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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье изучены и описаны интонационные особенности речи в тексте коми художественного про-

изведения. Исследуемая нами коми проза насыщена описанием различных событий с иллюстрациями диалога ори-
гинальной коми речи. Внимание автора работы сосредоточено на исследовании тембральных характеристик голоса, 
описания его качества.

Цель: выявить и описать особенности тембральных характеристик голоса речи персонажей в коми художествен-
ных произведениях.

Материалы исследования: примеры, извлечённые из опубликованных художественных текстов, а также из 
электронного корпуса коми языка «Коми кыв корпус» (URL: https://komicorpora.ru/).

Результаты и научная новизна. Научная новизна исследования заключается в представленных новых результа-
тах комплексного изучения тембральных характеристик речи в коми художественных произведениях, которые ранее 
не подвергались лингвистическому описанию. Установлено, что тембр является важным компонентом интонации. 
В прозаическом тексте автор использует слова для передачи голоса персонажа, которые несут в себе разнообразную 
информацию о его чувствах и эмоциональном состоянии, о его физических и социо-психических особенностях. 
Детальное описание особенностей речи персонажа авторами произведений позволило выделить эталоны качества 
голоса и охарактеризовать его как «приятный» и «неприятный». «Приятный» голос характеризуется ясным и от-
крытым звучанием, с чистыми вибрациями, свободным функционированием гортани без особых артикуляционных 
включений, не свойственных сегментным единицам. К отклонениям от эталонного произношения относится инфан-
тильный голос, афония и дисфония, гнусавый (открытый и закрытый) голос. Результаты исследования могут быть 
использованы при сравнительно-сопоставительном изучении родственных и разноструктурных языков, а также в 
практике преподавания коми языка в высшей школе.
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ABSTRACT
Introduction: the article studies and describes the intonation features of speech in texts of the Komi works of fiction. 

The Komi prose under consideration is rich in descriptions of various events with illustrations of dialogues of original Komi 
speech. The author’s attention is focused on the study of the timbral characteristics of the voice, description of its quality.

Objective: to identify and describe the features of the timbral characteristics of speech’s voice of characters in the Komi 
works of fiction.
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Введение
Тембр речи как один из компонентов инто-

нации играет важную роль в передаче эмоци-
онально-модального отношения говорящего и 
является инструментом эмоционального воз-
действия на чувства и эмоции слушающего, 
его оценки речи. В тексте художественного 
произведения тембр рассматривается как кате-
гория, которая создаётся писателем осознанно, 
специально, тщательно подбирая им необходи-
мый набор лексем, характеризующий речь пер-
сонажа. Выражаясь словами К. В. Толчеевой, в 
эпическом произведении «авторский дискурс 
с большей или меньшей степенью очевидно-
сти проявляется самостоятельно в процессе 
непосредственного прямого обращения к чи-
тателю, либо «подключается» к голосу глав-
ного героя, рассказчика или наблюдателя» [27, 
51]. У читателя произведения создаётся чёт-
кое представление о манере говорения персо-
нажа, о его произносительных особенностях, 
о характеристиках его голоса, в том числе и 
о его тембре как окраске человеческого голо-
са, а также о его отношении к событиям, об-
стоятельствам или ситуациям. Исследователь 
Г. Н. Иванова-Лукьянова справедливо отмеча-
ет, что «тембр как художественно значимая со-
ставляющая текста может быть задан автором 
и воспроизведён читателем независимо от его 
голосовых качеств. Речь здесь идёт не об абсо-
лютном тембре, а об относительном, т. е. о его 
функциональных изменениях в пределах тек-
ста» [6, 323]. В центре внимания данной рабо-
ты находится просодика речи персонажей коми  

художественного текста, исследование которой 
до настоящего времени не проводилось.

Изучение и описание тембральных харак-
теристик речи персонажа, наряду с другими 
компонентами интонации (мелодика, темп, 
длительность, интенсивность, ритмическая 
структура, пауза) в современном языкознании 
является одним из актуальных направлений 
теоретической и прикладной фонетики, игра-
ет важную роль в прозаическом тексте. К ис-
следованию данной проблемы обращались 
отечественные и зарубежные исследователи. 
В их работах поднимались и освещались об-
щетеоретические вопросы интонации  [22; 39], 
описаны функции и средства интонации, в том 
числе и в сопоставительном аспекте [23; 24; 
25; 42; 9], рассмотрены эмотивные типы инто-
нации [18], детально и системно изучена и опи-
сана просодическая характеристика речи [4; 5; 
7; 15; 20; 38; 40; 41]. Рассмотрены голосовые 
средства, в частности, качество голоса, в реа-
лизации образов персонажей художественных 
фильмов и видеоигр [32]. Описана роль тембра 
в музыкально-коммуникативных процессах 
[12; 13]. Тем не менее, в музыковедении тембр, 
преимущественно, «рассматривается только 
в качестве эстетического феномена» [13, 78]. 
Следует учесть разные точки зрения исследо-
вателей о понятии тембра, поскольку в одном 
случае он понимается как особая окраска зву-
чания, определяющая тембр голоса, в другом 
как дополнительная окраска звучания, кото-
рая придаёт голосу различные эмоциональ-
ные значения. Известный учёный фонетист  

Research materials: examples extracted from published literary texts, as well as from the electronic Komi language 
corpora “Komi Kyv Corpus” (https://komicorpora.ru/).

Results and novelty of the research: the scientific novelty of the research lies in the new presented results of a 
comprehensive study of timbral characteristics of speech in the Komi works of fiction, which had not previously been 
subjected to linguistic description in the Komi language. It has been established that timbre is an important component of 
intonation. In the prose text, the author uses words to convey a character’s voice, which contain information about feelings 
and emotional state, physical and socio-psychological characteristics of a character. A detailed description of speech’s 
features by the authors of the works made it possible to identify standards of voice quality and characterize it as “pleasant” 
and “unpleasant”. “Pleasant” voice is characterized by a clear and open sound, with clear vibrations, free functioning of the 
larynx without special articulatory inclusions not typical of segmental units. Deviations from the standard pronunciation 
include infantile voice, aphonia, dysphonia, and a nasal (open and closed) voice. The results of the study can be used in the 
comparative study of unrelated and differently structured languages, as well as in the practice of teaching the Komi language 
in higher school.
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Д. Кристал предлагает использовать термин 
тембр в контексте исследований на сегмент-
ном уровне, в то время как термин качество 
голоса рекомендуется применять при анализе 
на супрасегментном уровне [39]. Тем не менее, 
исследователи по экспериментальной фоне-
тике отмечают, что «жёсткого разделения аку-
стических параметров по их использованию 
в области сегментных или супрасегментных 
явлений нет, хотя говорить о преобладающих 
тенденциях всё-таки можно» [8, 184]. Относи-
тельно эмоционально окрашенной речи учё-
ные отмечают, что в ней «в качестве супрасег-
ментных средств могут использоваться и раз-
ные типы фонации, меняющие тембр голоса, 
и специфические артикуляционные установки 
(разные речевые позы или артикуляционные 
тембровые окраски речи)» [8, 183–184].

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 

тексты художественных произведений коми 
писателей Г. Юшкова [35; 36; 37], Г. Фёдоро-
ва [31], И. Торопова [28; 29], В. Савина [21], 
Н. Куратовой [10; 11], В. Безносикова [2], 
И. Пыстина [19], В. Напалкова [16] и других. 
В работе использовались материалы, извлечён-
ные как из книжных источников, так и из ин-
тернет-ресурсов «Коми кыв корпус» / «Корпус 
коми языка» (URL: https://komicorpora.ru/). 
Картотека цитат содержит в общей сложности 
более 500 отрывков из коми прозаических про-
изведений.

В работе применены традиционные методы 
лингвистического исследования: интроспек-
тивный, описательный, сравнительно-истори-
ческий.

Результаты
Важно отметить, что компонентами интона-

ции являются мелодика речи (изменение часто-
ты колебания голосовых связок, изменение ос-
новной частоты голоса), темп и длительность 
речи (изменение скорости артикуляции, при-
водящее к изменению длительности звуков), 
интенсивность (изменение силы артикуля-
ционных движений, что воспринимается, как 
изменение громкости), паузы (прекращение 
фонации, приводящее к отсутствию звучания), 
тембр, а также ритмическая структура и дик-
ция. Роль каждого из компонентов в интонаци-
онном оформлении неодинаковая.

Тембр, или качество голоса, является важ-
ным компонентом интонации в художествен-
ном тексте. Он определяет эмоциональную 
окраску речи героя произведения, создаёт его 
интонационный портрет. В словаре О. С. Ах-
мановой тембр понимается, как: «ТЕМБР I 
англ. timbre, фр. timbre, нем. Klangfarbe, исп. 
timbre. 1. Характерная окраска, сообщаемая 
звуку его гармоническими обертонами и ре-
зонаторными тонами, накладывающимися на 
основной тон или шум. Тембр гласного (каче-
ство гласного) англ. vowel timbre, фр. Timbre de 
voyelle, нем. vokalische Klangfarbe. Определён-
ная совокупность свойств характерного тона и 
обертонов как фонетическая характеристика 
данного согласного звука. Тембр согласно-
го. То же, что окраска (во 2 знач.). ТЕМБР II 
(тон) англ. speech timbre, suprasyntactic timbre. 
Специфическая сверхсегментная окраска речи, 
придающая ей те или другие экспрессивно-э-
моциональные свойства. Тембр весёлый. Тембр 
мрачный. Тембр речи» [1, 471–472]. Качество 
голоса персонажа произведения, также пере-
даваемое словами автора, несёт самую разную 
информацию о чувствах и настроении говоря-
щего, о его физических и социо-психических 
особенностях.

Известно, что речевой голос характеризу-
ется высотой тона и условно разделяется на 
высокий, средний и низкий. Для определения 
типа голоса используется его тембр. Бас (низ-
кие тона), баритон (средние тона), тенор (вы-
сокие тона) характерны для мужского голо-
са. Контральто (низкие тона), меццо-сопрано 
(средние тона), сопрано (высокие тона) – для 
женского голоса. Так, на примере одного худо-
жественного произведения автор противопо-
ставляет мужской и женский голоса, указывая 
на их просодические тембры и характеризуя 
их как эталонные, например: «Петыр чож 
бриньöдö-ворсö сигудöкнас. – Ме кö петi гу-
ляйтны… – горöдас кыз гöлöснас, бабаяс вöс-
ниджык гöлöсъясöн сiйöс ордйöдöны: – Ме 
кö петi гуляйтны да, мича нывсö-й аддзылi… 
Голькйöны-сьылöны сэтшöм лöсьыда да 
сьöлöмсяньыс, ми, челядь, тшöтш налы отса-
лам, вежньöдлам ки-кокöн да тöдса кывъяс-
сö тшöтш горöдлам» [10, 9] ‘Дядя Петыр 
бренчит-играет на музыкальном инструменте, 
сигудке. – Если б вышел я гулять… – запел 
басовым (низким, букв.: толстым) голосом, 
женщины голосом тоньше его опережают: – 
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Если б вышел я гулять, да, красивую девушку 
встретил… Распевают-поют настолько кра-
сиво и от души, мы, дети, тоже им помогаем, 
двигаем руками-ногами и известные слова 
также выкрикиваем’1.

В качестве примера описания коми голоса 
(в данном случае при описании нившерского 
говора коми языка), характеризующего его как 
«приятный» и красивый, для которого характе-
рен мелодичный тон произношения, приведём 
отрывок из произведения В. А. Савина: «– Энö 
пöръясьöй! Мый нö важ сьыланкывъяссьыд?.. 
Важсö öд öні оз нин любитны. – Миянлы зэв 
кажитчис мичаöн сэтчöс сёрниыс: нюжй-
öдлöны, помъясас ливкнитыштöны – «му-
зыкальнöй» сёрни, миян ногöн» [21, 49]. ‘– Не 
обманывайте! Что от старых песен то?.. Старое 
сейчас ведь не любят уже. – Нам сполна по-
казался красивым тот говор: растягивают, 
на конце распевают – «музыкальная» речь, 
по-нашему’. Под красивым голосом здесь 
следует понимать мелодичный, мягкий, про-
зрачный голос, он может быть звонким и не 
низким, не гнусавым, не хриплым, не сиплым. 
Автор произведения акцентирует внимание на 
то, что для коми характерен музыкальный тип 
произношения. Это может быть связано с так 
называемым музыкальным ударением в коми 
языке, где все слоги произносятся чётко, без 
особого напряжения в произношении ударяе-
мого слога. По словам В. И. Лыткина, оно счи-
тается свободным и «в большинстве говоров 
коми-зырянского языка ударение не занимает 
определённого места в слове» [26, 61].

Существуют своего рода эталоны качества 
голоса, и, по мнению Н. Д. Светозаровой, это 
позволяет характеризовать его как «приятный» 
или «неприятный», даже противный [24, 131]. 
Для голоса «приятного» характерен хороший 
тембр, в нём присутствуют все частоты – от 
низких до высоких. Он характеризуется ясным 
и открытым звучанием, с чистыми вибрациями, 
свободным функционированием гортани без 
особых артикуляционных включений, не свой-
ственных сегментным единицам. Описание 
такого голоса сопровождается прилагатель-
ными лöсьыд ‘приятный’, мича ‘красивый’, 
сöстöм ‘чистый’, сöдз ‘чистый, ясный, про-
зрачный’, лабутнöй ‘степенный, серьёзный’,  

мелi ‘ласковый’, небыд ‘мягкий’, мыла ‘ме-
лодичный’ и др., например: «– Шойччамö! – 
шыасис небыд гöлöснас. Этатшöм зумыш 
чужöма мортлöн да небыд гöлöс!..» [31, 196]. 
‘– Отдохнём! – обратилась мягким голосом. 
У такого человека с хмурым лицом да мяг-
кий голос!..’. «Самолёт пондiс пуксьöдчыны. 
Стюардесса лöсьыдик гöлöсöн юöртiс места 
вылö воöм йылысь» [11, 72] ‘Самолёт присту-
пил к посадке. Стюардесса приятным голо-
сом сообщила о прибытии на место’. Тембр 
хорошего голоса всегда положительно влияет 
на слушателя. Однако некая преувеличенная, 
излишняя выразительность в голосе собесед-
ника может вызвать у слушателя насторожен-
ность из-за искусственности речи и несоответ-
ствия звуковой окраски эмоциям или ситуа-
ции. В текстах художественного произведения 
такие фразы детально описываются в ремарках 
к репликам героев, например: «– А-а, дис-цип-
ли-на… – нюжӧдіс Воробейко сэтшӧм выра-
зительнӧя, мый Румянцев, тыдалӧ, дзик пыр 
гӧгӧрвоис, кутшӧм частӧ Сашаӧс вомавліс-
ны-вӧйплісны тайӧ кывнас» [3] ‘– А-а, дис-
цип-ли-на… – протянул Воробейко так вы-
разительно, что Румянцев, видимо, тотчас же 
и понял, как часто упрекали-осуждали Сашу 
этим словом’.

Для голоса «неприятного» характерно по-
луоткрытое или закрытое звучание, чаще со-
провождающееся с иными артикуляционными 
включениями, не свойственными звукам речи 
(напряжение мышц горла, неповоротливость 
челюсти, малоподвижность языка и губ). Его 
описание сопровождается рядом лексем, ха-
рактеризующих как настроение, душевное 
состояние человека, так и черты его характе-
ра, проявляющиеся в голосе: мисьтöм «некра-
сивый», лёк «дикий», скöр «сердитый» и др., 
например: «– Котыртан, мися, дерт, кöдзö-
дан сöмын йöзсö лёк гöлöснад» [36] ‘– Орга-
низуешь, говорю, конечно, оттолкнёшь только 
людей своим диким голосом’. При указании 
на качество голоса большое значение несёт 
положительная или отрицательная форма гла-
гола, которая характеризует его. Глаголы от-
рицательной семантики соответственно несут 
отрицательное значение, например: «Сійö эз 
вöв зэв писькöс сёрни вылö дай гöлöсыс эз вöв 

____________________________________________
1 Здесь и далее перевод примеров автора статьи.
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сöдз» [33]. ‘Он не был проворный на язык, да и 
голос его не был чист’.

Достаточно часто в коми художественной 
прозе авторы произведений, характеризуя го-
лос персонажей, используют прямые, чаще 
развёрнутые описания, которые приводятся 
целым комплексом синонимичных лексем, 
например: «Гöлöсъяс гораöсь, мичаöсь, мы-
лаöсь, коми сьыланкывъяс öти бöрся мöдöс 
сідзи и ливкйöдлöны, да и рочьястö на кужö-
ны, шыладыс оз вош» [17]. ‘Голоса звонкие 
(букв.: громкие), красивые, мелодичные, 
коми песни один за другим так и распевают, да 
и русские (песни) к тому же знают, мелодия не 
сбивается’.

В своих развёрнутых описаниях голоса или 
речи персонажа писатели используют уточне-
ния, различные виды описания и сравнения, 
например: «И эз нин сэсся сяркöд-висьтавлы, 
а сёрнитіс лабутнöя, мойдыштан гöлöсöн, 
быттьö ачыс на бура оз тöд, мый водзö лоö: 
сöмын вашмунлывліс воддза мозыс» [37].  
‘И затем уже неторопливо рассказывала, а го-
ворила степенно, нежным убаюкивающим 
(чарующим, ласковым напевным) голосом, 
будто бы сама ещё не знала хорошо, что будет 
дальше: лишь улыбалась как раньше’. «Гöлö-
сыс Лилялöн и збыльысь мича, эзысьöн кис-
сьö» [2]. ‘Голос Лили и действительно кра-
сивый, льётся серебром’.

Типы голоса могут быть общими, но речь 
каждого человека характеризуется своим тем-
бром и отличается от других качеством голо-
са, его особыми тонами и специфическими 
оттенками. На их изменение большое влияние 
оказывают дополнительные тоны вследствие 
большего или меньшего напряжения органов 
речи.

Создатели литературных произведений 
с особой тщательностью подбирают слова, 
чтобы передать характер голосов своих геро-
ев, что помогает читателю заметить или рас-
познать тонкие эмоциональные оттенки их 
высказываний и понять их отношение к про-
исходящим событиям. В коми языке характер 
качества голоса можно передать целым ря-
дом лексем, характеризующих его тембровую 
окраску: кыз ‘низкий, грубый, басовый (букв.: 
толстый)’, вöсни (вöсньыд) ‘тонкий’, лöсьыд 
‘приятный’ мича ‘красивый’, мисьтöм ‘не-
приятный, некрасивый’, сöдз ‘красивый, при-
ятный (букв.: прозрачный)’, сöстöм ‘чистый’,  

назгысь ‘гнусавый’, чирöм ‘сиплый», зэлыд 
‘напряженный’, киргысь ‘хриплый’, сибдöм 
‘осипший’, топыд ‘тугой’ и др. Например: а) 
при передаче голоса, характеризующего как 
низкий, басовый (букв. толстый) голос: «– Куз-
нецов? – кыз гöлöсöн мурöстіс мужичöй и 
кöрліс паськыд плешсö» [16, 114] ‘– Кузнецов? 
– басовым (грубым, букв.: толстым) голосом 
рявкнул мужчина и поморщил широкий лоб’; 
б) при передаче голоса, характеризующего как 
высокий, громкий (букв. острый) голос: «Йöз 
костысь водзö петiс Вась Наста да, Иван 
вылö дзоргöмöн, гораа, лэчыд гöлöсöн шуис: 
– Ме… медводз пыра бригадаö…» [19, 178] ‘Из 
толпы людей вперёд вышла Вась Наста и, уста-
вившись на Ивана, громко, острым голосом 
сказала: – Я… первая вступлю в бригаду…’.

Для передачи голоса персонажа в художе-
ственном тексте писателям важно подчеркнуть 
их особенности для того, чтобы читателю 
раскрылся полный образ героя, его манеры, 
характер, отношение к окружающим. Неред-
ко отражение отклонений от эталонного про-
изношения также встречается в прозаическом 
тексте коми писателей, содержательно и тонко 
подчёркивающих индивидуальные особенно-
сти речи героев произведений. Прежде всего, к 
недостаткам речевого голоса следует отнести:

1) инфантильный голос, характеризующий-
ся тем, что в голосе взрослого человека прояв-
ляются привычки говорить фальцетом – самым 
высоким по тону голосом, который образуется 
путём «колебания верхней части голосовых 
связок при закрытой межхрящевой щели и 
приоткрытой междусвязочной щели» [1, 491]. 
Таким голосом, к примеру, говорит мужчина, 
когда подражает женскому голосу или голосу 
ребёнка, например: «<…> дзик нин виччысь-
тöг шуис зэв вöсни, няргысь нывкалöн кодь 
гöлöсöн: – Шура Рубакин ме» [29] ‘<…> аб-
солютно неожиданно затем сказал очень тон-
ким, как у капризной девочки, голосом: – 
Шура Рубакин я’;

2) из разновидностей голоса следует вы-
делить афонию и дисфонию, различающихся 
степенью расстройства голоса. Афония может 
возникнуть вследствие заболевания горла, а 
также неправильного воспитания речевого 
голоса. В данном случае наблюдается шепот-
ная речь, звучность голоса отсутствует, голос 
глухой и сдавленный, например: «– Со та-
тöнi ставыс, кöкъямыс мешöк нин и колис… –  
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вошöм гöлöсöн шуис Викень. – Ид и сю та-
тöнi, зöр и…» [28, 36] ‘– Вот здесь все, девять 
мешков уже и осталось… – глухим голосом 
произнёс Викень. – Ячмень и рожь, и овёс…’. 
«– Локтін кö – керкаас пыр, – пöдöм гöлöсöн 
шуис нылыдлы Савва. – Абу Петыр лун» [34, 
26]. ‘– Раз пришла – войди в дом, – глухим 
голосом сказал девушке Савва. – Не Петров 
день’. Частичное расстройство голоса, харак-
теризуемое потерей его звучности, наблюдает-
ся при дисфонии. В отличие от афонии рече-
вой голос сохраняется, однако он звучит слабо, 
хрипло или сипло. Например: «– Бать! Бать! 
– сэтшöм жö сибдöм гöлöсöн чукöстiс Сеня» 
[31, 220] ‘– Отец! Отец! – таким же осипшим 
голосом позвал (окликнул) Сеня’. «– Ме-е? Эг 
ломтыв ньöтчыдысь! Общежитиеас и олi ны-
въяскöд. – Чирöм гöлöсöн моз дорйысьыштiс» 
[11, 238] ‘– Я? Ни разу не топила! В общежитии 
и жила с девушками. – Будто охрипшим голо-
сом оправдывалась’. Явление дисфонии на-
блюдается также и при возрастных изменениях 
в речевом аппарате человека. Например: «– А 
керка кöзяиныд кулiс да… – потöм джынъян 
гöлöснас каргö сiйö (Öкся пöч), – нэмсö вöлi сэ-
тшöм примета – босьтö кулысьыс сьöрсьыс 
мыйкö» [10, 11] ‘– А хозяин дома умер да… – 
надтреснутым приглушенным хриплым го-
лосом говорит она (бабушка Öкся), – испокон 
веков была такая примета – умерший забира-
ет что-то с собой’. При дисфонии голос также 
подвержен срыву или дрожанию, например: «– 
Тэнад öд аслад удж-делö, – лöня шöпкöдіс сійö 
меным небыдик, тіралана-оръясяна гöлöсöн» 
[30] ‘– У тебя ведь своё дело-работа, – тихонь-
ко прошептал он мне мягким, дрожаще-пре-
рывистым голосом’.

3) гнусавый голос, отличающийся ртовой 
артикуляцией при полуоткрытом мягком нёбе 
и резонирующей носоглотке. При этом выде-
ляют открытую и закрытую гнусавость.

При закрытой гнусавости искажение про-
износимых звуков наблюдается в результате 
препятствия прохода воздушной струи через 
полость носа. При произнесении всех звуков 
речи направление речевого выдоха сопрово-
ждается только через рот, что приводит к из-
менению артикуляционных и акустических 
характеристик носовых согласных и тембра 
голоса, например: «Муналасны да, – ныр улас 
намöдiс Ардальон» [35, 332] ‘– Уйдут да, – про-
бормотал под нос Ардальон’. «– Тэ код вылö 

гаралан?! – пинь пырыс сöдзöдiс Агапов» [14, 
41] ‘– Ты на кого имеешь в виду?! – процедил 
сквозь зубы Агапов’.

При открытой гнусавости воздушная струя 
распределяется по большей части в носовой 
полости, поэтому гласные звуки могут при-
обрести ярко выраженный носовой оттенок, 
от чего речь становится невнятной, например: 
«Сэсся, лэдзöм юра, локтiс матö, нускыштiс: 
– Позьö нин буритны. Чаг веськавлöма насо-
сас» [35, 256] ‘Затем, с поникшей головой, по-
дошёл ближе, просопел: – Можно уже бурить. 
Щепка попала в насос’.

Одним из важных средств передачи интона-
ционных особенностей звучащей речи на пись-
ме являются глаголы и слова, которые их ха-
рактеризуют. Поэтому в тексте художественно-
го произведения они передают самые разные 
оттенки речи персонажа, их индивидуальную 
окраску, в том числе и особенности просоди-
ческого тембра, обусловленного строением 
речевого аппарата. Среди глагольных лексем 
коми языка часто встречаются: назгыны ‘гну-
савить’, тоткыны ‘брюзжать, говорить под 
нос’, муркнитны ‘пророкотать, пробурчать’, 
мурöстны ‘рявкнуть’, нускыны ‘сопеть’, кир-
гыны ‘хрипеть, сипеть’, пыскыльтны ‘шепеля-
вить, сюсюкать’, намыштны ‘буркнуть», доль-
ны ‘бубнить’ и другие. Например: «– Ракапиян! 
– тоткыштiс Антошенко. – Карзанныд сэнi, 
сэтшöма нин тшыгъялöмыдöсь!» [35, 148] ‘– 
Воронята! – пробрюзжал (пробурчал под нос) 
Антошенко. – Горланите там, совсем уж прого-
лодались!’.

Обсуждение и заключение
Обобщая материал исследования, можно 

сделать вывод, что языковые функции интона-
ции могут быть полно и последовательно отра-
жены не только в живой устной речи, но и в речи 
собеседника, которая передаётся в письменной 
форме текста художественного произведения. 
Выразительные возможности интонации, её 
функции заключены в авторских обозначени-
ях просодических характеристик речи. Многие 
коми прозаики тончайшим образом передают 
интонацию речи своих героев в структуре ре-
плики. Тембр голоса героя описывается при 
помощи: 1) лексем, характеризующих его тем-
бровую окраску (чирöм ‘сиплый’, кыз ‘грубый, 
басовый, низкий (букв. толстый)’, киргысь 
‘хриплый’, назгысь ‘гнусавый’, лöсьыд ‘при-



86

Вестник угроведения. Т. 15. № 1 (60). 2025.

ятный’, сöстöм ‘чистый’, лёк ‘дикий’, лэчыд 
‘острый’ и др.); 2) глаголов речи и характери-
зующих их слов (назгыны ‘гнусавить’, тоткы-
ны ‘брюзжать, говорить под нос’, дзöбыльтны 
‘мямлить’, больöдны, таргыны ‘тараторить’, 
нускыштны ‘просопеть’ и др.); 3) в развёр-
нутых описаниях посредством уточнений или 
сравнений (потöм джынъян гöлöснас каргö 
‘надтреснутым приглушенным хриплым голо-
сом говорит’). Тембровые различия проявля-
ются при выражении разных эмоций собесед-
ника-героя произведения – посредством изме-

нения окраски голоса и способны передавать 
субъективное отношение говорящего к выска-
зыванию. Таким образом, тембр голоса героя 
формирует у читателя оценку и его восприятие 
к персонажам и к происходящим событиям 
произведения. Немаловажную роль в передаче 
речевых особенностей персонажа играет ин-
дивидуальный стиль автора со свойственной 
ему чуткостью к звуковой стороне речи героев 
произведений. Он создаёт эмоциональный на-
строй текста, который имеет большое значение 
в процессе его понимания и интерпретации.
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