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5ТШ51А МШОНА ГАСШ.ТАТ18 РШЪОЗОРШСАЕ ЦЭТУЕНЗГГАТ13 ВНЦТГЕ№15 

А 40, 1992 

ЛЮБОВЬ ЛИЗАЛОВА 

Л Е К С И Ч Е С К О Е О К Р У Ж Е Н И Е , З Н А К И 
П Р Е П И Н А Н И Я И В Ы Б О Р И Н Т О Н А Ц И О Н Н Ы Х 

С Р Е Д С Т В П Р И В О С П Р И Я Т И И 
Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Г О С О Д Е Р Ж А Н И Я 

В И Н О С Т Р А Н Н О М Т Е К С Т Е 

Общеизвестной истиной является то, что интонация — это прежде 
всего важнейший признак устной речи. „Однако и письменный текст 
всегда „звучит" для автора и озвучивается — реально или мысленно — 
читателем" (Черемисина, 1989, с. 7). Безусловно. Добавим лишь, что это 
касается тех случаев, когда и тот и другой — п а ^ е зреакег языка, на 
котором текст написан. В связи с этим зададимся вопросом, всегда ли 
правильно и в соответствии со смыслом оригинала „интонирует" его ино
странец-специалист в области определенного языка, и что помогает ему 
ориентироваться в данном выборе? Ведь, как известно, интонационные 
средства могут не только влиять на семантику высказывания, но и вы
ражать его эмоциональное содержание. 

Напомним, что под интонационными средствами мы понимаем поми
мо типичности движения тона на интонационном центре и место самого 
центра в высказывании, а также синтагматическое членение и паузу. 
Это универсальные средства любого языка, однако, в их использовании 
каждый отдельно взятый язык выражает свою специфичность и раскры
вает свои особенности. Нередко с этим приходится сталкиваться в прак
тике перевода с чешского на русский и наоборот. 

В предлагаемой статье мы не будем касаться проблематики фонации 
текста в широком смысле слова, поскольку эта кропотливая и сложная 
работа должна выполняться коллективом специалистов. В рамках дан
ной статьи мы хотим лишь обратить внимание на некоторые случаи „зву
чания" диалогической речи в тексте и указать на сходства и различия 
ее „озвучивания" при переводе на чешский язык. 

В своем стремлении сохранить ритм, интонацию и эмоциональность 
живой диалогической речи автор пытается использовать максимальные 
средства, иногда прибегая к неожиданному лексико-синтаксическому 
обороту, эллипсису, речевому фразеологизму, которые в устной форме 
сопровождаются соответствующими их значению интонационными сред
ствами. Механизмы такой сочетаемости внедряются в сознание носителя 
языка жизненной практикой. И тем не менее иногда в художественной 
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литературе встречаются такие места, когда мысль автора не сразу „до
ходит" до читателя, поскольку „прозвучала" для него не так, как этого 
хотел писатель. Такое недоразумение может произойти в том случае, 
когда автор, полагаясь на поддержку контекста, использует такой явно 
разговорный лексико-синтаксический материал, окончательный смысл 
которому придает лишь правильное использование интонационных 
средств. Показательны в этом отношении диалоги и внутренние моно
логи персонажей Й. Шкворецкого. Анализ и попытка их перевода на 
русский язык носителями чешского языка продемонстрировала явное 
непонимание некоторых мест чешского оригинала. В качестве примера 
приведем отрывок из диалога, взятого из произведения Й. Шкворецкого 
„ Р п т а зегбпа", и его перевод на русский язык, сделанный преподава
телями-русистами. Место, о котором идет речь, выделено курсивом: 

„То ]е кг&за!" ргауПа 1гепа. 
РосИуё угвЛо Ьу1а. ^ет^^е ]4 зе к ш шкйу перг12па/уа1. М у т 1(1е&1ет 

Ьу1о уе1котёз1о, азроп Ргапа, а1е зр!§ Ие\у Уогк, а Ьагу, Ьо1е1у а Шк. 
8атогге]тпё, 2е )зет 1о Ъу1 ]а, ЬуйШ ]$ет тизе1 V Ко$Шсг. А1е па (о 
^зет Ьу1 ой Рапа ВоЬа яууЫу. 

„А1е 1а п&тапа, пег зе з е т йоуёк <1оз1;апе." 

— Красота! восхищалась Ирена. 
Честно говоря, да. Однако к этому я никогда не признавался. Моей 

мечтой был крупный город, хотя бы Прага, но лучше Нью-Йорк, с ба
рами, отелями, представляете. Конечно, это и был я, проживать мне 
приходилось в Костельце. Но к этому я слава богу привык. 

— Но добраться сюда . . . 

Мы не будем заниматься анализом ошибок предложенного перевода. 
Нашей целью было показать, как неправильное интонирование выска
зывания на родном языке — синтагматическое членение после затогге^-
т ё и выбор конклюзивной каденции на нем, так же, как и на местоиме
нии ] & вместо антикаденции — взамен значения первой части высказы
вания „причина и следствие" с ироническим оттенком породило значе
ние „утверждение существования субъекта" в той же части на русском 
языке, но уже с потерей эмоционального оттенка. 

Так произошло потому, что первое, с чего началось восприятие зна
чения анализируемого высказывания было слово затогге^тё , содержа
щее семему чего-то само собою разумеющегося, семему подтверждения 
чего-то, согласия с чем-то. Запятая также не сослужила добрую службу 
в данном случае. В этом месте она совсем не является показателем син
тагматического членения. 

Короче говоря, вместо 
Конечно, это и был я, проживать мне приходилось в Костельце. 

необходимо было перевести так: 
Ну, а потому что это был я, жить мне суждено было в Костельце. 

Однако вернемся к ответам на вопросы, которые были поставлены 
в начале статьи. Чем может руководствоваться при интонировании диа
логических текстов читатель-иностранец? Тем более, если речь идет 
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о высказываниях, к смысловому содержанию которых добавляется и эмо
циональное содержание, включающее выражение таких чувств, как вос
хищение, удивление, испуг, опасение, обида, раздраженность и т. д. Ана
лизируемый материал, а он в данной статье представлен лексико-син-
таксическими конструкциями с местоименными словами, был разделен 
на две группы: 

I. Высказывания с лексическим и лексико-синтаксическим „комменти
рованием" эмоционального содержания. Под лексическим „комментиро
ванием" мы понимаем глаголы, существительные, наречия, междометия 
и т. д., в лексическом значении которых содержится указание на опре
деленное чувство: 

удивиться, с радостью, с грустью, восхищенно и т. д. 
Под лексико-синтаксическим „комментированием" мы понимаем преды
дущее или последующее высказывание, которое соответственно либо 
подготовило почву для выражения какого-то чувства, либо его закре
пило: 

— Миша опять остался дома. — Как остался? Он же уже здоров. 

П. Высказывания со знаками препинания, помогающими на письме 
отразить чувства или состояние говорящего: многоточие, кавычки, со
вместное использование вопросительного с восклицательным знаком, ти
ре и т. д. 

Первой группе примеров исследуемого лексико-синтаксического мате
риала с позиции интонационно-кинетического комплекса посвятил свою 
статью и И. Л. Муханов (Муханов, 1989, с. 11). В ней он в частности 
пишет следующее: „Изучение эмоциональных интонаций в неразрывной 
связи с их жесто-мимическими коррелятами не только облегчает про
дуцирование и восприятие эмоциональных высказываний в устной речи, 
но и способствует также развитию навыков правильного, соответствую
щего авторскому замыслу интонирования художественного текста. Авто
ры художественных произведений часто сопровождают реплики персо
нажей указаниями на жесто-мимическое поведение говорящего, что 
дает возможность читателю определить не выраженное в самом выска
зывании эмоциональное и психическое состояние персонажа . . . " (Муха
нов, 1989, с. 16). 

Мы позволили себе воспользоваться некоторым из приводимого И. Л. 
Мухановым материалом, чтобы иметь возможность сравнить его с чеш
скими эквивалентами и показать, в каком соответствии находятся инто
национные средства обоих языков в отражении одной и той же речевой 
ситуации. 

I. 1. В русском языке один и тот же лексико-синтаксический материал 
— в нашем случае это местоименное слово „какой" + существитель
ное, — при одном и том же интонационном оформлении (ИК-5, т. е. 
восходяще-нисходящий тон с двумя вершинами на вопросительном и по
следнем слове), но с изменением авторской ремарки может выражать 
как значение восхищения, так и значение разочарования.-
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— Какая машина! — с восхищением произнесла Ирена. 

— Какая машина! — разочарованно произнесла Ирена. 
В чешском языке данное эмоциональное содержание, подсказанное ав
торской ремаркой, также можно выразить при помощи одного и того 
же лексико-синтаксического состава и одного и того же интонационно
го типа — конклюзивной каденции при интенсивности произношения 
на гласном центра, но с добавлением и другого интонационного сред
ства, а именно — изменением места интонационного центра: 

— То ]е аи!о! 8 пай&егшп ргауПа 1гепа. 

— То ]е аи1;о! з т и Ш ё ргауПа Тхепа. 

ЕСЛИ оценка связана с восхищением, то интонационный центр ставится 
на Хо: 

— То ]е робаз!! пасТзепё ргауПа 1гепа. 
В данном случае интонационный центр может быть поставлен и на су
ществительном, которое произносится с некоторым замедлением. Если 
же оценка комментируется отрицательно, то интонационный центр на
ходится на ]е, при этом может быть добавлена и частица а1е: 

— То ]е (а1е) роёаз!! г Ы а т а п ё ргауПа 1гепа. 
Если в русском языке в подобного рода речевых ситуациях используется 
конструкт, в нейтральных условиях употребляющийся в качестве вопро
сительного предложения, ведь таково прямое назначение его лексико
-синтаксического состава, и его семантика меняется под влиянием инто
национных средств, то в чешском языке эмоциональная оценка реаль
ности обслуживается синтаксическим фразеологизмом с То ]е (а1е) . . . 
Поэтому, если в именной части предиката будут лексемы типа Ыагеп 
(сумасшедший) — То де (а1е) Ыагеп. Ну и сумасшедший же он!, — пе
ренос места интонационного центра в чешском примере не меняет зна
чения позитивный : негативный, а лишь ослабляет или усиливает экс
прессию высказывания. То же самое можно сказать и о его русском 
эквиваленте, в котором компоненты НУ, И, ЖЕ в сочетании со словом 
СУМАСШЕДШИЙ являются теми средствами, которые выражают зна
чение „очень". И здесь при фонации высказывания могут быть исполь
зованы разные типы мелодических констпукций (место интонационного 
центра остается без изменения на слове СУМАСШЕДШИЙ), роль же их 
будет минимальной (Брызгунова, 1982). Неудивительно поэтому, что 
в переводах с чешского на русский в первую очередь прибегают к по
мощи предложений с преобладающей ролью лексико-синтаксических 
средств, т. е. чаще приходится наблюдать замену речевого фразеоло
гизма оригинала речевым же фразеологизмом в языке перевода, хотя 
л устной речи этого же языка широко используются конструкции типа: 

— Какой человек! Человек! Таких днем с огнем не найдешь. 
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ИК-5 мы описали выше. ИК-6 характеризует восходящий тон на интона
ционном центре с неэначитеьным удлинением гласного и тенденцией по
вышения тона на постцентровой части. Такого мелодического оформле
ния чешский язык не знает. Часто поэтому на уровне устной речи при
ходится слышать реакцию, выраженную в форме вопросительного пред
ложения (1-ая фраза): 

— Даку ]е 1о б1оуёк? 
Вторая фраза без предварительного объяснения эквивалента не находит. 
В письменной форме, несмотря на восклицательные знаки, но без автор
ской ремарки, также предлагаются неправильные эквиваленты. Вторая 
фраза чаще всего переводится вокативом — Сюуёбе! — с оттенком 
окрика. 

Что касается предложений с синтаксическими фразеологизмами типа: 
7 7 7 

Да ну какой он врач! Да ну когда мне в театры ходить 1 Где уж там 
в тенис играть! и т. д., выражающими эмоциональное содержание сожа
ления, пренебрежения (презрения), раздражения (досады), то на чешский 
язык они также переводятся предложениями с синтаксическими фразео
логизмами типа: Кйерак оп а йокйэг! Кйерак Ъусп сЬосШ <1о сИуасПа! 
^акурак г пёпо Ьийе йокйэг! и т. д. Как в русском, так и в чешском та
кого рода высказывания используются очень широко и часто, но инто
нируются по-разному. В русском языке с интонационным центром на 
ударном гласном местоименного слова используется восходящая мело
дия, которая прерывается смычкой голосовых связок в границах того же 
гласного: 

Какой он доктор I 
В чешском языке нет такого типа мелодии, поэтому высказывания по
добного рода оформляются чешскими фоническими средствами — пе
ренос интонационного центра на ДОКТОР с интенсивностью произно
шения ударного гласного при нисходящей мелодии: 

Какой он доктор!, 
что не противоречит русскому значению, так как такое интонирование 
также возможно в русском языке. 

I. 2. Эмоциональное содержание удивления, испуга или опасения 
с поддержкой авторской ремарки может выражаться разными типами 
высказывания при одинаковом интонировании 

— Петя идет! — испуганно воскликнул Коля. 

— Зачем он сюда идет? — также испуганно спросила Наташа. 
Таким же образом реагирует на ту же ситуацию и чешский язык: 

— Ре1г ]йе! ро1екапё уукгИй Ко1]а. 

— Ргоб ]с1е з е т ? 1акё ро1екапё ее гер1;а1а Ыа^аЗа. 
В обоих языках выбирается конклюэивная каденция (в русском языке 
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ИК-2) с интонационным центром на ПЕТЯ и на ЗАЧЕМ с интенсивно
стью произношения на гласном в интонационном центре. В чешском язы
ке вместо приведенного выше варианта с местоименным словом ргос" 
в функции выражения испуга чаще употребляется Со *и сЬсе? с интона
ционным центром в конце высказывания, оформленного полукаденцией. 

Следующую подгруппу образуют также разные типы высказывания, но 
уже оформленные и разными типами мелодии: 

— Миша заболел. — Как заболел? — удивилась я. 
/ ' 

— Заболел? — удивилась я. 
В чешском языке в вопросительных предложениях с местоименными 

словами интонационный центр не ставится на вопросительном слове 
(Сгер1, КагИк, 1986, а. 64). Только при выражении какого-нибудь эмо
ционального содержания интонационный центр переносится на место
именное слово. Однако вопреки ожиданию эквивалентом для русского 
удивления в первом случае будет чешское не ^ак опетоопё1?, а Дак 1о, 
(йе) опетоспё1? с интонационным центром на ^ак или на Хо (к удивлению 
добавляется оттенок неожиданности) + конклюэивная каденция. При 
более экспрессивном варианте гласный интонационного центра произно
сится с интенсивностью. В связи с тематической позицией опетоспё1 
в предполагаемой форме предложения ^ак опетоспё1? местоименное 
слово в нем становится рематическим по отношению к предыдущей ин
формации Мйа о п е т о с п ё ! Однако в таком случае лексико-синтактичес-
кий состав с интонационным центром на ^ак и нисходящей мелодией 
получает функцию вопроса, требующего ответа Тёйсе или №с уайпёпо. 
В русском языке вопросительные предложения с интонационным цент
ром на КАК + глагольная форма всегда являются сигналом удивления 
или недоумения. Поэтому эквивалентом русскому 

Как заболел? Как уехал? 

будут чешские высказывания ^ак Хо, (2е) опетоспё1? 

1ак Хо, (2е)"ой]71? 
Второе высказывание, представленное вопросительным предложением 

без вопросительного слова и оформленное ИК-3, т. е. восходяще-нисхо
дящим движением тона, причем релевантным для этого движения яв
ляется резкое повышение тона на центровой части и резкое понижение 
на постцентровой части (в нашем примере это происходит в рамках 
ударного слога), действиткзьно требует поддержки со стороны контекста 
или авторской ремарки. Без этого лексико-синтаксический состав с ИК-3 

/ ' 
— Заболел? — имеет только функцию запроса о необходимой инфор
мации. 
Эквивалентом русскому высказыванию со значением удивления в чеш
ском языке будет та же форма лексико-синтаксического состава: глагол 
в прош. времени с вопросительным знаком в конце. Интонационным ти-
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пом будет т. н. „полукаденция". Для данного типа интонации характерна 
интенсивность в произношении ударного слога глагольной формы с тен
денцией к низкому регистру и постепенное повышение на постцентровой 
части. Темп обычно замедляется. 

— Заболел? — Опетоспё1? 
Часто к отмеченному высказыванию добавляется частица 2е: 2 е опетос-
пё1? Однако в данном случае к интонационному средству добавляется и 
лексическое. 

И. Кроме лексических и лексико-синтаксических средств, помогающих 
определить эмоциональные отношения в письменной форме высказыва
ния, писатели пользуются и богатой шкалой знаков препинания. Так, 
совместное написание вопросительного и восклицательного знаков в кон
це или в середине высказывания (?!) обозначает крайнюю степень недо
вольства, раздражения или удивления: 

— Куда это ты идешь? — Куда я иду?! Еще спрашиваешь. 
За хлебом иду. Ведь ты не купил. 

Или вариант только с ! — Куда я иду! Еще спрашиваешь. 
То же самое эмоциональное содержание может быть выражено в фор
ме цитирования части вопроса, которая берется в кавычки и представ
лена двойным повторением вопроса, произносимым как одна синтагма 
с нисходящей мелодией в интонационном центре на втором ИДЕШЬ: 

— Куда это ты идешь? — .Куда идешь, „куда идешь" — Все-то 
тебе про меня знать нужно. 

Оттенок передразнивания, насмешки также может передаваться формой 
цитирования (Арутюнова, 1986): 

— Куда это ты идешь? — .Куда это ты идешь?" Что это ты так 
вкрадчиво со мной разговаривать стал? 

Многоточие, как принято о нем говорить, выражает не только незакон
ченность мысли. Часто писатели пользуются этим знаком препинания 
для того, чтобы на письме отразить состояние раздумья: 

— Куда это ты идешь? — Куда я иду . . . Просто погулять вышел. 
Неоднозначно воспринимался, а, следовательно, и переводился на чеш

ский язык лексико-синтаксический материал приведенных речевых ситуа
ций с пунктуационным „комментированием" (в скобках приводится не
точный вариант): 

К а т 1о ]с!е§? К а т ]йи. 1е§*е зе р*е]! Рго сЫеЬа. 
УйдуИ ]81 по пекоирП. 

( К а т (1у) ]с!е§? К а т ](1е§?) ( К а т аз1? ^езЧё зе р1а§.) ( К а т ЬусЬ §е1? 
^езгё зе р1е]. (!)) 

Интересно, что показателем раздражености в русском языке является 
первая фраза после вопроса. Поэтому она и заканчивается восклицатель
ным знаком. В чешском языке носителем этого содержания является 
вторая фраза. 

К а т к> ^йез? К а т ]<1е8, к а т ]с1е8. Рогай 1;о о т п ё 
тиз !§ узесЬпо уёйё*! (Сорак о т п ё т и з й 
узесЬпо уёсШ?) 
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Показатель раздраженной передачи уже надоевшего вопроса — ка
вычки и повторение — переводится только формой повторения. 

К а т р а к Ьо ]йе§? К а т р а к %о }йез\ Ргоб па]е<1пои т1иу!§ зе 
т п о и 1ак йЙзпё? 

( К а т ](1е§? К а т *у ](1е§?) (Со 1ак йПзпё — „ К а т 1у ^йе^?"). 
В данном переводе чешский язык избегает пользования кавычками, 

как избыточным средством. 
К а т (о ]йе§? К а т у1аз{пё Зйи. Т е п 1ак па ргосЬагки. 

( К а т ЬусЬ 5е1. ^ п *ак зе рго^й. № к а т , 
]<1и зе ^ п о т рго^й.) 

Как видно из данного примера, чешский язык игнорирует многоточие 
как средство, комментирующее состояние раздумья, и выражает его ле-
ксико-синтаксическим материалом. Поэтому — в скобках — оригинал 
не совсем правильно был понят. 

Итак, как показал анализ примеров, и при переводе письменного 
текста необходимо иметь в виду законы его интонирования, ибо, как 
сказал Павел Доминик в одном интервью: 

]езШ2е ] 'зет рой зуои ргас! ройерзапу, спа. 81 га т р1пё гоёро-
уШа1. Азрой ] з е т 51 па 1о 2уук1 и кт2п1сп ргек1а<1й. ТУСйеШу ]е копеспу 
Ъ/аг — а па п ё т 1;акё гауш Ьойпо^а т ё п о рго1езюпа1пшо ]'тёпа." (ЬЫ 
1992, с. 5, р М . Ыагост! 9, з. 2) 
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