
Типология вербальных реакций на директивные высказывания… 
 

 

 53

В. В. Рыбин 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Рассматриваются проблемы соотношения мелодики фраз и музыкального ударе-

ния в японском языке, паузации и интенсивности в зависимости от темпа речи, а 
также логического ударения отдельных фонетических слов. 

 
Ключевые слова: интонация, музыкальное ударение, пауза, пунктуация, интен-

сивность, фразовое и логическое ударение. 
 

V. Rybin 
 

PECULIARITIES OF INTONATION IN MODERN JAPANESE 
 

The article deals with Japanese intonation. Some problems of correlation of pitch-
accent and melody especially in sentence (or phrase), rhythm and tempo, sentence stress 
and intensity are dealt with in the article. Some recent experimental data are observed and 
analyzed in it, too. 

 
Keywords: intonation, melody, pitch-accent, pause, sentence stress, intensity, rhythm. 

 
Нечего и говорить о том, что любой 

язык передается от поколения к поколе-
нию главным образом в устной форме. 
Некогда Л. Р. Зиндер писал и говорил, 
что «чисто письменная форма речи это 
фикция. Пока речь зафиксирована в оп-
тических знаках и не воспринимается 
человеком, она остается мертвой мате-
рией. Подлинной речью она становится 
лишь тогда, когда имеет место акт ком-
муникации, когда он читается, т. е. когда 
он хотя бы мысленно озвучивается» [4, 
с. 21]. Однако в японской лингвистике 
исторически в первую очередь внимание 
уделялось письменным текстам. Обра-
щение к звучащей речи было довольно 
редким явлением, хотя, в конечном сче-
те, именно звучащая речь наиболее ре-
ально передает то, что невозможно пе-
редать с помощью письменных знаков. 
Конечно же, это связано с просодиче-
скими (супрасегментными) явлениями. 
Рассуждая об интонации в устной и 
письменной русской речи, Н. В. Череми-

сина замечает, что «в письменной речи 
фиксируются отнюдь не все особенно-
сти и нюансы интонации. Здесь нет пря-
мых обозначений высоты основного то-
на, длительности и силы звучания, от-
сутствуют указания на тембр речи» [15, 
с. 7]. 

Сказанное выше может быть отнесе-
но практически к любому языку. Доста-
точно просто эти постулаты, отнесенные 
к японскому языку, можно проиллюст-
рировать с помощью ряда японских 
междометий, состоящих только из глас-
ных, например, /а/ или /e/. В зависимо-
сти от длительности и движения голосо-
вого тона, /а/ может указывать: на от-
ветную реакцию собеседника в знак со-
гласия с услышанным (довольно дли-
тельное, а с повышением частоты ос-
новного тона (ЧОТ) ближе к концу зву-
чания и последующим ее понижением), 
на удивление (краткое восклицательное 
а, завершающееся повышением ЧОТ), 
на выражение приятного эмоционально-
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го состояния от полученного, скажем, 
вкусового ощущения — глоток прохла-
дительного напитка в жаркую погоду 
(длительное междометие на относитель-
но высоком уровне голосового тона) и 
на выражение физического усилия и на-
пряжения (а, произносимое довольно 
длительно на низком уровне голосового 
тона). 

Похожую картину мы наблюдаем и с 
междометием /е/: краткое восклицание 
(с повышением голоса) служит для пе-
редачи удивления, средне-продолжи-
тельное — для выражения согласия, а 
продолжительное /е/ с нисходяще-восхо-
дящим рисунком движения ЧОТ — для 
передачи сильного (эмоционально более 
окрашенного) удивления. 

Об этом свидетельствуют как личные 
наблюдения автора, так и сведения, 
встречающиеся в фонетической лите-
ратуре, связанной с японской просоди-
кой [16]. 

Исходя даже только из этого, можно 
говорить о том, что языковой код пись-
менной речи передает в определенном 
смысле меньше информации, чем код 
устной речи. Вероятно, в любом языке 
просодические вариации, наблюдаемые 
в одинаковых сегментных цепочках, ве-
дут или могут вести к изменению их се-
мантики. Совершенно очевидно, что ин-
тонация напрямую связана и со звуко-
вой, материальной, сущностью языка, 
и с содержательной, семантической, 
функцией языкоречи. 

Анализируя функции интонации и, со 
ссылкой на Ф. Данеша, определяя пер-
вичной из них «превращение слов (на-
зывных единиц) в высказывания (ком-
муникативные единицы)», Н. Д. Свето-
зарова отмечает: «Интонация — наибо-
лее обычное, простейшее и всегда при-
сутствующее средство создания выска-
зывания. В изолированном высказыва-

нии интонация объединяет его элемен-
ты. В связном отрезке речи она, кроме 
того, отделяет высказывания друг от 
друга. Другая первичная функция инто-
нации — сигнализировать о соотноше-
нии темы и ремы» [14, с. 15]. 

Этот же автор для доказательства 
значимости интонации предлагает вос-
пользоваться следующим приемом. 
«Представим себе искусственную (син-
тезированную) речь, полностью лишен-
ную интонации. Именно такой бывает 
речь на начальной стадии разработок 
систем синтеза. Понимать ее трудно, 
звучит она монотонно и неестественно. 
Более того, целый ряд значений (вопро-
сительность, логическое подчеркивание) 
в ней либо вообще не передается, либо 
передается, но для этого приходится 
использовать нетипичные для естест-
венного языка средства (вопроситель-
ные частицы, особенные обороты)» 
[14, с. 17]. 

Как будто бы ясно, что просодика об-
разует в определенном смысле особую 
систему в рамках фонологического ком-
понента языка. Каждый отдельный язык 
имеет собственный набор компонентов, 
входящих в данную систему. 

Ю. А. Клейнер отмечает, что тради-
ционный подход к просодике восходит к 
греческим грамматистам и что в резуль-
тате определяет и подход к ней как к 
особенностям речи, «которые сопутст-
вуют основной артикуляции и не выде-
ляются при членении речевой цепи на 
фонемы, но, как считается, как бы нала-
гаются на них сверху: ударение, долгота, 
тон, интонация и т. п.» [7, с. 3]. 

Со ссылкой на Р. Бэннет Т. М. Нико-
лаева пишет о том, что при определен-
ном подходе интонация прямо объявля-
ется ключом коммуникации и ее цен-
тром, «первым (первичным) уровнем 
языкового моделирования» [8, с. 6]. 
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Здесь же автор справедливо отмечает, 
этому down top принципу следуют и 
В. Б. Касевич, и его соавторы в книге 
«Ударение и тон в языке и речевой дея-
тельности» [6]. Естественно, все сказан-
ное относится и к японскому языку, 
вполне специфическому с точки зрения 
его просодической системы. 

Заметим, что первые работы по япон-
ской акцентуации, которая является 
мелодической по своей сути и важным 
компонентом интонации в широком 
смысле, начал заниматься еще в начале 
XX века в России Е. Д. Поливанов, при-
бегая не только к наблюдениям, но и к 
экспериментальным методам [10; 11]. В 
своих публикациях Е. Д. Поливанов го-
ворил о том, что японская акцентуация 
является самым трудным вопросом 
японской фонетики. 

В отечественном японоведении в об-
ласти интонации первые исследования 
были проведены Т. М. Гуревич. Внима-
ние этого автора было в основном скон-
центрировано на интонации коммуника-
тивных типов высказываний — повест-
вование, восклицание (повеление) и во-
прос. Ее исследование базировалось и на 
экспериментальных данных, получен-
ных при анализе записей двухсложных 
(двуморных) высказываний с одинако-
вым сегментным составом, но отличаю-
щихся по их коммуникативной нагрузке. 
Основной вывод работ Т. М. Гуревич в 
рассматриваемом контексте можно оха-
рактеризовать так: интонация (мелоди-
ка) никогда не играет подавляющей ро-
ли по отношению к музыкальному уда-
рению в японском языке. Этот автор 
приходит к заключению о влиянии ин-
тонации на акцентно-ритмическую 
структуру слова в повествовательных и 
вопросительных предложениях: «во всех 
случаях наблюдалось взаимодействие 
интонации и словесного ударения, про-

являющееся по-разному для слов раз-
личной структуры, причем взаимодейст-
вие всегда обоюдное и никогда — под-
чиняющее» [2, с. 43]. 

Важными представляются и экспери-
ментально полученные данные этого же 
автора, связанные с различением ком-
муникативных типов предложений в со-
временном японском языке. Т. М. Гуре-
вич сообщает, что «акустические при-
знаки, значимые для дифференциации 
вопроса от повествования, с одной сто-
роны, и от побуждения, с другой, сосре-
доточены в конечной зоне звучания. По-
скольку частотный уровень и тональный 
контур начала вопроса, побуждения и 
повествования почти не различаются, 
думается, что именно изменение часто-
ты колебаний основного тона на конеч-
ном участке звучания позволяет аудито-
рам правильно отличать вопрос от пове-
ствования и побуждения» [3, с. 44–45]. 
Такие интонационные фигуры можно 
было считать интонационными конст-
рукциями (ИК), причем различие их 
сконцентрировано в финальной части 
высказывания — в интонационном фо-
кусе. Уже из этого видно, что просодика 
имеет внутрисистемные функции, кото-
рые связаны с обеспечением как консти-
туирования, так и различения языковых 
единиц определенных функциональных 
классов [6]. 

В разные годы мною был выполнен 
ряд работ, связанных как с порожде-
нием, так и с восприятием японской ак-
центуации и соотношением ее с интона-
цией фраз, при этом учитывались и ли-
тературные данные, и полученные само-
стоятельно результаты экспериментов. 
Кратко коснемся двух из них, связанных 
с просодическими явлениями в совре-
менном японском языке. 

В первом (1989 г. ) изучалось соот-
ношение акцентных контуров слов ти-
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па Амэ «дождь» и аМЭ «тянучка (кон-
фета)» с интонационной мелодикой в 
различных контекстах. Слова с интере-
сующими нас типами акцентуации бы-
ли помещены в положение, обычно оп-
ределяемое как фокусное, предфокус-
ное и послефокусное. Анализ получен-
ных данных свидетельствует о том, что 
акцентуация слова очень тесно связана 
с интонацией (с мелодикой, в первую 
очередь) и зависит от его позиции 
в высказывании — начальной, средин-
ной и конечной. Следует отметить, что 
в постфокусной позиции аМЭ утрачи-
вает различие в регистре между первой 
и второй морами (в данном случае 
совпадающими с краткими слогами), а 
в начальной позиции и у того, и у дру-
гого слова реализуется исходная кон-
фигурация акцентного контура, ее 
можно считать сильной. Эксперимент 
показал, что прямо или опосредованно 
интонация оказывает свое воздействие 
на акцентные характеристики фонети-
ческих слов, входящих в высказыва-
ние [14]. 

Другой наш эксперимент, выполнен-
ный совместно с О. С. Шабловинской 
(2004 г. ), был посвящен изучению ин-
тонационных контуров вопросительных 
предложений разных видов в японском 
языке: общий вопрос, частный вопрос, 
переспрос, вопросительное высказыва-
ние с подчеркивающей выделительной 
частицей МО. Напомним, что, как пра-
вило, в конце японских вопросительных 
предложений ставится частица КА, а в 
частных вопросах употребляются во-
просительные слова: НАНИ «что?», 
ДАРЭ «кто?», ДОКО «где?» и др. Из 
данного эксперимента представляется 
сделать вывод о том, что все рассмот-
ренные типы вопросов различаются по 
широте полос ЧОТ, по количеству и 
месту расположения ее пиков. 

Некоторые работы в сфере японской 
просодики выполнены И. С. Ибрахим. 
Внимание этого автора в основном 
сконцентрировано на наиболее сложном 
направлении — выражение эмотивной 
информации в интонации. В одном из 
экспериментов, связанных с восприяти-
ем силы эмоции, этот автор прибегла к 
оценкам соответствующих параметров 
японских фраз, как носителями, так и 
неносителями японского языка. Ибра-
хим пришла к заключению, что экспе-
риментальные данные такого рода «мо-
гут быть использованы как своеобраз-
ные фильтры, позволяющие вычленить 
релевантную просодическую информа-
цию в исследованиях, посвященных 
изучению просодических особенностей 
выражения эмотивной информации. 
Кроме того, полученные результаты по-
зволяют сделать вывод о наличии уни-
версальных и обусловленных конкрет-
ным языком просодических средств реа-
лизации эмоций в речи, непосредствен-
но связанных с интонационными конту-
рами… Результаты подобных исследо-
ваний крайне востребованы как при син-
тезе и распознавании речи, так и в про-
цессе обучения иностранному языку» [5, 
с. 211–212]. 

И все же проблемы интонации со-
временного японского языка представ-
ляются мало разработанными в россий-
ском японоведении, хотя эта проблема-
тика актуальна не только с теоретиче-
ских, но и с практических позиций, т. е. 
при изучении и преподавании современ-
ного японского языка. 

Что же включается в понятие «инто-
нация»? Довольно часто интонацию 
представляют только как изменение ме-
лодики на том или ином отрезке звуча-
щей речи (синтагме, фразе, тексте сти-
хотворения или песенном тексте). В 
действительности это понятие гораздо 
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шире: в него включены, наряду с мело-
дикой, ритм и темп речи, паузация и 
беспаузные стечения фонетических 
слов, а также так называемое логическое 
ударение и др. 

С учетом того, что японский язык ха-
рактеризуется наличием музыкального 
(мелодического) ударения, рассмотре-
ние взаимодействия и соотношения ме-
лодики интонационной с мелодикой фо-
нетических слов, составляющих выска-
зывание, уже само по себе чрезвычайно 
важно. 

Допустим, мы имеем дело с высказы-
ванием фуруй хонъ то дзасси. Этот 
пример и частично дальнейшие рассуж-
дения заимствованы у Т. Саданобу [18, 
р. 124]. Данная фраза может быть ин-
терпретирована двояко: (1) «Старые 
книги и журналы» или как (2) «Старые 
книги и журналы». Исходя только из 
сегментного состава этого высказыва-
ния, трудно судить о том, относится ли 
определение «старые» только к книгам 
или — и к книгам, и к журналам? Если 
говорящий имеет в виду, что только 
книги старые, то он выбирает один из 
двух вариантов акцентно-интонацион-
ного оформления этой фразы: 1) фу-
РУйХОнъТОо, дзаССИ, 2) фуРУйхонъ-
ТОо, дзасси, несколько удлиняя звуча-
ние сочинительного союза ТО. Если же 
говорится о старых и книгах и журна-
лах, то при удлинении звучания –Ий в 
адъективном глаголе фуРУИй, стоя-
щем в определительной позиции, про-
исходит и чуть большее повышение 
голосового тона на И по сравнению со 
слогом РУ. Последний вариант выгля-
дит следующим образом — фуРУИй, 
ХОнътодзасси. Конечно же, свою роль 
играет и пауза, обозначенная здесь за-
пятой. Если же пауза отсутствует, то 
мелодика соседствующих сегментов 
показывает, где проходит граница ме-

жду синтагмами и влияет не только на 
передачу, но и на восприятие смысла 
всей фразы. 

Из приведенных выше примеров вид-
но: мелодическое и ритмическое оформ-
ление некоего сегментного отрезка дик-
туется актуальным членением фразы и 
семантикой высказывания. При этом 
нельзя не отметить, что интонация вно-
сит свои существенные «коррективы» 
в правила акцентного оформления 
отдельно взятых фонетических слов. 
Исходно их акцентные контуры в сло-
варной форме представлены так: фуРУй, 
ХОнъ и дзаССИ. А акцентуация соеди-
нительного союза ТО, являющегося с 
акцетуационной точки зрения недоми-
нантной морфемой (о доминантных и 
недоминантных (релятивных) морфемах 
подробнее см.: [17; 12]), подчиняется 
правилам сочетания с акцентным конту-
ром предыдущей морфемы и меняется в 
зависимости от контекста. Здесь же в 
первом случае, когда определение свя-
зано только с книгами, на ТО приходит-
ся резкое повышение ЧОТ и некоторое 
увеличение его длительности, при этом 
на «приращение» длительности прихо-
дится падение голосового тона. 

О чем это говорит? Каковы причины 
изменения мелодического оформления в 
этом случае? 

Резко восходящая, а затем сразу же 
нисходящая интонация как раз и ука-
зывает на границу синтагм, что в этом 
случае приводит к пониманию, что оп-
ределение ФУРУЙ относится только к 
книгам (ХОНЪ), но не к журналам 
(ДЗАССИ). 

Напротив, резко восходяще-нисходя-
щая мелодика в последнем слоге 
ФУРУЙ с некоторым увеличением дли-
тельности его звучания, пауза (или даже 
отсутствие ее) и сохранение исходной 
(словарной) акцентуации в ХОНЪ свиде-
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тельствуют о том, что определение 
(ФУРУЙ) «обслуживает» два однород-
ных определяемых — ХОНЪ и ДЗАССИ. 

Из сказанного видно, что интонаци-
онное (в первую очередь) мелодическое 
оформление высказывания играет более 
важную роль, чем мелодика, предписы-
ваемая правилами сочетания морфем, 
входящих в фонетическое слово (фразе-
му, по Старостину), меняя в зависимо-
сти от передаваемого смысла исходное 
акцентное оформление с резкими скач-
ками голосового тона на определенных 
сегментных участках. Такие участки за-
нимают некое центральное положение, 
которое «провоцируется» их функцио-
нальностью — довольно тесной связью с 
семантикой и грамматикой соответст-
вующего отрезка текста. Отрезки, по-
павшие в определенном смысле в кон-
фликтную ситуацию, в которой «сталки-
ваются» мелодика акцентного контура 
фонетического слова и мелодика инто-
национная, и длительность которых уве-
личивается, несколько изменяя ритмику 
звучания фразы, можно рассматривать 
как отрезки, находящиеся в интонаци-
онном фокусе. Допустимо предполо-
жить, что и интенсивность их произне-
сения также имеет более выраженный 
характер, чем в других контекстах. 

Каковы причины, приводящие к та-
кой модификации мелодики сегментных 
единиц? Как их трактуют различные ав-
торы? 

В своей статье Саданобу Тосиюки, 
рассматривая подобные примеры, при-
ходит к выводу о том, что типичная для 
завершающей части японских предло-
жений мелодика, сигнализирующая о 
конце высказывания, может встречаться 
и в срединной позиции в распростра-
ненном предложении. Это обусловлено 
осознанием говорящим данного фраг-
мента высказывания как имеющего свою 

смысловую нагрузку, сравнимую с це-
лым предложением. Добавим, что это 
лишь один из взглядов на данную про-
блему. 

Близкой, по сути, к очерченной выше 
проблеме, связанной в первую очередь с 
актуальным членением, выступает про-
блема логического ударения, которая 
является одним из возможных типов 
просодического выделения слов в вы-
сказывании дополнительно к фразовому 
ударению. 

Т. М. Николаева изучала это явление 
и обозначила данное понятие, назвав его 
акцентным выделением. Этот автор счи-
тает, что акцентное выделение — «факт 
одной сферы, текстово-коммуникатив-
ной», а фразовое ударение — «собст-
венно интонационное» [9, с. 9]. Сущест-
вуют и такие взгляды, согласно которым 
фразовое ударение и акцентное выделе-
ние существуют параллельно друг с дру-
гом, и фразовое ударение сохраняет за 
собой свое привычное место. 

Мы будем пользоваться более при-
вычным для нас термином «логическое 
ударение», который соотносится с вы-
делением наиболее существенного с 
точки зрения данного контекста (ситуа-
ции) слова при помощи интонационных 
средств. Логическим ударением может 
быть выделено любое слово в высказы-
вании (фразе). 

Что касается логического ударения в 
японском языке, то оно имеет ряд осо-
бенностей. Для выяснения их нами (со-
вместно с О. С. Шабловинской) был по-
ставлен эксперимент, в котором аудито-
рам (природным носителям японского 
языка) были представлены для воспри-
ятия предложения, прочитанные япон-
цами и имеющие в своем составе логи-
чески выделенные единицы фраз (члены 
высказывания). В результате аудитор-
ского анализа выяснилось, что повест-
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вовательные предложения, в состав ко-
торых входят «маркированные» члены, 
хорошо воспринимаются в изолирован-
ной позиции (вне контекста). Более чем 
в 80% случаев член предложения, выде-
ленный логическим ударением, был 
опознан носителями языка верно. Чем 
же определяется высокий процент рас-
познавания логически выделенных сло-
воформ? 

По сравнению с акустическими пара-
метрами, присущими интонации «обыч-
ного» повествовательного предложения, 
члены предложения, выделенные логи-
чески, отличаются следующим образом: 

1. Средняя ЧОТ слов под логическим 
ударением увеличивается со 120 Гц до 
150 Гц для мужского голоса и с 250 Гц 
до 300 Гц — для женского. 

2. В амплитуде интенсивности отме-
чается пик, сравнимый с пиком интен-
сивности сегментов, находящихся в фо-
кусе вопросительных предложений. 
Площадь огибающих амплитуд интен-
сивности повествовательных высказы-
ваний, содержащих фонетические слова, 
несущие логическое ударение, в среднем 
в 1,5 раза больше, чем в высказываниях, 
не содержащих логического выделения 
на каких-то его членах. 

В систему звукового строя языка вхо-
дят элементы, консолидирующие выска-
зывания и выполняющие также делими-
тативную функцию. 

В этой связи следует отметить, что 
важным для интонации как раздела, изу-
чающего просодику того или иного язы-
ка, является рассмотрение паузации. 
Известно, что при помощи интонации 
производится, кроме прочего, членение 
речи на интонационно-смысловые от-
резки (синтагмы). Чаще всего пауза оп-
ределяется как перерыв в звучании или 
прекращение фонации на определенное 
(обычно довольно длительное) время. 

Акустическим коррелятом паузы явля-
ется падение интенсивности вплоть до 
физического нуля, а физиологическим — 
остановка в работе произносительных 
органов, приведение их в состояние по-
коя. Однако эта проблема (выделение 
пауз и их функций) представляется 
весьма сложной особенно для автомати-
ческого выделения пауз. Благодаря су-
ществованию разных типов пауз (в зави-
симости от их длительности и сочетания 
с другими интонационными средствами) 
появляется возможность выражения 
различного характера связи между ин-
тонационно-смысловыми единицами. 

В 2006 г. мною совместно с О. С. Шаб-
ловинской изучалась проблема паузации 
в современном японском языке и ее со-
отношение со знаками препинания. В 
экспериментах как по речепроизводству, 
так и по восприятию прочитанных тек-
стов принимали участие носители стан-
дартного японского языка. 

Экспериментальные данные свиде-
тельствуют, что: 

1) у носителей языка нет единства 
при расстановке знаков препинания в 
прослушанном тексте; 

2) есть существенное различие в ко-
личестве поставленных знаков препина-
ния и в сделанных при чтении текстов 
пауз у мужчин и женщин (у мужчин — 
меньше, у женщин — больше); 

3) ни один из испытуемых не обна-
ружил «ложных» запятых, делая при 
этом более чем в половине случаев пау-
зу при чтении; 

4) при беглом прочтении текста без 
расставленных в нем знаков препинания 
испытуемые демонстрируют достаточ-
ную свободу при выборе мест как для 
паузы, так и для знаков препинания, од-
нако процент знаков, расставленных са-
мостоятельно, значительно ниже, чем в 
оригинальном тексте. 
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Выше мною были затронуты лишь 
некоторые аспекты японской интоноло-
гии, которая должна занимать соответ-
ствующее ей положение в лингвистике 
текста, являющейся одной из главней-
ших и перспективных задач исследова-
ния японского языка. Л. Р. Зиндер также 
говорил в этой связи о значимости фо-
нетики: «Лингвистика текста… не мо-
жет обойтись без анализа фонетико-
фонологических средств организации 
рассматриваемых ею сложных речевых 
произведений» [4, с. 21]. 

Изучению японского языка с позиций 
лингвистики текста посвятила свою не-
давнюю монографию И. И. Басс, в кото-
рой она упоминает А. А. Холодовича, 
писавшего в 1960 г., что «организация 
текста — это проблема, которая еще 
ждет специальных исследований», и 

здесь же сама делает стратегически важ-
ное замечание: «Выделение лингвистики 
текста в особую дисциплину, огромный 
интерес к исследованиям японского тек-
ста в Японии дает новый импульс для 
развития этой области японского языко-
знания и в России» [1, с. 8–9]. 

Следует добавить, что в Японии на-
бирают обороты исследования, связан-
ные с компьютерными технологиями и, 
в частности, в области корпусной лин-
гвистики, в сферу которой включены как 
синтез, так и распознавание речи [19]. В 
этой связи очевидными становятся зада-
чи и для российских японоведов, зани-
мающихся важными проблемами япон-
ской фонетики в целом и интонацией в 
японском языке, в частности. Все это 
важно и с точки зрения преподавания 
современного языка. 
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