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Н Е Л Л И МКРТЧЯН 

Интонация является наименее изученной областью как теоретичес-
кой, так и практической фонетики современного армянского языка. Не-
смотря на имеющиеся работы1 , в которых освещаются вопросы речевой 
интонации, многие ее проблемы остаются нерешенными2 . К их числу от-
носится вопрос о соотношении лексико-грамматических и интонационных 
средств выражения смысловых различий предложений, разрешение кото-
рого позволит выявить систему оппозиций предложений, конкретизиру-
емых интонационными средствами. 

В современном армянском языке можно выделить четыре типа соот-
ношения этих средств: 

1) лексико-грамматическими средствами выражен и коммуникатив-
ный тин предложения, и рема3 . ЬПРк(,дЬ ЬркшЬпиГ, П-п'^Ь 

фш1[Ь#1 Ц.""у рь 4/н/шрЬ 4 Ь.ш4» 
2) лексико-грамматическими средствами выражена рема, интона-

ционными — коммуникативный тип предложения: 
Ъш { А-Ь^Ь^ Ьр1ьшЬпЫг Ъш" АЬ ЬркшЬпиГ г 
3) лексико-грамматическими средствами выражен коммуникатив-

ный тип предложения, интонационными — рема: 
'Ьп 1.п.р фш/^Ь^г 'Ьт.п.р фш^Ь'р/ 

4) интонационными средствами выражен и коммуникативный тип 
предложения, и рема: 

Ъш' /{Ы^ЪЬд щгн-ч* Ъш ДЫ/ЬЬ'д ЩПЩ! Ъш /{Ы{ЬЬд щп'щг 
Ъш" /ГЫ^ЬЬд Ъш /ТЫ/ЬЬ'д фул|.12> Ъш Лг1/ЪЬд ц.1П*1.ц\ 

1 ^ И К ш л / ш Ъ, [/ии^штшр ркрш^шЬтф^тЬ Кицпд [кц/Цг..., VI, ЬркшЬ, 1971, 
и. и. Р р ш ш |/ у ш Ь, йшйшЬш^ш^д -^ш^ЬрЬЬ^ ркрш^шЬп^^пЛ, ЬркшЬ, 1975, Ц, л ш~ 
рЬцшЬ, 2ш]кркЬ/< 1шрш4]пшт.р^тЪ, 1, ЬркшЬ, 1958, Ч-.' Дш4п1.111шЬ, 4ш]ЬрЬЬ/1 
ткитр/шЬ 'Ц/ЛпЛдЬЬрр, ЬркшЬ, 1974, хАЬ^ЬршЬчр к 2&2Т ФшИшЬш^ш^д <ш^ЬрЬЬпи!» («Ц.^-
(ишшп^^пЛЬкр^ Апцп^шЬт.», шЬш\чц)! 

2 и. а р ш >1 ] ш Ь, Мрф/г ЪицЬрЬЬ^ идшрч Ьш\ишцшитф ̂ шЬ ^ЬтпЬшд^ш ̂  д/Д ршЬ/г 4шр~ 
дкрд (*1Ьц1Цг к пЦ ЪшрдЬра, ЬркшЬ, 1975, № 3) » 

3 В зависимости от цели высказывания выделяем следующие коммуникативные 
предложения: повествовательные, вопросительные, волеизъявительные. 

* Этот тип соотношения в основе своей подтверждает положение, выдвинутое 
Г. Б. Д ж а у к я н о м : ' *РЬш1{шЬшршр, Ьш^шр^тР^ЛЬкри^, ^п^ш^шЬп^, ^шрдш^шЬт/ 
к Ашитшмш^шЬ ршпЬрт[ а^к^д^лч Ъш^шцшитР^тЬЫмр^ шнпцшЬ т^/тЬЬ ии[1цр РП1Ц '4 
[рЬпиГ, ршЪ шпшЬд шуфыуДиД ршпЬр/т М]ПГ1 к ццицш^шЬ, ^шЛш^Ь т. ^АшдшЦшЬ 
шли(г кршЬцш^прпч! тЬЬдпц Ьш\ишцшит.р ̂ пАЬкрря (Я. Дш'Хпс^/шЬ, уХЭЗ. СОЧ., 
стр. 356): 
г̂шрЬг 2—4 
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й 
В задачу данной статьи входит рассмотрение интонационных средств 

выражения смысловых различий предложений5. 
Интонация, под которой понимается количественное изменение то-

на, тембра, интенсивности, длительности звучащей речи, направленное 
на выражение смысловых и эмоциональных отношений, способна кон-
кретизировать различия в предложениях: 

I) с одинаковым синтаксическим строением я лексическим соста-
вом: 

— Цл&р Ч^шд шшС: 
— ЛЬ^л"!., гТ^рЬ ЪЬ^шдш^г 
— Цхпир ^Гнид шпМ1: 
— йш^рр 1/шЬ^Ьд! 
ЬршЬ Ьр1{шр [иЬ^рЬд/гЬ, Ьш Ь[п'цР пАЬдш±, 
Рщпрр пЛЬЬпиГ» Ь>[ Ь ш ' Ь^цР пЛЬдш 

II) с разным синтаксическим строением, но одинаковым звуковым 
составом словоформ6: 

Ьш ффли/ Ьр, / <Ш 1РР 1/1 и^рпи! ш^ц 1/Ьп^р! 
Ьш, / долы/ Аш^рр, / 1/1 иррли! ш]ц. 1[Ьп%рг 
Анализ исследуемого материала, а именно: блокнотные записи раз-

говорной речи естественных носителей .современного армянского языка, 
прослушанные фонограммы кинофильмов, предложения из произведе-
ний современной художественной литературы, некоторые из которых 
трансформировались в соответствии с требованиями исследования, поз-
волили выявить следующие противопоставления для каждой из групп. 
При этом было обнаружено, что, с точки зрения смысловой значимости, 
различия, создаваемые членами оппозиций, неравноценны: одни из них 
несовместимы б одном контексте, т. е. имеют различные смысловые свя-

5 В смысловые различия предложений входят также отношения темы и ремы. Тер-
мины «тема» и «рема» употреблены в соответствии с учением об актуальном членении 
В. Матезиуса — В. М а т е з и у с , О так называемом актуальном членении. Язык и 
стиль («Пражский лингвистический кружок», М., 1967). 

6 Тип соотношения тона, интенсивности, длительности звучащего отрезка речи, 
способный противопоставлять несовместимые различия е предложениях с одинаковым 
синтаксическим строением и лексическим составом, вслед за Е. А. Брызгуновой будем 
называть интонационной конструкцией (И.К). Интонационная конструкция проявляется 
на определенном речевом отрезке, который интонационно нечленим, и регулируется оп-
ределенными смысловыми отношениями. Такие интонационно нечленимые смысловые 
отрезки речи, включающие предложение или часть его, примем за синтагму, а членение 
речи на синтагмы—за синтагматическое членение. Истоки такого понимания термина 
«синтагма» восходят к Л . В. Щсрбе (Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, 
М„ 1968). 

В каждом типе интонационной конструкции выделяется слог, на котором происхо-
дят значимые изменения компонентов интонации. Этот слог является интонационным 
и смысловым центром ИК. 

Способность типов ИК, центра ИК, синтагматического членения выражать несовмес-
тимые различия в одном и том же контексте позволяет говорить о них как 
об интонационных средствах, составляющих интонационную систему. (В работе 
мы пользуемся системой интонационных средств, разработанной на материале русского 
языка: Е. А. Б р ы з г у и о в а, Звуки н интонация русской речи, М., 1977, стр .101) . 
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зп с предшествующим или последующим предложением; другие—сов-
местимы7. 

I. Система оппозиций предложений с одинаковым синтаксическим 
строением и лексическим составом. 

1) сообщение-вопрос: 
«ищшипи! Ьг1. 1Г|1 и]шЯ: 1Г|1 щ ш ' Я : тц гГ/г пр 
Ь/УшЬ ^ , шг/шг^, 4пипч рс/г ^шЬ^/гЬт 

Противопоставления такого типа характерны и для распространен-
ных предложений: 

а Я-ЬЬЬрш/ ЗшиЬпщпцшЬи^тЬ ЬЬ ршЬш[^/г 2 игшр/г щЬигЯг 
Ч'ЬЬЬриц ЗшиЬпщп^ш"Ъи!(пЛ ЬЬ Ь^шЬш^Ь^ ршЬш^/г ^игшр/\ щЬигг 

• 2) сообщение-переспрос: 
«— ^/>р шЬпи! щштЬршцгИ/гд шпшрг 
— ЯгшЛ^шф ||гш шр^штпиГ: 
— ЯгилГ^шф 1 | гш" 1фг ш^шишиГ,— г!/г щш" АтшЬЬд,— 
— •РшЬ/г^ <1шрц Ьи 1лш1/р цдЬ^яг 

3) вопрос с местоименным словом-переспрос: 
— Ьи 1пг.тпг/ 1{ г/Ь [Аиг^ш пЬш г!» 
— Ь"гр: 
— &шг!р Ьр^пт/гЬг 
— Ъ"гр: 
4) вопрос с местоименным словом-повторение вопроса при ответе: 

— ПригЬ"ч ^ Ьш шщрпг-Аг 
— ПртЬц % Ьш шщрп"'иТг ЬрЬшЬпиРг 

В отличие от переспроса, где спрашивающий и переспрашивающий 
одно лицо, здесь разница логическая: вопрос повторяет тот, кто отвеча-
ет, а не тот, кто спрашивает. 

5) вопрос с оттенком требования-повторение вопроса при ответе: 
— И п"Л/{.г 
— 1ХщшЬп"Ли> ЧшрЬЬи рЬ щ/гтЬиг 

Вопросы с оттенком требования употребляются в специфических 
ситуациях, а именно: в ситуации анкеты, им пользуется контролер в 
автобусе, обращаясь к пассажиру и т. д. 

В армянском языке большую сеть противопоставлений развивают 
синтаксические структуры с местоименными словами а/ЛццЬи», «т.ря и 
т. д. Они потенциально способны реализовать несколько значений, воз-

7 Следует отметить, что слуховой анализ был подкреплен электроакустическим ана-
лизом. Д л я этого были подобраны предложения, которые произносились дикторами ра-
дио и телевидения с разной интонацией. Таким образом, различные коммуникативные 
типы предложений реализовались на лексически и грамматически одинаковом материале, 
что давало возможность избежать воздействия всех других факторов, кроме интонацч-
онных. Далее записи были проанализированы с помощью осциллографа Н-102. Резуль-
таты электроакустического анализа подтвердили слуховые наблюдения. 
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можна коммуникативная парадигма. Членами такой парадигмы могут 
быть, с одной стороны: 6) сообщение (название)-вопрос8 . 

/?«./» Ьр Рчпи! фпррМ Цпп&Ьс* 
п"^р {р Р^пиТ фпцрМ ^ппЛ^р-. 
ПЫ { ЛщтпЫ /цшЬ^рг 
П*иГ ^ &щтпц] 1цшЬ$рг 

С другой стороны, вопрос-сообщение с качественно или количественно-
характеризующим значением. При этом, в зависимости от типа интона-
ции, возможна дальнейшая детализация этих отношений. Например: 

7) сообщение (с качественно-характеризующим значением)—воп-
рос9: 

ЬЬццЬ'и ЬЬ Ьшц1{Ь1 АшпЬрр! 

ЬЬ^щЬ"» ЬЬ Ьшц^Ь^ АшпЬрр: 

8) сообщение (с количественно-характеризующим значением)—воп-
рос: 

ЪЬцрш'Ь птшЬпч Ы/Ь^ 
ЬЬщш'Ь птшЬпч Ь Ы/Ь[1 
Следует отметить, что синтаксические структуры с местоименными 

словами <гДЬщкиа, (Г[гЬ^шЬи вступают в подобного рода оппозиции толь-
ко при условии, если в их составе есть слова, обладающие способностью 
выражать качественно или количественно характеризующие значения. 
Эти значения могут быть выявлены также лексико-грамматическими 
средствами. Ср.: 

ЬЬщЬи <$ЬцЪд|11] Ьш ЬрупиГ< 
ЬЬ^шЬ 2<иш пшшЬлц Ы/Ьр 

Здесь в словах «^шш», «уЬ^Ьд^Ц» конкретизируются качественно-коли-
чественно характеризующие значения анализируемых предложений. 

Итак, были рассмотрены оппозиции предложений с несовместимыми 
смысловыми различиями. Как видно из приведенных примеров, члены 
подобных противопоставлений могут относиться как к одному и тому жо 
коммуникативному типу (вопрос-переспрос, вопрос-повторение вопроса 
при ответе), так и к разным типам (сообщение-вопрос, сообщение-пере-
спрос и т. д.) . 

Смысловые различия, создаваемые членами оппозиций следующих 
предложений, имеют одни и те ж е смысловые связи с предшествующим 
или последующим предложением. Ср.: 

8 Д л я следующей группы примеров с местоименным словом «Ьрр» средством разли-
чения сообщения (названия) и вопроса становится порядок слов: 

Ьрр д ш у.пки % шрЬрг Ь'рр { ЪшцпЛ шркрг 
Ьрр ршд^пи? { ИшЬп^шЦр, Ь'рр % ршд^пиТ ЛшЬпцш^р! 

9 Удачный пример такой оппозиции приводит Р. Ачарян: чЬрр шипи! ьь# и/,1 г 

шр&Ь», шпшЬд чцмцш^шЬ Ь^шЪ/г л^й^ )]• Ь^шЬш^пи!, рш1Я Ьрр цЬпЫ ЬЬр 2»Ь^ ршпр ^ш 
<шрдш1/шЬ ЬошЬр (̂ "Ь̂  шп)Ь), шуЬ &шИ'иЛшЦ Ь^шЬш^пиЗ рЬ ш)и шпшр^шф црЬр рЪ^ 
дш'Ь ри 1{ Ьрр ОД ршп/1 уЬЬЬр Ьр^шр ршдш^шЬ^ш'ушЬ Ь^шЬр, Ь ЛшЛшЬшЦ 
шр4Ь» /ипирр Ь^иЛш^пи! Ь гвр^ш'ь 1Ш1[ I, пррш'Ъ {а (I. ' И & ш п.; ш Ъ, (/рт/р. 
•пи/1 #Ьрш1(шЬл1.Р]П&, VI, 290) г 
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— 2Ьц цупцшдрЬ"I ЬЬ, пр ш^иор *}пг]_т/_ { ([/ЬЬ^пи 

— ЯЧп17шдрЬ1 ЬЬI (нейтральный ответ) 
9) * -
— Р.апчшдрЬ/ ЬЬI (ответ с оттенком вызова) 

— 1ГЬЬр и(ш^и/шцшI/ йЬр чЬЬ[ (нейтральное сообщение) 
Ю) / - -
— 1ГЬЬр щшчщш^ш' 1{ ЫЬу I(сообщение с оттенком хвастовства) 

— Ь Ь ^ с ц т ^ и щ ш и Ь д У р » (иеЙТрЭЛЬНЫЙ БОПрОС) 

П ) - ^ 
— ЬЬ^п'с ЦП!. ^ищшиЬд^рх (вОГфОС С ОТТеНКОМ ОТЧИТЫВЭНИЯ)10. 

Различия, выражаемые членами оппозиций 9, 10, 11, находятся меж-
ду собой в синонимических отношениях, поэтому возникает возможность 
выбора и варьирования интонации в одном и том ж е контексте. Они, как 
свидетельствуют приведенные примеры, противопоставлены по признаку 
нейтральность-эмоциональность и возникают в пределах одного комму-
никативного типа. 

Количество оппозиций предложений с одинаковым синтаксичес-
ким строением и лексическим составом увеличивается за счет противо-
поставлений, вызванных передвижением интонационного центра. Пере-
движение интонационного центра выделяет различные ремы в предло-
жении ЬрЫ( ЬрЬ^п^Ь <шЫ{шр& дршЬд, ПрИЧвМ В ЗЭВИСИМОСТИ ОТ ТИПЭ 
интонации возникают противопоставления или уточняющего харак-
тера: 

ЬрЬ 4 ЬрЫ/пушА 4шЫ/шр& дршЬд (Ь. п^ рЬ ициор) 
ЬрЫ( ЬрЫ/п^ш'Ь АшЫ(шрЬ дршЬд (и л^ рЬ шлии/пицшЬ) 
ЬрЫ/ ЬрЫ/П(шЬ <шЩ.шр& дршЬд (Ь. п^ рЬ ш.Ырк Ь'^ии/), 

или интонационный центр лишь фонетически выделяет рему, констати-
руя какой-либо факт: 

ЬрЫ( ЬрЫ^п]шЬ АшЪ 1{1ШрЬ дршЬ'д! 
Кроме указанных смысловых оттенков передвижение интонацион-

ного центра может привести к несовместимым смысловым различиям. 
Оно может конкретизировать значение некоторых полуфункцио-

нальных служебных слов. Так, передвижение интонационного центра з 
синтаксических конструкциях Ьч[ Ьш тЬшд, Ъ>1 ш^Ь 4ша1шЬш1( Ьш фшд 
способно реализовать отождествительное значение союза «1и> и резуль-
тативность, временное значение «ш^ь «/шх/ш&ш^л и результативность. 
Ср.: 

Рп^прр цЬшд^Ьх Ьш' щЬшдг 

(Ьх[ ш'^Ь </ш</шЦш Ьш уЬшд)> 
Ьш ЬрЬшр ищшиЬдг П} 'пр ^Ы/ш^х Ьш цЬш'дх 

(Ох/ ш)Ь ашишЬш^ Ьш цЬшд)х 

10 Схемы отражают наиболее существенные изменения тона, с помощью которых 
один тип интонационной конструкции отличается от другого. 
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С передвижением интонационного центра связана реализация количест-
венного значения и значения неопределенности у счетного слова 

УД' шЬции! Ьш Ы{Ш1[ >1Ьц Лпт (<Ц>= Л/1Ш]Ь •1Ы1)г 
У/т шЬушЛ Ьш Ы/Ш1[ /ТЬ^ <1пт А^пцп 

Возможна дальнейшая градация значения слова «ыььш4»: если оно не 
носитель интонационного центра и следующее за ним слово выражает 
конкретность, определенность, реализуется значение «только». 

1ГЬЬш'1/ Ьи ёТЬш 
ДА ( = О д и н я остался). 

ЦЬЬшЦ Ь'и 1ТЬшд/, ( = Только Я О С Т Э Л С Я ) . 

Как известно, основой выделения вопросительного предложения как 
коммуникативного типа является наличие неизвестного члена. Неиз-
вестным членом может быть слово любой семантической структуры11. 
При передвижении интонационного центра на слово с тематическими 
С В Я З Я М И В высказываниях ЗцшЬЬрр ^ЬршцшрЬшЬг Ч-П1 уЬЬ-

д[,"р шЛиш^р, выражается вопрос уточняющего характера. При пере-
мещении центра на слово с антонимическими связями формируются 
смысловые отношения типа «да или нет». Ср.: ЗцшЬЬ"рр шпш^пицшЬ ^Ьршцшр&шЬ (рЬ ш ц^^ЬЬрр )г 

З^шЬЬрр шп.ш ицш"Ь Ьршгушр&шЬ (РЬ ЬрЬ^п^Ь), 
З^шЬЬрр ШЛШ^ПШ^ШЬ 1^ЬрШ1{:ШрАш"Ь (рЬ 
В вопросительных предложениях без местоименных слов с началь-

ным «[<и1{» интонационное выражение ремы связано с реализацией зна-
чения вопроса с сопоставлением, которое, однако, возникает при опре-
деленных условиях: а) рема представляет собой слово с тематически-
ми связями, б) первый член сопоставления выражен в предшествую-
щем контексте: 

«ТП1_дЬ шрАш1/ фрш&ЬЬри г / ш ^ ут/ш ц.шЬ ршЬ IшфшЬп 
фрш&ЬЬри ЬЬг 
— 2Ьр {шфшЬпЪ цЬршцшЬд — и/ш 1лши/ишЬЬд/) Ьи: 
— ЪиЦ ш г & ш ' ^ и , — АшрдрЬд >[шрщЬтр* 
— Ьиш^ш^шЬЬ шрАш^/1 Ьиш^ш^шЬ к,— щшшши\ишЬЬд^ Ьих>: 

Здесь первый член сопоставления 07шфшЬп» выражен в предшествую-
щей реплике, рема неполного предложения с союзом «[ш^х, является 
вторым членом сопоставления, общий тематический признак «вид худо-
жественной литературы» объединяет слова а^шфш&п-шр&ш^». 

При отсутствии одного из вышеназванных условий такие синтакси-
ческие конструкции не способны реализовать значения сопоставления. 

С р . : — , Хш^пр^шЬ, [ип^иГ Ьи, .ЬщЬЬр^д ЛЫ/р [ш^шдш!^, Д^пшр 4пци 
1пЛЬ[Лр ,рь ^ш^шЬш' /ТпрРЬд^Ьд: 

I 
11 Под семантической структурой слова понимается способность слова ' вступать в 

определенные смысловые связи: тематические н антопимнческнс. Тематические связи 
объединяют слова одним общим признаком: время суток, названия лиц и т. д. Антони-
мические связи слов образуются с помощью отрицания «не». Следует отметить, что од-
но и то же слово способно входить и в тематические, и в антонимические связи. Напри-
мер, словоформы «рисовать», «петь» могут быть объединены общим смысловым призна-
ком «вид художественной деятельности». В то же время они могут образовать антони-
мическую пару: рисует—не рисует (умеет или не умеет рисовать) . 
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— 1кфиххи, шфипи ^р у[илЬи, ^ш их (у! шфипиг 
«г— ^и^ 1,2)иш'*Ер: РЬ^ ^ шЬтхТх 1ГЬч$ ^ Ь^/ишЬр, &шЬр х\Ьш-

Синтаксическая конструкция «гДи̂  Ь^шЬ/х» воспринимается как вопрос-
припоминание, так как отсутствует одно из условий: в предшествующей 
реплике нет первого члена сопоставления. 

Реализация значения вопроса с отождествлением связана с пере-
движением ингонационнго центра на рему, обладающую тематической 
связью и предшествующую союзу «Ър* 

«11псрЬр1, к/Ьицтд </хихп Э)/хриххх/р 4шит х!/х (Глутш^ фп-Ьд рфЬ/риг}^ 
шЫцпЛпи! /хршр /{ПЦф/х ^шрх/шЬ шш(ишш1/ЬЬр/х х[рш. 

— Х.шЬцитшдЪф, /хЫ/Ьр х1ш^пр... 
— ${р (ххшЬушр/х,— шишд — рш*г4 ^ т С Ь и , 3>/хрипх[...з>х 

Однако при отсутствии одного из названных условий такие синтакси-
ческие конструкции не осуществляют значения отождествления. Ср.: 

«Р"Ь XXр х![х 1/шрч/хЬ щш^Ьи ль рЬхх. ц/хЬ/х* 

Здесь отсутствует второе условие, т. е. рема следует за а^вг 
II. Система оппозиций предложений с разным синтаксическим стро-

ением и одинаковым звуковым составом словоформ. 
В современном армянском языке функция синтагматического чле-

нения как одного из интонационных средств (наряду с типом интонаци-
онной конструкции, передвижением интонационного центра) сводится 
к а) выделению состава темы и ремы и детализации смысловых отно-
шений внутри них: 

(/•шхТшЬш^ш^/хд хТЬрЬЬш^/х 4Ьш / (Ь4"1}.ихЬЬ[П1. 4шх!шр^и&Арш&Ь^их !; 
[ххУшЬш^ хТшрЬхТшш/х^ш, / ф/хч/х^ш, 1^[хх1[хш, / ошшр [ЬцтЬЬр! 

б) конкретизации смысловых различий в предложениях с разным син-
таксическим строением, но одинаковым звуковым составом словоформ12. 

В центре внимания будет второй пункт, так как именно здесь в наи-
большей степени проявляются смыслоразличительные возможности син-
тагматического членения. В армянском языке, как известно, развита 
омонимичность флексий. Совпадение некоторых флексий разрешает объ-
яснить существование- предложений, в которых синтагматическое члене-
ние способно определить синтаксические и смысловые связи словоформ. 
Число подобных предложений определяется соседством неизменяемых 
слов, наличием грамматически омонимичных форм, обусловленных фор-
мальной невыраженностью некоторых частей речи, меньшим количест-
вом падежей, отсутствием категории рода и т. д. Так13: 

12 Синтагматическое членение здесь и далее обозначено косой чертой. 
13 На смыслоразличительную роль синтагматического членения обратил внимание 

Р. Ачарян. Он приводит ряд примеров, которые вошли в число поговорок. Например: 
Цш/иЬ^ш I щЪтф 11 ЬЬрЬ^г 
иш/(.'ьI щьюр 1ь'ш / ъьрЬц 
1/шр1} Ьц/хр <прч щЬи. х1/х' //хЬ/хрх 
Ь'шрг} Ьц/1р. / 4прц щЬи [/хЬ/хр! 
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1) в армянском языке возможны предложения, в которых один и тот 
же глагол может служить сказуемым для разных предложений 

ЦЬ^шЬ щшииГпи! Ьр. / <ицри [ии/ Ьрш^/^ш {рг 
иЬц.шЬ, / и/шинГлиГ Ьр Аицри, / /ш^ Ьршб^т {р, 
З^шЬ Ьр. / чш1ш!{р и/,рпЛ Ьр ршЦ, Лпьршрш, 
8гшЬ, / А/,гпиГ 1р \> иЬгп^ Ьг РШ1Ь •1"Ч,ШРШ> 

2) существительное может выступать и как обращение, и как при-
ложение: 

^шрщЬт, / Ь^/ишЬр йшЬш^шА шр<Ьитшфпр 
'1шри/кш Ь^шЬр / йшЬш^фшА шрАЬитии/пр 
3)в отрицательных предложениях синтагматическое членение кон-

кретизирует значение слова сг^л: 
<ин1 рпцр/гЬ Аш^шшш) 

иЬп} 4ииГ рпцр/гЬ* / А Ашфшшшг 
4) наречие в начале предложения допускает связи с разными сло-

вами: 
Хш&ш/и / ч-Ьш,1.пЧ фшишшРчРЬрр IЬЬ рЬ^АшЬршдфпиГг 
^ш&ш/и гр/чл^пц фшитшРцРЬрр / ^ЬЬ рЬуАшЬршдфпиГг 
11Ьр%Ьри / ршцшрпи! ци/Ьг/пг^ Ьршв^шш^шЬ /ипиГрр Ь[п^р тЬЬдш 
Я,ЬрчЬри рш^шрпЫ утЬфиц Ьрш&^шш^шЪ /и п чГ рр / Ь^пцР пЛЬдшф. 
5) имя существительное не в начале предложения допускает связи с 

разными словами: 
ЬЬщЬи с/рпи! Ь 'Упщ-шЬрЬ^д /Упи^с/ш ^Ы/ЬЬЬ 
/Г/, /ипи)'р Апрштпг/ЬЬрг 
ЬЬ^щЬи урпиГ Ь Iй'>р/' I ^'"Ч^Р^Ьэ Ц'пи^фш 1(1ГЫ/ЬЬЬ 
.Г/г /ипиГр А п р ш т п цЬ Ь р г 
6) так как в армянском языке прилагательное не согласуется с су-

ществительным, то оно может относиться как к предшествующему, так и 
к последующему существительному в предложении14. 

<г8пЛр Ашп/гЬ АЬЬ>1Ь[ />р I)пршдшА АЬ^пф 
П1 Ьрс^пи! { шиЬи Ъш/}рдшЬ Ьрц /Г/г А/гЬ... 
Ц.Щ. Ьрц// / инЬршп. // ш/иртР^пЛЬЬр ^ш^/Ьл/ 

Здесь прилагательное «шЬршю> может относиться и к существительному 
(ГЬрцл, И К СуЩеСТВИТеЛЬНОМу «ш/ирпсР^пЛЬЬр». 

7) для армянского языка характерны случаи, когда одно и то же 
слово в силу своей формальной невыраженности может быть и прилага-
тельным, и наречием: 

асИтлцЬрЬ ЬЬ / рЬрпщ // /ишцпиГ, 
^п^пи! Л1 2-пцпи1 ЬЬ фшп, 
АЬшЦгд шдЬ шрАшРшфпЛ, 
дчцмпиГ ЬЬ /гЫ т . /гршря, 

Количество случаев подобных противопоставлений можно продол-
жить, но они исчисляются списком: возможности таких противопостав-
лений ограничены флективностью. 

14 Некоторые примеры заимствованы у X Бадикяна: к. Ч-. Р ш т {, I,, ш ь, 
Ьш^ш^д Аш^рЬЬ/, и,шрг Ьш/ишЧши„1р]шЬ ^шрш^шия^Лр, ЬркшЬ, 1976, 
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Эта статья является частью работы, в которой предполагается на ос-
нове выявленной системы оппозиций предложений, различаемых инто-
нацией 1) выделить с помощью слухового и электроакустического ана-
лиза основные типы интонационных конструкций современного армян-
ского языка и установить соотношение интонационных и лексико-грам-
мэтических средств предложений; 
2) сопоставить смыслоразличительиые возможности интонационных 
средств: типа интонационной конструкции, интонационного центра, син-
тагматического членения в русском и армянском языках. 

Уже на дачном этапе изученности материала можно сделать предва-
рительные выводы о том, что смыслоразличительиые возможности типов 
интонационных конструкций при конкретизации смысловых различий 
(совместимых и несовместимых в одном и том же контексте) в обоих 
языках велики. Такое сходство вызвано минимальным участием порядка 
слов и служебных слов в выражении коммуникативных типов предло-
жений. 

Что касается различий в сопоставляемых языках, то они проявляют-
ся в способностях центра интонационной конструкции выражать смысло-
вые отношения в вопросительном и повествовательном предложениях. 

3 односинтагменных и двусинтагменных повествовательных предло-
жениях русского и армянского языков передвижение интонационного 
центра участвует в выделении ремы и в отчленении состава темы и ре-
мы, с дальнейшей детализацией смысловых отношений в составе темы. 
В этом можно заметить полное сходство между языками. 

Расхождение наблюдается при сравнении средств: в отличие от рус-
ского языка в армянском языке значительная роль отводится лексико-
грамматическим средствам: порядку слов, артиклю и т. д. Роль лексико 
грамматических средств активизируется в предложениях, где глагол вы-
ражен составным временем: вспомогательный глагол становится сред-
ством выделения ремы. Ср.: 

Ьш АЫ]ЬЬ[ [ГпиЦ^шг (Ьш' АЫ/ЬЬд (Тпи^ш)! 
Ьш 1?Ы]ЬЬ[ ^ (Гпи^ш, (Ьш 1)'Ы]ЬЬ д 1Рпи^/ш); 

Д л я выделения неизвестного члена (ремы) в вопросительных предложе-
ниях без вопросительного слова используются интонационные и лексико-
грамматическиг средства. Однако соотношение этих средств между язы-
ками неодинаково. В русском языке основным средством является инто-
национное: передвижение центра, возможности лексико-грамматичес-
ких средств выделения по сравнению с интонационными незначительны. 
В армянском языке употребление тогоилииного средства такжезави-
ент от формы выражения сказуемого. В предложениях со сказуемым, 
выраженным аналитической формой глагола, интонационные средства 
становятся избыточными, так как ведущим средством выделения не-
известного члена становится вспомогательный глагол. 

Сопоставительный анализ средств выделения неизвестного члена в 
вопросительных предложениях с местоименным словом показал разли-
чия между языками: в отличие от русского языка, где ведущим средст-
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вом выделения и оформления уточняющего значения является интонаци-
онное средство, в армянском языке передвижение интонационного цент-
ра с уточнением ремы не типично. Уточняющее значение ремы реализу-
ется лексико-грамматическим средством: перестройкой синтаксической 
структуры, вынесением ремы в начальную позицию. 

Տղա՞դ ինչ ՛է .աս՛ում։ Դո՞ւ երբ ես գնալու։ 
Анализ смыслоразличительных возможностей синтагматического 

членения в армянском языке обнаруживает большие возможности, чем в 
русском языке. Это объясняется невыраженностью родовых различий в 
армянском языке1 5 , большей омонимичностью флексий и соответственно 
количественным увеличением предложений, в которых синтаксические 
отношения между словами могут быть выражены с помощью членения. 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՆՅԵՐԱՆԳՈվ ՏԱՐՐԵՐՂՈԴ. 
ՀԱԿԱԴԻՐ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

ՆԵԱԻ ՄԿՐՏ93ԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Հնչերանգը հայերենի տեսական և գործնական հնչյունաբանության ամե-
նաքիչ ուսումնասիրված բնագավառն է։ Հնչերանգի տս/կ հասկանում ենք 
հիմնական տոնի, տեմբրի, ինտենսիվության և տևողության քանակական փո-
փոխությունները խոսքում, որոնք ծառայում են հուզական և իմաստային 
հարաբերությունների արտահայտմանը և կարող են կոնկրետացնել միևնույն 
շարահյուսական ու բառային կառուցվածք ունեցող տարբեր նախադասու-
թյուններ։ 

Ժամանակակից հայերենում կարելի է առանձնացնել 4 տիպի հարաբե-
րություններ. 

1. Երր բա ռա քերական ական միջոցներով արտահայտված է թե՛ նախա-
դասության հաղորդակցա՛կան տիպը և թե՚ ռեման, օրինակ՝ Դուք եղե՞ լ եք 
երբևիցե Երևանում: 

2. Երբ բառաքերա կան ական միջոցներով արտահայտված է ռեման, իսկ 
հնչերանգով[՝ հաղորդակցական տիպը, օրինակ՝ Նա" է ծնվել Երևանում (հմմտ. 
նա ծնվել է Երևանում)։ 

3. Երբ բառաքերա կան ական միջոցներով արտահայտված է հաղորդակցա-
կան տիպը, իսկ հնչերանգով[՝ ռեման, օրինակ՝ Դ ո ՚ ս ւ ը փ ա կ ե ք : Դոսւը փ ա կ ե ՛ ք : 

4. Երբ հնչերանգով արտահայտված է թե՛՝ նախադասության հաղորդակ-
ցական տիպը և թե' ռեման, օրինակ՝ Նա՛ մ ե կ ն ե ց գ յուղ: Նա մ ե կ ն ե ՛ ց քյյոսլ: 
Նա մեկնեց գյո՛ւղ։ 

1 5 С р . » Կարինեն պատմում էր. / եղբայրը քննություն է հանձնելու։ 
Կարինեն, պատմում էր եղբայրը, / քննություն է հանձնելու• 

Каринэ говорила: брат должен сдавать экзамен. 
Каринэ, говорил брат, должна сдавать экзамен. 


