иного эмоционального зн а
чения. Носители языков в основном работали без списка 
анализируемых эмоций. В ряде опытов для облегчения 
задачи аудиторам предлагался список эмоций как присут
ствующих, так н отсутствующих в материале. Р азреш а
лось указывать не только эмоции, приведенные в списке, 
но и любые другие. В случае, если аудитор считал, что 
в высказывании диктор выразил не одно, а несколько 
эмоциональных значений, ему разрешалось отмечать их, 
подчеркнув при этом, какое, по его мнению, значение 
является основным, а какое — дополнительным. Ауди
торы, которые не владели языком, работали только со 
списком эмоций и в нескольких сериях опытов отмечали 
только коммуникативную направленность .фразы, темп 
произнесения, громкость, принадлежность ее к эмоцио
нальному или нейтральному типу прочтения, вид эмоции.

Результаты обработки ответов показали, что присут
ствие или отсутствие эмоциональной окраски восприни
мается правильно с надежностью 92% для носителей
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языка и 87% для аудиторов, не владеющих языком. О т
клонения в ответах наблюдались только во фразах cd 
слабой степенью эмоциональной окрашенности. Так, 
аудиторы, не знающие английского языка, относили К 
нейтральным такие ф разы  со слабой степенью эмоцио
нальной окрашенности, как How sad it is! What is it, Erik? 
Аналогичные украинские фразы Який жаль! Що трапи- 
лось, Ерик? Ти погано себе почуваеш?  были отнесены 
аудиторами, не знающими украинского языка, к нейт
ральным.

Таблица 18. Результаты идентификации аудиторами коммуникатив
ных типов эмоционально окрашенных высказываний

Количество правильных ответов, %
Коммуни
кативный Английский язык Русский язык | Украинский язык
тип выска
зывания Дикторы

Ранг
Дикторы 1 | Дикторы |

1 | апг | | ! Ранг
М. | Дж. 3. ! К. 1 1 X. 1 К.

Вопрос 87,6 90,8 II 87,1 95,8 II 88,4 84,3 II
Повество
вание 79,2 81,3 IV 44,6 46,3 IV 64,7 44,8 IV
Восклица
ние 85,7 88,1 III 78,2 70 III 66,7 69,2 III
П обуж де
н и е 98,4 100 I 94,5 96,3 I 91,2 93,4 I

Неплохо опознается коммуникативный тип эмоцио
нально окрашенных высказываний. Результаты иденти
фикации коммуникативного типа высказываний носите
лями исследуемых языков, представленные в табл. 18, 
показывают, что во всех языках лучше всего опознается 
побуждение, а такж е свидетельствуют о высоком процен
те опознания вопросительных высказываний, что, оче
видно, связано с яркостью этого интонационного типа. 
Н аш и  результаты хорошо согласуются с выводами д р у 
гих исследователей [73]. Ошибки в опознании эмоцио
нально окрашенных вопросов наблюдались лишь в слу
чае высокой степени их эмоциональной насыщенности. 
Например, вопрос Так вы меня считаете настолько по
верхностным человеком?, выражаю щ ий сильное возму
щение в произнесении всех дикторов, 90% аудиторов 
отнесли к восклицанию. Со степенью эмоциональной н а
сыщенности высказывания связан, вероятно, более низ
кий по сравнению с вопросами процент опознания вос
клицаний: восклицательные высказывания со средней
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степенью эмоциональной насыщенности были отнесены 
аудиторами к вопросительным и повествовательным. 
Наиболее трудным коммуникативным типом для опозна
ния оказались повествовательные высказывания. Это 
можно объяснить тем, что в экспериментальный матери
ал включались повествовательные высказывания с вы
сокой степенью эмоциональной насыщенности, которые 
аудиторы часто относят к восклицаниям. Так, в русском 
и украинском языках более половины всех эмоциональ
но окрашенных повествовательных высказываний были 
отнесены к восклицаниям. Фразу Река такая красивая  
более 80% аудиторов отнесли к восклицанию. Это свя
зано с наличием в ней эмоциоиалыю-оценочной лексики 
и яркого интонационного оформления: дикторы произ
несли фразу  почти как восклицание, несмотря на точку 
в конце, поставленную автором произведения. В англий
ском языке процент опознания эмоционально окрашен
ных повествовательных высказываний более высокий 
(81 и 79% ), хотя и здесь они были отнесены к восклица
ниям.

Аудиторы, не знающие английского языка, правиль
но определяли коммуникативный тип высказывания в 
75,3% случаев, процент опознания его аудиторами, не 
знающими украинского языка, более высокий — 81,6%. 
Ошибки в опознании коммуникативного типа высказы
вания у не носителей язы ка были связаны так  же как и 
у носителей языка со степенью эмоциональной насыщен
ности. Так, английское мало эмоциональное восклицание 
How sad  it is! было опознано 90% аудиторов как повест
вование. К повествованиям был отнесен и вопрос со сла
бой степенью эмоциональной насыщенности W hat is it, 
Erik?

Результаты аудиторского анализа показывают, что в 
английском, русском и украинском языках исследован
ные эмоции имеют достаточно яркое интонационное вы
ражение. Аудиторы, владеющие языком, опознавали 
конкретное эмоциональное состояние говорящего с высо
кой надежностью: вероятность правильного узнавания 
эмоции не опускалась в основном ниже 70%. Исключе
ние составляет эмоциональное состояние страха, испу
га: здесь наблюдался большой разброс ответов. Б оль
шинство носителей языка отождествляло эту эмоцию с 
состояниями беспокойства, тревоги, которые согласно 
классификационной схеме, представленной нами на 
с. 28— 29, не являются другими эмоциями, а представляют
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собой слабую степень насыщенности одной и той же 
эмоциональной зоны. Необходимо отметить, что при р а 
боте без списка аудиторы часто отмечали не только ос
новную эмоцию, но и дополнительную. Например, при оп
ределении качества эмоции в высказывании Вы мне за  
это заплатите! часть аудиторов кроме основной эмоции— 
угрозы — отметили еще наличие в нем дополнительной 
эмоции — гнева. Наблю дались такж е случаи, когда ауди
торы отмечали дополнительную эмоцию в качестве ос
новной. Так, во ф разе  Сибила умерла?,  выражающей 
тревогу, беспокойство, страх, 27% аудиторов отмечали 
к ак  основную дополнительную эмоцию — удивление. 
Прослушивание ф раз  со списком эмоций вносило улуч
шение в процент опознания. Хорошую коррекцию в р ас
познавание конкретной эмоции давало прослушивание 
всего СФЕ.

При определении конкретных эмоций аудиторами, не 
владеющими языком, следует отметить различную сте
пень узнавания эмоций. Почти безошибочно в англий
ском н в украинском языках, аудиторы, не знающие этих 
языков, опознавали удивление. Сбои наблюдались в слу
чаях, когда вопросительные структуры выражали силь
ную степень страха (уж ас):  эти высказывания были вос
приняты как выражаю щ ие удивление. Несколько хуже 
были восприняты фразы , выражающ ие сожаление, чув
ство вины: средний процент опознания ниже, чем у пре
дыдущей эмоции. Фразы, выражающие испуг, страх, экс
перты, не владеющие языком, как и носители, отождеств
ляли с теми, которые выражаю т слабую степень этой же 
группы — с состоянием тревоги, беспокойства. Это гово
рит о том, что восприятие эмоциональных состояний осу
ществлялось соответствующими группами. Плохо опозна
вали аудиторы, не знающие языка, повествовательные 
фразы, выражаю щ ие иронию. Вопросительная ф раза And 
who wore all that  in Chicago?, которой предшествовало 
междометие Really?, была опознана как вы раж аю щ ая 
иронию 70% дикторов, не владеющих английским языком. 
Это, очевидно, связано с более ярким интонационным 
оформлением этой повествовательной фразы. Слова 
Л. Р. Зиндера о том, что «когда мы слушаем иноязыч
ную речь (даж е при довольно хорошем знании соответст
вующего язы ка) ,  от нас часто ускользают тонкие оттенки 
смысла, передаваемые незнакомыми нам интонационны
ми средствами. Общеизвестно, как трудно, например, 
уловить на чужом языке шутку или иронию...» [42,
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с. 270], подтверждают и наши исследования. Процентное 
соотношение опознания эмоций носителями языков и 
аудиторами, не владеющими языком, представлено на 
рпс. 8.

___ ___ _______ I___ ___________________________— — — — —
0 1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 II  Э

Рис. 8. Определение вида эмоции носителями язы
ка (—), а такж е аудиторами, не владеющими

языком (-------- ):
П о горизонтали: 1 — радость ; 2 — неж ность; 3 — вос
хищ ение; 4 — удивление; 5 — печаль; 6 — гнев; 
7 — тревога; 8 — страх ; 9 — отчаяние; 10 — угроза; 

11 — презрение; 12 — ирония

Громкость, являю щ аяся одним из наиболее выражен
ных параметров эмоциональной речи, хорошо опознает
ся всеми группами аудиторов в изолированном и попар
ном предъявлении эмоционально окрашенных и нейт
ральных фраз. Более половины фраз в произнесении всех 
дикторов были отнесены как  носителями языков, так  и 
аудиторами, не владеющими языком, к ф разам  с нор
мальной степенью громкости. Около одной трети всех 
фраз были отнесены к ф разам  с повышенной громкос
тью. И лишь незначительное количество эмоциональных 
ф раз было отождествлено с пониженным уровнем гром
кости. Это в основном фразы, выражаю щ ие такие эмо
циональные значения, как печаль, тоска, отчаяние, сож а
ление, тревога во всех исследуемых языках. Точные дан
ные результатов обработки ответов аудиторов представ
лены в табл. 19. Полученные результаты показали, что 
восприятие громкости в значительной мере зависит от 
степени эмоциональной насыщенности: все высказыва
ния, произнесенные с сильной степенью эмоциональной 
насыщенности, были восприняты аудиторами как гром
кие, вне зависимости от того, какую конкретную эмоцию 
они выражали.

5* 131



Таблица i§. Восприятие громкости эмоциональных высказываний но
сителями языка, %

Степень Язык
гром кости

английский русский украиНскиГ

Tiixo
(очень)

Диктор М. 
Диктор Дж .

7,8
9,2

Диктор 3. 
Диктор К.

5,5
12,6

Диктор X. 
Диктор К.

8,3
9,7

Нормаль
но

Диктор М. 
Диктор Д ж .

53,1
64,7

Диктор 3. 
Диктор К.

55,9
50,7

Диктор X. 
Диктор К.

56,3
65,6

Г ромко 
(очень)

Диктор М. 
Диктор Д ж .

39.1
36.1

Диктор 3. 
Диктор К.

38.6
36.7

Диктор X. 
Диктор К.

35,4
24,7

Как показала обработка данных аудиторского анали
за, носители языка довольно точно определяли степень 
эмоциональной насыщенности. Результаты идентифика
ции степени этого признака отражены в табл. 20. Эти 
цифры говорят о том, что у большинства дикторов в са 
мом большом количестве прослушанных ф раз аудиторы 
определили сильную степень эмоциональной насыщенно
сти. Исключение составлял диктор 3. (русский язык). В 
большинстве начитанных нм фраз аудиторы отметили 
среднюю степень эмоциональной насыщенности (46,5%). 
Это, очевидно, связано с тем, что диктор был наименее 
эмоциональным из всех.

Таблица 20. Опознание степени эмоциональной насыщенности текс
тов, %

Степень Язык

английский русский украинский

Слабая Диктор М. 13,8 Диктор 3. 30,7 Диктор X. 11,7
Диктор Д ж . 14,2 Диктор К. 10,4 Диктор К. 13,7

Средняя Диктор М. 34,8 Диктор 3. 46,5 Диктор X. 38,3
Диктор Д ж . 33,7 Диктор К. 39,3 Диктор К. 40,3

Сильная Диктор М. 51,4 Диктор 3. 22,8 Диктор X. 5-0,0
Диктор Д ж . 50,1 Диктор К. 50,3 Диктор К. 46,0

Неплохо опознается аудиторами высотный уровень 
эмоциональных высказываний. Точные данные обработки 
ответов (табл. 21) показывают, что около половины текс
тов всех дикторов восприняты как произнесенные на 
среднем высотном уровне. Это в основном высказывания,
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выражаю щ ие сильные эмоции. Фразы с сильной степе
нью эмоциональной насыщенности произносятся на вы
соком высотном уровне. Это фразы, выражаю щ ие восхи
щение, изумление, возмущение, угрозу, сарказм. Напри
мер:

О, как это чудесно! (восхищение); К ак вы смеете 
лгать мне? (возмущение); Вашей женой? (изумление).

Таблица 21. Восприятие высотного уровня эмоциональных высказы
ваний носителями языка, %

Уровень
Язык

английский русский украинский

Высоким Диктор М. 20,6 Диктор 3. 34,0 Диктор X. 42,7
Диктор Дж. 39,8 Диктор К. 39,2 Диктор К. 32,9

Средний Диктор М. 62,3 Диктор 3. 53,5 Диктор X. 48,8
Диктор Дж. 48,8 Диктор К. 48,4 Диктор К. 57,8

Низкий Диктор М. 17,1 Диктор 3. 12,5 Диктор X. 8,5
Диктор Дж. 11,4 Диктор К. 12,4 Диктор К. 9,3

И лишь незначительная часть эмоциональных фраз 
были идентифицированы как такие, которые произносят
ся на низком высотном уровне, что связано, вероятно, с 
тем, что лишь некоторые эмоциональные состояния з а 
нижают высотный уровень высказывания. Это — неж
ность, сожаление, обида, презрение, беспокойство. Н а 
пример:

Мальчик мой, дорогой мальчик! (нежность); Моих! 
(обида); Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал 
(печаль, сожаление).

Больше всего вариаций наблюдалось в восприятии 
темпа эмоциональных высказываний, что прежде всего 
объясняется индивидуальными особенностями дикторов. 
Аудиторы, как носители языка, так и аудиторы, не в л а 
деющие языком, отмечали, что наибольшее количество 
эмоциональных фраз произносятся дикторами с убыст
ренным темпом. Это хорошо согласуется с данными дру
гих исследователей [8, с. 83], которые отмечали, что эмо
циональная речь чаще характеризуется отклонением тем
па в сторону его убыстрения, нежели замедления. Как 
показала обработка ответов аудиторов, убыстрение темпа 
происходит при выражении таких эмоциональных значе
ний, как удивление, гнев, страх, возмущение, угроза; з а 
медление темпа происходит при выражении печали, пре
зрения, нежности. Точные данные по обработке ответов

133



аудиторов представлены в табл. 22. Интересно отметить, 
что аудиторы, не владеющие языком, ошибаясь в опре
делении качества эмоции, безошибочно определяли темп 
высказывания.

Таблица 22» Восприятие темпа эмоциональных высказываний носи
телями языка, %

Темп
Язык

английский русский украинский

Убыстрен Диктор М. 53,4 Диктор 3. 55,7 Диктор X. 54,5
ный Диктор Дж . 34,1 Диктор К. 34,3 Диктор К. 43,8

Н ормаль Диктор М. 36,5 Диктор 3. 30,5 Диктор X. 37,7
ный Диктор Дж . 42,6 Диктор К. 42,1 Диктор К. 42,3

Замедлен Диктор М. 10,1 Диктор 3. 13,8 Диктор X. 7,8
ный Диктор Дж . 23,3 Диктор К. 23,6 Диктор К. 13,9

Исследование восприятия темпа в СФЕ показало, что 
он редко остается стабильным на протяжении всего СФЕ. 
Это способствует восприятию динамичности повествова
ния. Так, для того чтобы показать нарастание степени 
эмоциональной насыщенности (от тревоги до ужаса) все 
дикторы в исследуемых языках осуществили изменение 
темпа от замедленного до убыстренного в следующем 
СФЕ:

Вы сказали — следствие? Что это значит? Разве Си- 
била... Ох, Гарри, я этого не вынесу!.. Отвечайте скорее! 
Скаж ите мне все!
Эта закономерность была отмечена всеми группами 
аудиторов вне зависимости от знания языка. Часто из
менение темпа происходит в пределах одного высказы
вания. Так, начало высказывания Убирайтесь или я  вы 
ш вы рну вас вон! произносится с замедленным темпом, 
конец — с убыстренным. Такая смена темпа в пределах 
одного высказывания дала, большой разброс в показани
ях аудиторов.

Таким образом, в целом в интонационном оформле
нии эмоциональных высказываний английского, русско
го, украинского языков наблюдается больше сходства, 
чем различия, что позволяет аудиторам, не владеющим 
языком, на основании интонационных- моделей правиль
но оценить выраженные эмоции. Более низкие результа
ты опознания экспертами — не носителями языка — от
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чаяния, иронии связаны, очевидно, с языковой специфи
кой их выражения.

Обработка данных аудиторского анализа при помощи 
методов математической статистики показала  адекват
ность экспертной оценки, продемонстрировала .. надеж 
ность определения основных интонационных типов.эмо
циональной речи. •

Итак, проведенное инструментальное исследование 
позволило сделать выводы об особенностях интонацион
ного оформления эмоциональной речи в английском, рус
ском и украинском языках. Сопоставительный анализ 
просодической организации эмоционально окрашенных и 
нейтральных текстов показал, что эмотивное значение 
находит свое отражение во всех элементах интонации. 
Больш ая значимость мелодического компонента в про
явлении различных эмоций доказывалась опытами по 
произвольному изменению частотных характеристик, а 
также моделированием их на формантном синтезаторе. 
Было установлено, что нейтрализация основного частот
ного параметра (интервала главноударного слога) про
исходит лишь на уровне высокой степени эмоциональной 
насыщенности высказывания. В выборе мелодического 
контура основную роль играет коннотация и степень эмо
циональной насыщенности.

Изучение иерархической структуры временных со
ставляющих эмоционального текста показало, что р аз
личия наблюдаются па всех ее ступенях — на уровне от
дельного звука, слога, всего высказывания, текста. И с
следование временной организации на уровне текста 
позволило обнаружить особенности сегментации эмоцио
нальных текстов по сравнению с нейтральными. Д ля вы
яснения этой закономерности был введен параметр отно
сительной фонационной длительности, позволяющий оп
ределить степень эмоциональной насыщенности текста, 
вид эмоции, а такж е способность диктора адекватно пе
редавать определенные оттенки чувств, т. е. его способ
ность актерского перевоплощения. Изучение энергетиче
ской структуры эмоциональной речи на уровне отдель
ных гласных, слогов и всего высказывания, а также ис
следование механической активности мышц показало 
значимость динамического параметра в передаче различ
ных коннотаций. Участие тембра в выражении эмоций в 
данном исследовании описывается на основании изуче
ния спектральных характеристик.

Д анны е эксперимента говорят о смещении спектраль
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ной энергии в области более высоких частот (F3 и F4) 
при выражении сильных эмоций — радости, гневного 
возмущения, ярости, изумления и др. В таких случаях 
наблюдалось расширение частотных областей всех фор
мант и повышение их энергии на 20— 30%.

Н адежность выводов о значимости частотных, вре
менных, динамических и спектральных характеристик 
при выражении различных эмоциональных коннотаций 
проверялась при помощи методов вариационной статис
тики. Д л я  выделенных признаков каждого параметра 
вычислялись среднее арифметическое значение, диспер
сия и среднее квадратичное отклонение. Существенность 
расхождений средних этих акустических признаков эмо
циональной и нейтральной речи доказы валась  примене
нием критерия Стьюдента, непараметрического критерия 
Ван дер Вардена. Мера и степень связи, различных п ара
метров эмоционально окрашенного и йейтрального вы
сказывания определялась корреляционным анализом. 
Увеличение скорости изменения энергии высокочастот
ных формант в эмоциональной речи было подтверждено 
обратным преобразованием Фурье. Д л я  исследования 
вариативности акустических признаков использовался 
однофакторный дисперсионный анализ. Статистическая 
обработка основных физических характеристик методом 
последовательного анализа Вальда показала, что только 
их интегральное использование дает возможность вы
явить соотношение значимости этих признаков в пере
даче эмоционального значения и построить алгоритм 
распознавания эмоциональной и нейтральной фразы. 
Моделирование структурных вариантов эмоциональных 
интонем, осуществляемое при помощи нормированных 
контуров, базирующихся на данных естественной речи, 
подтвердило точность выявленных параметров.

Результаты  обработки данных аудиторского анализа 
продемонстрировали достаточную надежность эксперт
ной оценки фраз, выражаю щ их различные эмоции.

Проведенное исследование позволяет констатировать, 
что различные эмоциональные коннотации имеют доста
точно яркое интонационное выражение во всех исследуе
мых языках,



т и п о л о г и я  ИНТОНАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ

В последние десятилетия в связи с развитием ме
тодов лингвистического анализа типологическое изуче
ние языков становится одной из центральных проблем 
современного языкознания. Среди целого ряда призна
ков, выделяемых различными исследователями для х а
рактеристики языка как знаковой системы особого типа, 
способность языка служить средством коммуникации 
представляется наиболее важной, так как позволяет оце
нить универсальность и специфичность организации язы 
ковой системы на основе наблюдений над конкретными 
языками. Типологические исследования предполагают не 
только выяснение принципов универсальности языков, по 
также изучение специфических признаков отдельного 
языка для описания и сопоставления разных языков.

В основе сопоставительного метода лежит установле
ние тождественных и нетождественных элементов, опре
деление универсальных и индивидуальных черт сравни
ваемых языков. Наиболее исследованы в языкознании 
универсальные н типологические характеристики на фо
нологическом и грамматическом уровнях. Несмотря на 
то, что почти все лингвисты, занимающиеся вопросами 
интонации, не сомневаются в ее универсальности, сверх- 
сегментный уровень наименее изучен в типологическом 
плане [40]. Лучше всего рассмотрена интонация славян
ских и романских языков [62; 78]. В этих работах выяв
лены их основные интонационные модели. Описывать и 
сопоставлять ннтонацию различных языков невозможно, 
если игнорировать эмоциональность речи. Одна из ос
новных проблем в изучении эмоциональной речи — уни
версальность и специфичность выражения различных со
стояний в родственных и неродственных языках. Как 
было отмечено, большинство физиологов, занимающихся 
выражением эмоциональных состояний, указывают на 
единую биологическую основу эмоций. С этим, очевид
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но, связано то, что часть из них имеет универсальное вы
ражение, не требующее знания языка.

Универсальность выражения эмоций отмечал еще 
Н. С. Трубецкой в «Основах фонологии»: «Многие из 
интонаций, выражаю щ их эмоции, имеют одно и то же 
значение в самых разных и притом далеко отстоящих 
друг от друга языках мира» [80, с. 32]. Д . Болинджер 
указывал, что при выражении эмоций в интонации про
является больше универсальности, так как заметны тен
денции к повторению одних и тех ж е интонационных 
форм в далеких друг от друга языках [91].

Однако в литературе имеются ссылки на то, что су
ществуют эмоцнн, которые могут быть правильно поня
ты носителями одного языка и превратно истолкованы 
носителями другого [62, с. 46]. Поэтому одна из задач 
данной работы — выявление основных интонационных 
характеристик, отличающих эмоциональную речь от 
нейтральной в английском, русском и украинском язы 
ках. Сравнение на базе этих трех языков даст  возмож
ность сделать предварительные выводы о специфичности 
выражения эмоциональных состояний в родственных и 
неродственных языках. Наличие в экспериментальном 
материале идентичных текстов на английском, русском и 
украинском языках позволило провести сопоставитель
ный анализ их интонаций.

Д ля  проведения сопоставительного анализа необхо
димо выявить формальные средства, различительные 
признаки. В данном исследовании такими параметрами 
выступали: 1) характер движения частоты основного то
па (общий мелодический контур); 2) частотный диапа
зон высказывания; 3) интервал предударного, первого 
ударного, главноударного слога и завершения; 4) лока
лизация максимума частоты основного тона; 5) значение 
максимума амплитуды интенсивности; 6) среднеслого- 
вая интенсивность; 7) интенсивность предударного, пер
вого ударного, главноударного и заударного слогов; 
8) среднеслоговая энергия; 9) общая энергия фразы;
10) длительность как всего высказывания, так  и отдель
ных его участков; 11) длительность внутрисинтагменных 
и межсиитагменных пауз. Средние значения частотных 
характеристик эмоционально окрашенных и нейтральных 
текстов сравнивались при помощи критерия Стьюдента, 
а также серийного критерия и подтвердили нашу гипоте
зу о том, что они принадлежат к разным генеральным 
совокупностям. Кроме указанных параметров рассмаТ’
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ривались такж е спектральные составляющие ударных 
гласных и широкополосных шумов согласных.

Детальный сопоставительный анализ интонационной 
структуры эмоциональных и нейтральных ф раз в англий
ском, русском и украинском языках обнаружил общ
ность проявления эмоций в них. В комплексе просоди
ческих средств выражения эмоциональности мелодия 
играет ведущую роль. Значения таких параметров, как 
мелодический интервал, диапазон, скорость изменения 
частоты основного тона, амплитуда интенсивности всег
да больше в эмоциональной речи (за исключением эмо
ции печали, страха, нежности) во всех сравниваемых 
языках.

Основные различия леж ат  в характере движения час
тоты основного тона, в украинском оно более плавное 
по сравнению с русским языком, а такж е английским, 
где были видны еще более резкие перепады частоты ос
новного топа. Это можно было наблюдать на начальном 
участке фразы, на смысловом центре и в завершении. 
Иллюстрацией такого положения могут служить фразы 
1) Your wife?  2) Вашей женой? 3) Ваш а дружина? 
(рис. 9, а, б, в) .  Все фразы выражают сильную степень
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Рнс. 9. Интонограммы фраз-повторов: 
a — Your w ite ? -  б — В аш ей ж еной ?; в — В аш а друж и на?

удивления. Английская произнесена с резким восходяще- 
нисходящим тоном (перепад частот от 350 до 160 Гц), 
русская — с резким подъемом частоты основного тона 
до 320 Гц, украинская — с более плавным восходяще- 
нисходящим тоном (перепад частот составлял 180— 
300—200 Гц).

J39



Дальнейший анализ частотных характеристик пока
зал, что в эмоциональных фразах крутизна завершения 
оказалась  больше, чем в соответствующих нейтральных 
(на J0— 30 градусов). Д ан ная  характеристика проявля
ется по-разному в исследуемых языках: наибольшей кру
тизной завершения характеризуются английские эмоцио
нально окрашенные фразы, затем идут русские, и наи
меньшей крутизной завершения характеризуются укра
инские эмоционально окрашенные фразы.

В данном исследовании динамическая структура 
представлена суммарной энергией всего отрезка речи, 
среднеслоговой энергией высказывания, а также СФЕ, 
анализом количественных различий в максимальных зн а 
чениях интенсивности всей фразы, главноударного сло
га, значениями среднеслоговон и огибающей интенсив
ности.

Сопоставительный анализ данных по трем языкам 
позволил сделать вывод о том, что динамической струк
туре присуще наименьшее число отклонений. В характе
ре движения огибающей интенсивности были замечены 
общие для всех языков различия между нейтральными и 
эмоциональными фразами. Анализ количественных изме
нений динамических характеристик показал, что боль
шинство эмоциональных фраз (80%) характеризовалось 
увеличением максимальной интенсивности фразы (1 ,3 — 
2 раза) по сравнению с нейтральными вариантами.

Основное различие по языкам заключалось в том, 
что в английском языке максимальная интенсивность в 
основном приходится на первый ударный слог, и русском 
и украинском языках — на главноударный. В тех случа
ях, когда под влиянием эмоциональной насыщенности во 
ф разе появлялось эмоционально выделенное слово, зн а 
чение максимума интенсивности в русском и украинском 
языках перемещалось именно на это слово. Длительность 
его такж е увеличивается. В английском языке такая вы- 
делепность достигалась в основном перепадом частоты 
основного топа и увеличением длительности, реже — 
увеличением значения амплитуды интенсивности.

Если сравнивать общий энергетический уровень эмо
ционально окрашенной речи в русском, украинском и 
английском языках, то проведенное исследование пока
зало, что русское эмфатическое ударение интенсивнее 
украинского, а в целом оно в этих двух славянских я зы 
ках слабее, чем в английском языке.
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Временная организация эмоциональной речи пред
ставлена значениями длительности фраз текста, значе
ниями внутрисиитагменных, межснитагменных и меж- 
фразовых пауз, значениями длительности главиоудариого 
слога, завершения, средней длительности слога во ф р а
зе, средней длительности гласных и согласных звуков.

'Сопоставляемые английский, русский и украинский 
языки характеризуются сходством основных временных 
структур и в то же время обнаруживают различия в ко
личественных показателях составляющих, характеризу
ющих различные эмоции. Н. Д. Светозарова так описы
вает роль составляю щ и х  длительности в тексте: «При 
описании внутренней структуры темпа, или временной 
организации речевой единицы, отчетливо проявляется 
связь между темпом и длительностью: та или иная
структура определяется соотношением длительностей 
элементов, самостоятельность же просодической длитель
ности проявляется при разного рода подчеркиваниях, вы
делениях целых слов и д аж е  их частей. В эмоциональной 
речи увеличение длительности синтагматически ударно
го гласного наблюдается при выражении ласки, нежно
сти, просительности (Дедушка, миленький, да-ай, пож а
луйста),  а сокращение — при выражении гнева, презре
ния, категоричности (Начинайте!)» [73, с. 49].

В рем я произнесения эмоцнопалыю окрашенных тек
стов во всех исследуемых языках в основном больше 
времени произнесения соответствующих нейтральных 
текстов. Увеличение длительности эмоционально окра
шенной фразы, как правило, сопровождалось увеличени
ем длительности ее главноударного слога, завершения, 
длительности начальных безударных слогов, логически 
выделенного слова. Увеличение длительности различных 
участков фразы зависит от вида выражаемой эмоции. 
Так, во фразах, выражаю щ их обиду, иронию, увеличение 
времени звучания их происходит за счет логически выде
ленного слова п завершения. При выражении радости, 
печали удлиняется главноударный слог, гнева — завер
шение. Эти закономерности в основном наблюдались во 
всех исследуемых языках.

Д етальный анализ данных эксперимента обнаружил, 
что границы фонетического членения как в эмоциональ
ных, так и в нейтральных текстах в основном совпадают 
с границами синтаксического членения во всех исследуе
мых языках, в чем мы видим проявление универсально
сти данного признака.
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К специфичности фонетического членения текста в 
каждом языке можно отнести длительность и место пауз. 
При описании временной структуры эмоциональной речи 
приводился отрывок текста, выражаю щ его печаль (К ак  
это печально!..). Сопоставительный анализ показал, что 
английский текст был разбит почти всеми дикторами на 
11 — 12 составляющих, русский — на 13, украинский — 
на 15. Сегментный состав этого текста в исследуемых 
языках различен, количество слогов в нем почти одина
ково: в английском — 114, в русском — 112, в украин
ском — 112. Поэтому среднеслоговая длительность, а 
такж е  длительность всей фразы могут служить индика
тором темпа в исследуемых языках. У всех дикторов во 
всех языках длительность эмоционального текста на 
2—3 с превышает длительность нейтрального. При об
щей закономерности замедления темпа этого отрывка 
отмечаем самое большое замедление в украинском я зы 
ке. Так, этот эмоциональный текст в произнесении у к р а 
инского диктора Ольги К. звучит 24,5 с, русский — в про
изнесении диктора Эвелины У. — 19,5 с, английский — в 
произнесении диктора Джейн 3. — 18,5 с. Длительность 
пауз в украинском языке составляет 6,3 с, в русском — 
5,8 с, в английском — '4,5 с.

Спектральный анализ, проведенный на аппаратурно- 
программном комплексе, сопряженном с ЭВМ, позво
лил выявить признаки эмоционального состояния как на 
сегментном, так и на сверхсегментном уровнях. На сег
ментном уровне в эмоциональной речи наиболее сильные 
изменения акустических параметров'происходят на глас
ных. При рассмотрении спектров гласных звуков главио- 
удариых слогов, являющихся семантическим центром 
высказывания, было обнаружено возрастание роли высо
кочастотных составляющих во всех сопоставляемых язы 
ках в высказываниях с сильной степенью эмоциональной 
насыщенности. Особенно сильно изменяются частота и 
интенсивность второй форманты (F2). При выражении 
сильной степени эмоции (например, яркость, изумление, 
уж ас) существенно расширялись формантные полосы, 
что приводило к увеличению числа гармоник в этих час
тотных областях. Это было существенно заметно на ди
намических спектрограммах слитной эмоциональной 
речи. Область первой форманты (F,) менее информатив
на для выражения эмоций во всех исследуемых языках. 
Достаточно информативными являются такж е соглас
ные.
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Анализ широкополосных шумов позволил выявить 
различную степень интенсивности высокочастотных спек
тральных составляющих шипящих и свистящих звуков. 
С амая большая интенсивность этих звуков наблюдалась 
в английской речи, меньшая — в русской и самая незна
чительная — в украинской. Д ля  русского и украинского 
языков большое значение имеет параметр их длительно
стей, для английской речи он незначим.

Таким образом, в целом полученные эксперименталь
ные данные нашего исследования дают основания сде
лать предварительный вывод о том, что в выражении 
эмоций в интонации больше проявляется их универсаль
ность, нежели специфичность, хотя интонационные струк
туры конкретных языков накладывают на них свои осо
бенности.

ИЗОМОРФИЗМ ИНТОНАЦИИ 
И СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
В ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННОМ 
ВЫСКАЗЫВАНИИ

Одна из основных задач типологических исследо
ваний *— выявление структурного изоморфизма языков. 
Понятие изоморфизма является одним из фундаменталь
ных в современной теории языка. Применяемое в точных 
науках, оно было введено в лингвистику в 1949 г. Е. Ку- 
риловпчем с целью популяризации некоторых идей глос- 
сематики. Не давая никаких пояснений относительно 
введенного им термина, Е. Курнлович определяет его 
следующим образом: «Звуковые комплексы (например, 
слоги) и семантические комплексы (например, предло
жения) независимо от функциональных отношений, ко
торые их объединяют, обладаю т глубоким структурным 
параллелизмом. М ежду ними существует весьма приме
чательное сходство, которое можно назвать изоморфиз
мом. Главная идея глоссематики состоит в том, чтобы 
выделить структурные особенности, общие для обоих 
планов языка, звукового и семантического (выражения 
и содерж ания)» [52, с . 21], т. е. под изоморфизмом автор 
понимает параллелизм структуры языковых единиц р аз
личных уровней.

Уровневый, системный подход к проблеме изомор
физма раскрывается в работах Э. А. М акеева, который
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определяет изоморфизм как «однотипность структуры 
конститутивных языковых единиц различных уровнен, 
следствием чего является (или может являться) одно
типность отношений между этими единицами на разных 
уровнях» [58, с. 51]. Система языка, как  указывает 
Э. А. Макеев, представляет собой пересечение разных 
уровней и пересечение единиц разных уровней. Точки 
пересечения позволяют обнаружить как различия, так и 
сходства разноуровневых единиц.

Наличие системы у каждого языка признается всеми 
лингвистическими направлениями и школами. Описание 
общей структуры языка невозможно без учета явления 
изоморфизма как показателя наиболее тесных связей 
между уровнями языковой системы. Однако в лингвис
тике нет однозначного понимания этого термина и нет 
единой концепции уровней. В одних работах лишь пос
тулируется изоморфность планов содержания и вы раж е
ния [34, с. 413], подвергаются критическому пересмотру 
отдельные положения теории изоморфизма [33]. З а д а 
чей других работ является анализ изоморфизма различ
ных единиц одной подсистемы языка — плана вы раж е
ния [82]. В лингвистической литературе все больше вни
мания уделяется проблеме изоморфизма разноуровневых 
реализаций языковых единиц. Так, в Словаре лингвисти
ческих терминов изоморфизм определен как  теория, «по
стулирующая отсутствие качественного различия между 
разными уровнями (ярусами) языка и требующая по
этому применения к их исследованию и описанию одних 
и тех ж е методов и принципов» [11, с. 413]. Сопостави
тельные работы показывают, что языки, разные по про
исхождению, изоморфны: в основе их структуры леж ат  
одни и те же общие принципы. Поэтому теория изомор
физма применяется в типологических исследованиях 
для установления сходства или тождества лингвистиче
ских явлений в разных языках, так  как  изоморфизм од
ноуровневых единиц различных языков, определяющий 
взаимоотношение разных элементов в системе, позволяет 
ставить вопрос о наличии универсалий в родственных и 
неродственных языках. Об этом писал еще И. А. Бодуэн 
де Куртенэ. «Мы можем сравнивать языки совершенно 
независимо от их родства, от всяких исторических связей 
между ними. Мы постоянно находим одинаковые свойст
ва, одинаковые изменения, одинаковые исторические 
процессы и перерождения в языках, чуждых друг другу 
исторически и географически» [16, с. 371].
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Д ля  того чтобы говорить об изоморфизме интонации 
и синтаксической структуры в эмоционально окрашенном 
высказывании, необходимо выявить некоторые законо
мерности взаимоотношений лексических, синтаксических 
и интонационных'средств выражения эмоций. Это стало 
возможным благодаря тому, что были описаны синтак
сические модели и лексические средства выражения эмо
ций, показана роль просодических средств в выражении 
эмоционального значения. Наличие в экспериментальном 
материале нейтрально и эмоционально окрашенных мо
делей позволило рассмотреть изоморфизм синтаксиче
ской и интонационной структур.

Одной из характерных черт синтаксических моделей 
эмоционально окрашенного диалога является наличие в 
нем эллиптических структур, передающих сильное внут
реннее напряжение говорящего. Это находит отражение 
в их просодической организации. Анализ акустической 
структуры эмоционально окрашенных эллиптических вы
сказываний показывает, что почти все акустические па
раметры у них выше, чем у соответствующих нейтраль
ных, и больше, чем у полных структур. Проиллюстрируем 
на прежде упомянутом повторе Suicide? в произнесении 
диктора Д ж ейн  3. В эмоциональной речи максимальное 
значение частоты основного тона 410 Гц, в нейтраль
ной — 200 Гц, частотный диапазон эмоциональной ф р а
зы — 17 полутонов, нейтральной — шесть, максимум 
интенсивности в эмоциональной фразе — 38 дБ, в нейт
ральной — 33 дБ. Длительность в данном случае не яв 
ляется дистинктивным признаком, отличающим эмоцио
нальную и нейтральную фразы. Таким образом, эмоцио
нальное значение в данном предложении передается за 
счет синтаксической структуры (использование ответно- 
воспроизводящего повтора для эмоциональной реакции 
говорящего) и двух элементов (мелодического и энерге
тического) интонационной структуры.

Такие ж е закономерности наблюдались в интонаци
онной организации повтора Самоубийство? — в русском 
языке и Самогубство? — в украинском. Это свидетельст
вует, что отмеченные особенности не являются специфи
кой английского языка, а принадлежат к языковым уни
версалиям. Н иже представлены основные усредненные 
акустические характеристики всех эллиптических струк
тур, встречающихся в экспериментальном материале в 
произнесении четырех английских, русских и украинских 
дикторов (табл. 23).
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Таблица 23. Усредненные акустические характеристики идентичных эллиптических: 
фраз в английском, русском и украинском языках

Д иктор

Высотный
уровень,

Гц
Ч астотны й
ди ап азон ,
полутоны

Частотны й
интервал

заверш ен,
полутоны

М акси м аль
ная интен
сивность, 

Дб

С редняя 
д л и тел ь
ность, мс

Средняя 
длительность 
гласн оуд ар 
ного слога, 

мс

э Н э н э н э н э н э н

AM, 267 215 18 12 14 7 38 30 230 181 310 207
АЖ, 320 278 14 11 11 7 37 29 243 157 267 232-
а м 2 279 219 17 12 11 8 34 27 254 187 290 261
а ж 2 349 314 13 10 12 8 36 26 215 202 300 270
РМ, 218 204 7 2 5 1 35 32 292 195 315 267
РЖ, 325 267 15 11 14 8 30 22 223 176 287 211
РМ2 178 169 9 4 7 4 32 30 281 260 301 293
РЖ3 317 302 12 10 11 6 32 24 241 202 297 236
УМ, 188 138 8 4 9 3 40 33 395 307 373 282
УЖ, 298 189 11 2 8 2 40 34 230 190 336 272
УМ2 195 145 8 4 8 3 37 30 340 280 350 300
УЖ2 286 238 11 4 10 3 24 21 256 192 357 280

П р и м е ч а н и е ,  э — эмоциональный; н — нейтральный. AM — английский муж 
ской голос; А Ж  — английский женский голос; РМ — русский мужской голос; РЖ — 
русский женский голос; УМ — украинский мужской голос; УЖ  — украинский женский, 
голос. (Далее в тексте данные сокращения употребляются в указанном значении).



Как уже отмечалось, диалогу свойственно наличие 
структур с эмоционально-оценочными прилагательными, 
наречиями, которые почти всегда являются смысловым 
центром высказывания. Такой ж е параллелизм наблю да
ется и в акустической структуре: поскольку эмоциональ
но-оценочные слова являются смысловыми центрами вы
сказывания, то все максимальные акустические харак
теристики (частота основного тона, интенсивность, дли
тельность) приходятся па эти слова. В данном случае 
это абсолютный изоморфизм синтаксической и интона
ционных структур. Например, в английском фразе It  
will be lovely, соответствующей русской К ак это чудесноI 
и украинской Ц е буде чудово!  максимальное значение 
всех акустических характеристик находится на прила
гательном lovely, наречиях чудесно  и чудово, которые 
являются смысловым центром эмоционально окрашенно
го высказывания. Акустические параметры этих эмоцио
нально-оценочных слов в произнесении четырех англий
ских, русских и украинских дикторов представлены в 
табл. 24.
Таблица 24. Акустические параметры идентичных эмоционально-оце
ночных слов в английском, русском и украинском языках

Д и к 
тор

’

Ч астота 
основного 

тона, Гц
И нтервал;
полутоны

М акси 
мальная 

интенсив
ность, дБ

Д л и тел ь
ность г л а в 
ного у д а р 
ного сло
га, мс

С редняя 
дли тель

ность сло
га. мс

э н э и э н э н 9 н

АЖ, 375 275 13 8 42 37 275 240 153 140
а ж 2 350 250 14 7 39 36 260 220 200 170
AM, 250 190 12 8 37 34 280 240 210 180
а м 2 240 170 11 7 38 31 290 230 200 160
РЖ , 330 300 16 19 38 33 300 230 151 148
Р Ж 2 300 290 14 8 37 30 310 250 165 149
РМ, 200 200 4 1 41 34 440 280 234 157
РМ2 200 180 12 7 40 36 350 270 165 157
УЖ, 270 230 6 1 43 37 370 300 195 190
УЖг 280 250 8 1 32 28 330 280 200 180
УМ, 180 150 11 1 42 35 250 210 160 141
УМ2 200 150 10 4 38 34 260 200 200 180

При наличии в данных структурах интенсификатора 
максимальные значения всех параметров эмоциональной

И7



фразы  перемещаются на него. Эта закономерность н а 
блю далась у всех дикторов йо всех исследуемых языках, 
что свидетельствует о ее универсальности. Примером мо
гут служить фразы Река такая красиёая, Р'шка така гар 
на, The river is so beautiful.  В фразе Река такая кра
сивая в произнесении диктора Сергея К. на ударный слог 
интенсификатора такая приходится максимум интенсив
ности — 41 дБ, максимум частоты основного тона — 
260 Гц, максимальная длительность слога — 320 мс (но 
сравнению со 170 мс среднеслоговой длительности). Во 
ф разе Р1чка така гарна  в произнесении диктора Бори
са X. на ударном слоге ка интенсификатора така нахо
дится максимум интенсивности — 40 дБ , максимум час
тоты основного тона — 220 Гц, максимальная длитель
ность слога — 240 мс (среднеслоговая длительность — 
180 мс).

Во ф разе  The river is so beautiful  в произнесении 
диктора Джейн 3. па интенсифпкаторе so находится 
максимум интенсивности — 41 дБ, максимум частоты 
основного топа -— 325 Гц, максимальная длительность 
слога — 360 мс (по сравнению со 180 мс среднеслоговой 
длительности).

О днако  в пределах исследуемого материала встреча
лись фразы, в которых выделение смыслового центра вы
сказывания, выраженного эмоционально окрашенной 
лексикой, происходит за счет максимального показателя 
частоты основного тона и длительности, а максимум 
энергии приходится на другое слово. Например, в выска
зывании We thought you despised such frivolity! в произ
несении диктора Элизабет X. максимальное значение ч а
стоты основного тона 340 Гц приходится на слог [paizd], 
являющийся смысловым центром, длительность его 
450 мс, что намного превышает среднюю длительность 
слога —  180 мс. Однако пиковая интенсивность во фразе 
находится на слове thought — 37 дБ. Оно является пер
вым ударным слогом, на который в английской речи 
часто приходится энергетический максимум. Таким об
разом, эмоциональное значение в ней реализуется за 
счет лексического наполнения и двух элементов про
содической структуры — частоты основного тона и дли
тельности. Реже, но все ж е  встречались случаи, когда 
длительность была единственным показателем интона
ционной системы, реализующим эмоциональное значе
ние. Так, при произнесении повторов — My dear boy! My 
dear boy! всё дикторы в эмоциональном произнесении
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сделали паузу после dear (в нейтральном варианте она 
отсутствует) и в 1,5 раза  протяжнее произнесли прила
гательное dear по сравнению с нейтральным вариантом. 
В соответствующих русских и украинских ф разах  (М а ль
чик мой, дорогой мальчик! МШ хлопчику! МШ любий  
хлопчику!)  длительность такж е была основным акусти
ческим параметром, при помощи которого передается 
эмоциональное значение нежности, утешения.

Ранее (см. с. 90) отмечались общие закономерности 
членения эмоциональной речи. Обращ аясь к паузации 
идентичных отрезков речи, выражаю щ их конкретные 
эмоции в английском, русском и украинском языках, 
устанавливаем их однотипность. Так, степень насыщен
ности паузами СФЕ, выражающ ими страх, ужас, у всех 
дикторов варьировалась от 51 до 47%, выражающими 
гнев — от 41 до 37%, отчаяние — от 34 до 30%, иро
нию — от 30 до 27%, печаль — от 26 до 22%, радость— 
от 23 до 21%. Наименьшей степенью насыщенности п а
узами отличались тексты, выражающ ие удивление, раз
дражение. Такое подобие в расчлененности паузами эмо
ционально окрашенных текстов может служить показа
телем изоморфизма в названных выше языках, а также 
позволяет говорить об универсальности этого просоди
ческого средства.

Итак, сопоставление данных синтаксического и элект
роакустического анализов свидетельствует об изоморф- 
ности просодического и синтаксического уровней, что 
проявляется в однотипности их структур, во взаимосвя
зи различных акустических характеристик, которая, в 
свою очередь, обусловливает возможность их взаимо- 
компенсации. Таким образом, предпринята попытка 
уровневого подхода к выражению эмоциональности: на 
материале диалогических текстов показано, как функ
ционируют грамматическая и семантическая структуры 
высказывания при осуществлении акта коммуникации и 
как при помощи интонационной системы происходит пе
ревод единиц языка в единицы речи. Кроме того, типо
логическое исследование интонации эмоциональной ре
чи выявило однотипность некоторых признаков интона
ционных систем английского, русского и украинского 
языков. Это, в свою очередь, позволяет сделать предва» 
рительный вывод об изоморфизме единиц сверхсегмеят- 
иого уровня, а также ставить вопрос о наличии универ
салий в интонации эмоциональной речи,



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Эмоции, являясь неотъемлемой частью жизни 
человека, привлекают к себе внимание исследователей, 
работающих в различных областях науки — философии, 
психиатрии, физиологии, лингвистики, акустики и др. О т
сюда и существование различных уровней изучения и 
раскрытия эмоций, разработка различных классифика
ционных схем.

В данной работе был использован прагматический 
подход к определению эмоциональных состояний. П о 
скольку для язы коведческих-целей необходимо иметь в 
виду эмоции, находящие свое выражение в вербальной 
коммуникации, разработанная нами рабочая классифй~ 
кация учитывает роль эмоций в речевом общении, х а
рактер эмоционального состояния, степень эмоциональ
ной насыщенности. Список эмоциональных состояний 
составлялся нами на основании исследования художест
венных текстов, а не по словарю. Классификационная 
схема, представленная в данной работе, не претендует на 
универсальность, так  как, очевидно, универсальную 
классификацию эмоций создать- вообще невозможно, 
поскольку, пригодная для решения одних задач, она 
окажется неадекватной для решения других. Н аш а клас
сификация может быть использована для  исследования 
роли эмоций в процессе речевой коммуникации.

В процессе коммуникации собеседники обмениваются 
не только рациональной, но и эмоциональной информа
цией. Все это вызывает необходимость изучения язы ко
вых средств выражения эмоционального значения, ко
торое является обобщенной реализацией в тексте эм о
ции.

Синтаксический анализ исследуемого материала сви
детельствует о том, что структурные средства выражения 
эмоций представляют собой особый синтаксический код,
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являющийся отражением эмоции в формальной структу
ре высказываний, реакцией синтаксиса на ее наличие. 
Большой объем материала исследования позволил вы
явить весь комплекс структур. Это — нарушение и пре
ломление грамматической структуры предложения, з а 
ключающиеся в его прерванности, повторе подлежащего 
или подлежащего и сказуемого, расчлененности эмоцио
нальных текстов за счет введения в их состав ф ормаль
ных элементов выражения, чувств человека — междоме
тий, частиц, обращений, употребление высказываний не
полного состава (повторы, эллиптические, прерванные 
структуры), что связано с общей тенденцией — эконо
мией языковых средств. '■

Взаимодействие в акте коммуникации разных типов 
высказываний обусловливает выражения ряда коннота
ции в более крупной языковой единице — СФЕ.

Эмоцноналыюе значение раскрывается в тексте при 
помощи лексических средств, доминирующее положение 
среди которых занимают имена существительные, при
лагательные и, в меньшей степени, глаголы.

Исследованный материал раскрывает соотношение 
лексических, грамматических и интонационных средств. 
Тем не менее, в ряде случаев роль интонации столь зна
чительна, что она может изменить основное значение 
слов, составляющих содержание высказывания.

Проведенное инструментальное исследование позво
лило выявить экспериментальным путем особенности ин
тонационного оформления эмоционально окрашенной ре
чи в английском, русском и украинском языках. Д етал ь 
ный сопоставительный анализ интонационной структуры 
эмоциональной и нейтральной речи показал, что эмоцио
нальная окраска достигается за счет сложного взаимо
действия частотных, динамических и темпоральных х а 
рактеристик.

Ведущую роль частотных характеристик при переда
че эмоционального состояния говорящего подтвердили 
эксперименты с шепотной речью, опыты по изменению 
частотных характеристик, моделирование их при помо
щи синтезаторов.

Проведенное исследование убеждает в том, что энер
гетическая структура эмоциональной и нейтральной ре
чи различна. Анализ количественных изменений дина
мических характеристик дал возможность заключить, 

д то  большинство эмоциональных текстов характеризо
валось увеличением общефразовой энергии, энергии пер
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вого ударного и особенно главноударного слога во всех 
исследуемых языках. Значительное уменьшение обще
фразовой энергии наблюдается в высказываниях, вы ра
жаю щ их печаль, нежность, обиду. Изменение- соотноше
ний общефразовой энергии эмоционального и нейтраль
ного отрезков речи четко реагирует на часто, встречаю
щийся в текстах переход из одного состояния в другое.

Д анны е эксперимента свидетельствуют о том, что вре
менная организация эмоциональной и нейтральной речи 
различна во всех исследуемых языках. Изменения вре
мени произнесения эмоциональной речи происходят за 
счет увеличения или уменьшения (в зависимости от вида 
выражаемой эмоции) гласного в главноударном слоге, 
а так ж е  длительности согласных. Достаточно информа
тивным является такж е параметр среднеслоговой дли
тельности. Однако длительность является одним из са 
мых вариативных акустических параметров.

Более стабильным признаком в эмоционально окра
шенных текстах было увеличение межсинтагменных н 
межфразовых пауз. Этот параметр, очевидно, связан со 
специфическим членением эмоционально окрашенного 
текста. Нам удалось выявить влияние эмоционального 
состояния на временную организацию речи. Оно прояви
лось в изменении соотношения длительности пауз и фо
национной длительности. Д ля  измерения этого соотно
шения был введен параметр относительной информаци
онной длительности, который уменьшался при переходе 
от нейтральной к эмоциональной речи, что можно объ
яснить изменением скорости передачи информации в 
эмоциональном состоянии.

При сопоставительном рассмотрении спектров глас
ных звуков главноударных слогов высказываний с силь
ной степенью эмоциональной насыщенности во всех ис
следуемых языках было обнаружено увеличение энергии 
высокочастотных формант, расширение формантных по
лос, что приводило к увеличению числа гармоник в них. 
Выявленные различия в энергии высокочастотных со
ставляющих согласных отраж аю т роль согласных фонем 
в передаче информации об эмоциональном состоянии 
говорящего в каждом из исследованных языков.

Статистический анализ основных физических харак
теристик показал, что каж д ая  из них может различать 
эмоциональные и нейтральные высказывания, но ни од
на из них не обладает дифференцирующей функцией. 
Интегральное использование' всех признаков Дало воэ-
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можность выделить главные и дополнительные призна
ки, выяснить соотношение значимости этих признаков в 
передаче эмоций и построить алгоритм распознавания 
эмоционального и нейтрального высказывания.

Системный, уровневый подход к реализации эмоцио
нальности в тексте позволил выявить некоторые зако
номерности взаимоотношений компонентов этой систе
мы и обнаружить изоморфность различных средств ее 
выражения, проявляющуюся в однотипности структур, 
во взаимосвязи различных акустических характеристик, 
которая, в свою очередь, обусловливает возможность их 
взаимокомпенсации. Изоморфизм понимается как пока
затель наиболее тесных связей между уровнями языко
вой системы.

Поскольку изучение особенностей восприятия рече
вого сигнала является необходимым условием любого 
фонетического исследования, было проведено несколько 
серий опытов по восприятию эмоционально окрашенных 
текстов носителями языков и аудиторами, не владеющи
ми языком. Результаты обработки ответов аудиторов по
казали, что присутствие или отсутствие эмоциональной 
окраски хорошо опознается всеми группами аудиторов. 
Правильная оценка интонационных моделей, вы раж а
ющих определенные эмоции (напр., удивление), аудито
рами, не владеющими языком, говорит о том, что в це
лом в интонационном оформлении эмоциональных текс
тов в английском, русском, украинском языках наблю
дается больше сходства, чем различия. Более низкие ре
зультаты опознания аудиторами пенооитслями языка 
ряда эмоций (страх, ирония), связаны, очевидно, с язы 
ковой спецификой их выражения.

Таким образом, проведенное исследование даст ос
нование сделать вывод о том, что в интонационном вы
ражении эмоций больше проявляется их универсальность, 
нежели специфичность, хотя интонационные структуры 
конкретных языков накладывают на них свой отпечаток.

Результаты исследования применимы в промышлен
ном производстве, так как количественная информация 
о параметрах эмоциональной речи на сегментном и 
сверхсегментном уровнях может быть использована при 
создании машин и аппаратов автоматического распозна
вания и высококачественного синтеза речи.
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