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Предисловие  

 

 

 

редлагаемая читателю книга посвящена описанию алло-

фонного варьирования звуковых единиц, где впервые 

очерчиваются пределы варьирования каждого звука в 

условиях связной речи. На основе статистических данных были 

разработаны модели звукового варьирования и наглядно продемон-

стрированы масштабы реализации в речевом потоке каждого от-

дельного монофтонга. В настоящее время благодаря компьютерным 

речевым технологиям стало возможным исследование акустических 

параметров аллофонного варьирования позиционных и комбина-

торных фонетических процессов на примере непрерывно звучащей 

речи большой протяженности, осуществление распознавания и сег-

ментации звуковых единиц, выполнение акустического количе-

ственного и качественного анализа при помощи специализирован-

ных программам по обработке речевых сигналов Praat, Audisity, 

Sound Forge и других. 

В книге подробно описывается вокалическая система современ-

ного бурятского языка, описываются принципы установления фо-

немного состава языка. В работе исследуются вопросы фонетиче-

ского анализа универсальных и специфических (присущих конкрет-

ному языку) модификаций звуковых единиц, их аллофонного варь-

ирования в условиях звучащего текста при чтении, т.е. в условиях 

значительной протяженности текста, чем изолированно произне-

сенное слово.  

Освоение человеком звуковой формы языка, ее развитие осу-

ществляется благодаря материальной стороне языка одновременно 

с формированием мыслительной деятельности. Материальные зву-

ковые единицы выражают языковые значения, обеспечивают уст-

ную и письменную форму языка, выполняя основную функцию 

языка — коммуникативную. Исследование материальных фонети-

ческих характеристик звуковых единиц естественного языка — в 

центре внимания ученых. 

В работе используются знаки международного фонетического 

алфавита. При чтении книги необходимо иметь в виду следующее. 

Фонемная транскрипция представлена косой чертой / /. Фонетиче-

ская транскрипция заключена в квадратные скобки []. Примеры 

П 
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слов приведены в орфографии и сопровождается переводом на рус-

ский язык. Рисунки и схемы сопровождаются кратким комментари-

ем. Ссылки на литературу даются в квадратных скобках следующие 

за ними после двоеточия цифры указывают на номер страницы ука-

занного источника.  

Книга предназначена для лингвистов и специалистов в области 

изучения 

 звуковой организации связной речи; 

 фонетических свойств позиционных и комбинаторных алло-

фонов гласных фонем; 

 вопросов фонетического описания бурятского языка;  

 акустических модификации аллофонов гласных фонем в зави-

симости от сингармонических рядов, позиции в слове, сочетаемости 

согласных и гласных, темпа и других факторов; 

Автор выражает огромную благодарность своему учителю 

Л. Д. Раднаевой чьи теоретические труды внесли большой вклад в 

создание данной книги. Автор приносит огромную благодарность 

Бурятскому государственному университету, где были выполнены 

основные экспериментально-фонетические работы автора.  
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Введение 

 

 

 

 настоящее время благодаря компьютерным речевым тех-

нологиям стали возможными исследование акустических 

параметров позиционного и комбинаторного аллофонно-

го варьирования фонетических единиц на примере непрерывно зву-

чащей речи большой протяженности, распознавание и сегментация 

звуковых единиц, выполнение акустического, количественного и 

качественного анализа при помощи специализированных программ 

по обработке речевых сигналов Praat, Audisity, Sound Forge  

и других. 

Теоретической и методологической основой исследования по-

служили классические и современные подходы к исследованию фо-

нетического аспекта языкознания таких ученых, как Н. С. Трубец-

кой [1960], И. А. Бодуэн де Куртенэ [1963], Г. Фант [1964], 

М. В. Гордина [1973], Л. В. Щерба [1974, 1983], В. Б. Касевич 

[1977], Л. Р. Зиндер [1979, 1989, 2006], Л. В. Бондарко [1981, 1998], 

Р. И. Аванесов [1984], В. Н. Сорокин [1985], С. Б. Степанова [1988], 

Е. Д. Поливанов [1991], И. М. Логинова [1992], В. И. Кузнецов 

[1997], Ю. С. Маслов [1997], П. А. Скрелин [1999], Н. В. Богданова-

Бегларян [2001], С. В. Кодзасов, О. Ф. Кривнова [2001], 

Л. А. Вербицкая [2002], Л. Н. Беляева [2004], А. С. Герд [2005]. 

Раскрытию темы исследования способствовали труды по монго-

ловедению, в том числе по фонетике бурятского языка, таких уче-

ных, как Б. Я. Владимирцов [1929], И. Д. Бураев [1959, 1987], 

Т. А. Бертагаев [1968], Г. Д. Санжеев [1978], В. И. Золхоев [1980], 

Б. Ж. Будаев [1981, 1986], В. И. Рассадин [1982], Э. Р. Раднаев 

[1989], J.-O. Svantesson [1990], О. Д. Бухаева [1991], Г. А. Дырхеева 

[1991], Ц. Б. Будаев [1998], Л. Д. Раднаева [2003, 2016, 2019]. 

Исследование направлено на моделирование процессов алло-

фонного варьирования гласных фонем при чтении фонетически 

представительного текста. В последние десятилетия понятие моде-

лирование является наиболее распространенным в научной литера-

туре, в том числе лингвистической, при этом «под моделью (от лат. 

мodelus — мера, образец, норма) понимают такой материальный 

или мысленно представленный объект, который в процессе позна-

ния (изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые 

В 
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важные для данного исследования типичные его черты» [Трусов 

2004: 18]. 

Таким образом, монография посвящена исследованию гласных 

монофтонгов современного бурятского языка на уровне варьирова-

ния позиционных и комбинаторных аллофонов в естественном тек-

сте, реализованных в процессе неподготовленного чтения фонети-

чески представительного текста.  
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Глава 1 

ФОНОЛОГИЧЕСКОЕ И ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 

 

1.1. Теоретические вопросы системного описания языка 

 

Поиск системных лингвистических связей (моделей) — один из 

ведущих ориентиров в языкознании. Понятие системы (др.-греч. 

σύστημα «целое, составленное из частей; соединение») определяется 

как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, которое образует определенную целостность, единство 

[Большая российская энциклопедия 2003: 1437]. Настоящая моно-

графия отражает систему бурятского языка в ее функционировании 

в связной речи на примере моделирования и анализа акустических 

коррелятов аллофонного варьирования фонем. 

Л. Р. Зиндер говорит о том, что фонетическое описание процес-

сов речепроизводства сопряжено со сложностями, вызванными тем, 

что «реальная речь представляет собой в звуковом отношении 

сложную картину, далекую от той, которая подсказывается анали-

зом письменной речи» [Зиндер 1979: 67–68]. При этом характерная 

особенность фонемы (минимальной единицы языка) — ее многооб-

разное звуковое выражение в речи в виде различных аллофонов 

[там же: 45]. 

Л. В. Щерба определил среди первоочередных задач фонетиста 

помимо определения и описания фонемного состава языка — «кон-

статировать наблюдаемые дивергенции1 или, что почти то же, заре-

гистрировать по возможности все оттенки фонем, появляющиеся в 

данном языке, и дать посильное их описание; определить условия 

                                           
1Диверге́нция (от средневекового лат. divergo — отклоняюсь; англ. 

divergence, divergentevolution) (в лингвистике — процесс языковых изме-

нений, вызывающий обособление вариантов одной звуковой единицы, 

превращение этих вариантов в самостоятельные единицы или появление 

новых вариантов у уже существующей языковой единицы. Применительно 

к языковым образованиям термин «дивергенция» обозначает историческое 

расхождение двух и более родственных языков, диалектов или вариантов 

литературной нормы одного языка [Ахманова 1969: 133–134]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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этих дивергенций и объяснить причины их появления» [Щерба 

1912: 20]. 

Применительно к исследованию системы и состава фонем 

Л. В. Щерба говорит об эксперименте в языкознании, открывающем 

безграничные возможности, при которых, «построив из фактов ма-

териала некую отвлеченную систему, необходимо проверить ее на 

новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты 

действительности» [Щерба 1974: 31]. 

Вместе с экспериментом в современных исследованиях одним из 

наиболее эффективных и сложнейших методов системного описа-

ния становится моделирование естественного языка. Уместно заме-

тить, что под моделированием в широком смысле понимается «ис-

следование каких-либо явлений, процессов или систем путем по-

строения и изучения их моделей, уточнения характеристик и рацио-

нализации способов построения вновь конструируемых объектов» 

[Глинский и др. 1965: 16]. Применительно к фонетическим исследо-

ваниям объектом моделирования является функционирующая фо-

нологическая система. Моделирование визуализируется в виде гра-

фического представления аллофонного варьирования. 

Лингвисты понимают, что «одна из объективных трудностей 

лингвистической науки в решении задачи моделирования связана 

с отсутствием достаточно полных и адекватных лингвистических 

моделей, воспроизводящих динамические процессы речепроизвод-

ства и речевосприятия» [Откупщикова 1996: 111]. Мы полностью 

придерживаемся мнения о том, что лингвистические модели долж-

ны отличаться многоаспектным уровнем описания и выделяться 

большой доказательной базой. В нашем случае, акустические моде-

ли создавались с применением специальных алгоритмов, разрабо-

танных кафедрой прикладной математики и информатики на базе 

Бурятского государственного университета в программе Statistica 10 

на основе большого массива данных, которые прошли проверку на 

нормальность распределения данных. Созданные акустические мо-

дели аллофонного варьирования прошли многоуровневую провер-

ку, подтвердившую полноту объема экспериментальных данных и 

содержательность реализаций анализируемых единиц. 

М. В. Гордина описывает историю фонетических исследований 

от начального периода изучения звуковой стороны языка с антич-

ных времен до возникновения фонологической теории 

И. А. Бодуэна де Куртенэ и развития инструментальных методов в 

https://www.chem21.info/info/1895190
https://www.chem21.info/info/1895190
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фонетике [Гордина 2006]. Она подчеркивает, что осознание челове-

ком автономности звуков речи и понимание существования звуко-

вой речи пришло значительно позже, и «только когда человек начи-

нает представлять себе звуки как некие особые сущности, становит-

ся возможным обсуждать их свойства и способы их фиксации» 

[там же: 5]. 

Прошло много времени в лингвистической истории, прежде чем 

лингвисты нашли минимальную опорную единицу языка — фонему 

и ее представителей в речи — аллофоны, и вместе с тем появилась 

необходимость и возможность структурного, системного описания 

динамических аллофонических процессов, происходящих в речи. 

Моделированию аллофонических процессов гласных в связной речи 

посвящена настоящая работа.  

 

1.2. Моделирование как метод научного исследования 

 

Моделирование, как способ научного исследования приобретает 

все большую популярность в лингвистической науке благодаря 

возможности получения принципиально новых сведений об изуча-

емых предметах исследования.  

Моделирование как метод познания связан с построением и изу-

чением моделей реально существующих объектов, процессов или 

явлений с целью получения объяснений этих процессов, а также 

для предсказания явлений, интересующих исследователей. Понятие 

моделирование многогранно и многозначно и определяется поняти-

ем «модель», под которым понимаются образец, норма от лат. 

modelus. В нашем же понимании, модель представлена в виде гра-

фического образа, который раскрывает новое знание об изучаемом 

объекте. Процесс построения модели является видом познаватель-

ной деятельности и важнейшей составляющей для решения опреде-

ленной задачи.  

Акустическая модель представляет собой объект в виде схемы, 

графиков, которые отображают и воспроизводят в более простом и 

обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта. Полученные данные могут быть 

использованы в виде инструментария для автоматического распо-

знавания речи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Требования к модели: 

1. Модель должна быть целостной, адекватной и должна быть 

осуществимой на данном уровне развития общества.  

2. Модель должна гарантировать получение новой полезной ин-

формации об объекте в плане поставленной задачи исследования. 

3. Модель должна предусматривать возможность проверки ее 

истинности, полноты соответствия ее изучаемому объекту. 

Таким образом, моделирование, как способ получения нового 

знания, должно отражать истинное состояние описываемого объек-

та и иметь высокий уровень верифицируемости, рациональности, 

системности. 

 

1.3. Единица фонетического описания 

 

Теоретическое обоснование и практическое определение звуко-

вого состава языков, соотношение звука и буквы, поиск единицы 

описания всегда волновали умы лингвистов разных поколений, 

включая бурятского ученого, выпускника Казанского университета 

Доржи Банзарова (1822–1852). А. А. Бобровников, автор «Грамма-

тики монгольско-калмыцкого языка», опираясь на знания 

Д. Банзарова как носителя бурятского, калмыцкого и монгольского 

языков, в поисках единицы описания обращает внимание на соот-

ношение письменной формы языка и устной речи, представляя это 

соотношение как «книжно-разговорный монгольский язык» [Боб-

ровников 1849: 6]. Осознавая акустическое разнообразие звукового 

представления, ученые предпринимали попытки регистрации зву-

ковых единиц знаками алфавита, не позволявшего отразить всё зву-

ковое разнообразие вокалической системы монгольских языков. 

Фонологическaя единицa была определенa в трудaх Бодуэнa де 

Куртенэ (1845–1929), основaтеля Кaзaнской и Петербургской линг-

вистических школ, рaзрaботaвшего теорию фонемы и фонетических 

чередований и положившего начaло экспериментальной фонетике и 

мaтемaтическим методам в лингвистике [Бодуэн де Куртенэ 1963]. 

Фонологическaя теория позволилa внести ясность в определение 

статусa единицы фонемы по отношению к монгольской группе язы-

ков и выработать лингвистические критерии ее определения [Рад-

нaева 2022: 21].  

Продолжая идеи Бодуэна де Куртенэ по теории фонемы, его уче-

ник Лев Владимирович Щерба первым в истории науки проанали-
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зировал понятие фонемы как словоразличительной и морфемораз-

личительной единицы, противопоставленной аллофону (оттенку, 

варианту, по Щербе) как единице, не обладающей такой дистинк-

тивной функцией. Такому анализу было посвящено введение к ма-

гистерской диссертации Л. В. Щербы, опубликованной в 1912 г. под 

названием «Русские гласные в качественном и количественном от-

ношении» [Щерба 1983].  

Вслед за Л. В. Щербой его ученики и последователи Л. В. Бон-

дарко, Н. В. Богданова-Бегларян, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, 

Л. Р. Зиндер, В. Б. Касевич, В. И. Кузнецов, Ю. С. Маслов,  

Н. Д. Светозарова, П. А. Скрелин, С. Б. Степанова и другие пред-

ставители Санкт-Петербургской фонологической школы подтвер-

ждают, что фонема определяется как кратчайшая (неделимая во 

времени) звуковая единица языка, способная быть (в языке) един-

ственным средством различения означающих морфем и слов. Опре-

деление фонемы как способной к смыслоразличению позволяет 

признать различными фонемами единицы, не обладающие мини-

мальной парой, но выступающие в тождественных фонетических 

позициях. Способность фонемы выполнять опосредованно смысло-

различительную функцию позволяет противопоставить фонеме ал-

лофон и обеспечивает тем самым возможность выделения фонемы в 

потоке речи, где звуки в артикуляторно-акустическом отношении 

не ограничены друг от друга и лишь отнесение соседствующих зву-

ков к разным морфемам или словам позволяет слушающему разгра-

ничить их [Зиндер 1979]. 

Таким образом, единицей фонетического описания на сегмент-

ном уровне является фонема — минимальная, далее линейно неде-

лимая единица языка, потенциально связанная со смыслом и слу-

жащая для различения слов и словоформ. Фонема представлена в 

речи в виде аллофонов, которые являются представителями фоне-

мы. Аллофоны классифицируются как основные, позиционные и 

комбинаторные. Основные (типичные для данной фонемы) аллофо-

ны «находятся в наименьшей зависимости от окружающих усло-

вий» [Щерба 1983: 12]. Как правило, это изолированное произнесе-

ние гласных. Позиционные аллофоны привязаны к определенной 

позиции. Комбинаторные аллофоны находятся в зависимости от 

сочетания с другими фонемами.  

Экспериментально доказано, что носители, например русского, 

языка распознают не 6 гласных соответственно числу фонем, а 
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18 эталонных гласных звуков, находящихся в соседстве с мягкими и 

твердыми согласными, под ударением и без ударения [Зиндер 1979: 

48]. В этом отношении описание аллофонного варьирования глас-

ных актуально для бурятского языка, в котором насчитывается во-

семнадцать гласных фонем, каждая из которых представлена в речи 

многообразием комбинаторных и позиционных аллофонов. В рабо-

те предпринята попытка систематизации (моделирования) позици-

онного и комбинаторного аллофонного разнообразия фонем. Одна-

ко прежде всего рассмотрим состав фонем бурятского языка. 

Состaв фонем определяется по фонологически сильным позици-

ям. Критериями выделения фонем являются линейнaя дели-

мость/неделимость, морфологическaя членимость/нечленимость, 

противопоставления фонем друг другу, учaстие в чередованиях. 

Л. Р. Зиндер считaет, что ведущим нaчaлом в членении речи нa от-

дельные звуки является потенциальная связь их со смыслом. Имен-

но возможность выступать в качестве смысловой единицы и выде-

ляет отдельный звук в потоке речи [Зиндер 1979: 37]. 

 

1.4. Фонологическая система бурятского языка 

 

1.4.1. Состав фонем 

При устaновлении составa фонем используются словa современ-

ного бурятского литерaтурного языкa. Анaлиз производится на ос-

нове общепринятого нормативного произношения (литературной 

нормы). Дифференциальные признаки фонем определяются для 

полного типа произнесения [Бондарко и др. 1974: 64–70]. Вопросы 

нормативного произнесения языка актуальны при установлении со-

става фонем любого языка [Вербицкая 2002]. 

Классически все гласные бурятского языка делятся на гласные 

первых и непервых слогов. Такая полярность позиций фонологиче-

ски существенна для бурятского языка. Позиция первого слога яв-

ляется сильной позицией в слове, по которой обычно определяются 

основные аллофоны фонем и формируется фонетический и фоноло-

гический облик значимых единиц языка. 
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Таблица 1 

Распределение гласных фонем согласно их позиции в слове 

 
Гласные фонемы АН СС АК ИП 

// + + + - 

// + + + + 

/:/ - + + - 

// + + + - 

// + + + + 

/:/ + + + + 

/:/ + + + + 

// + + + - 

// + + + + 

// + + + + 

// + + + - 

/:/ + + + + 

/i/ + + + + 

// + + - - 

/:/ + + + + 

/i/ + + + + 

// + + + + 

// + + + + 

 
Комментарий к таблице: в таблице 1 гласные фонемы расположены согласно по-

зициям: абсолютное начало (АН), середина слова (СС), абсолютный конец (АК) и 

изолированное положение (ИП).  

 

Состав фонем современного бурятского языка представлен в ра-

ботах лингвистов [Бураев 1959; Золхоев 1980; Раднаев 1989; Будаев 

1998; Раднаева 2003]. В настоящей работе описание фонем и их ал-

лофонов проводится на основе принципов Санкт-Петербургской 

фонологической (Щербовской) школы по классификации фонем 

Л. Д. Раднаевой, а также по установленным правилам транскриби-

рования на основе международного фонетического алфавита. В 

языке определено 18 гласных фонем: //, /:/, /:/, //, //, //, /:/, //, 

/:/, //, //, /:/, //, /;/, /i/, //, /:/, //, 15 монофтонгов и 3 ди-

фтонга [Раднаева 2003]. 
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В таблице 2 приведены примеры слов с гласными фонемами бу-

рятского языка в орфографической записи (кириллица), транскрип-

ции — знаками международного фонетического алфавита и в пере-

воде. 

Таблица 2  

Примеры слов с гласными фонемами 

 
Фонема Примеры Транскрипция Перевод 

// эли /еli/ очевидный 

/:/ иитэрээ /tere:/ до такой степени 

/:/ шэдыш /ed:/ ну кинь 

// шэдээб /:p/ я кинул 

// эсэхэ /s/ уставать 

/:/ hайса /:s/ изрядно 

// аба /b/ дед 

/:/ абаад /b:d/ взяв 

// хото /t/ поселение 

// хооhон // пустой 

/:/ хѳѳhэн // пена 

// тр /tr/ свадьба 

/:/ лэн /:le/ облако 

// уhан  // вода 

/:/ дуун // песня 

// ойдо // в лесу 

/i/ йлэ // дело 

/i/ уйдал // грусть 

 

1.4.2. Система фонем 

Описание данного раздела основывается на результатах доктор-
ской диссертации Л. Д. Раднаевой «Звуковая форма современного 
бурятского языка» [Раднаева 2003: 450]. По итогам данной работы 
было доказано, что в бурятском языке существует 18 гласных фо-

нем: //, /:/, /:/, //, //, //, /:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, //, 

/:/, //, из которых 15 монофтонгов //, /:/, /:/, //, //, /:/, //, /:/, 
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//, //, /:/, //, /:/, //, /:/ и 3 дифтонга //, //, //, которые со-

ставляют оппозицию по следующим признакам:   
1) «Подъем гласного»; 
2) «Ряд гласного»; 
3) «Огубленность-неогубленность»; 
4) «Стабильность артикуляции»; 
5) «Долгота-краткость»; 
Фонологическая система представлена в таблице 3 

Таблица 3  
Система гласных фонем бурятского языка 

 

Подъем Степень 
подъема 

Передний 
ряд 

Передний 
отодвинутый 

назад ряд 

Задний про-
двинутый впе-

ред ряд 

Задний 
ряд 

Высокий  
1-я степень ,   ,, 

2-я степень    ,,  

Средний  
3я- степень   ,   

4-я степень     , 

Низкий  
5-я степень ,    

6-я степень    , 
 

Комментарий к таблице 3: В таблице демонстрируется классификация гласных 
фонем по признаку ‘подъем гласного’.  

 
Классификация по дифференциальным признакам гласных при-

водится по установленным Л. Д. Раднаевой критериям [Раднаева 
2016: 189–193]: 

1. ‘Ряд гласного’. В бурятском языке выделяются гласные пе-

реднего и заднего рядов. К гласным переднего ряда относятся: //, 

/:/, /:/, //, //, //, /:/, в состав гласных заднего ряда входят: //, 

/:/, //, //, /:/, //, /;/, /i/, //, /:/, //. Дифференциация гласных 

по признаку ‘ряд гласного’ связана с артикуляторным изменением 
положения языка, его продвижением вперед или назад. При образо-
вании гласных переднего ряда язык продвинут вперед. При отодви-
нутом языке образуются гласные заднего ряда. Все гласные фонемы 

переднего ряда, кроме дифтонга //, являются неогубленными 

гласными. Все гласные фонемы заднего ряда, кроме //, /:/, явля-

ются огубленными гласными. Гласные переднего ряда противопо-
ставлены гласным заднего ряда.  
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2. По признаку ‘подъем гласного’ все гласные условно ‘делятся’ 

на три степени подъема (высокий, средний и низкий). Гласные вы-

сокого подъема //, /:/, /:/, //, /;/, //, //, /:/, //, среднего подъ-

ема //, //, /:/, //, // и низкого подъема //, /:/, //, /:/. Услов-

ность классификации по степени подъема связана со сложностью 

точного определения положения языка при его медленном опуска-

нии или подъеме. Как правило, степень подъема языка связана с 

открытостью и закрытостью артикуляции гласных. Открытые глас-

ные образуются при более низком подъеме языка, закрытые глас-

ные — при более высоком. Такое расположение гласных по степени 

подъема определено на основании исследования фонетических ха-

рактеристик основных аллофонов гласных.  

3. По признаку ‘долгота — краткость’ все гласные монофтонги 

делятся на краткие //, //, //, //, //, // и долгие /:/, /:/, //, /:/, 

/:/, //, /:/, /;/, /:/. По названному признаку гласные образуют 

следующие оппозиции: / / — / :/, // — /;/, // — /:/, // — /;/, 

// — /;/, // — /:/. В системе бурятского языка противопоставле-

ние долгих и кратких гласных фонем является наиболее распро-

страненным.  

4. По признаку ‘стабильность артикуляции’ все гласные делятся 

на монофтонги и дифтонги. Различается 15 монофтонгов //, /:/, /:/, 

//, //, /:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /;/, //, /:/, и 3 дифтонга //, 

/i/, //. Как известно, «основанием для расхождения в определе-

нии состава фонем может быть различие теорий членения звуковой 

последовательности, что особенно сказывается на фонематической 

трактовке дифтонгов и аффрикат в разных языках» [Зиндер 

1979: 64]. Дифтонги — неоднородные гласные со сложной фонети-

ческой структурой. Признак стабильности артикуляции является 

различителем при противопоставлении гласных в парах: // — /;/, 

// — /:/, // — /:/, // — /:/. Дифтонги противопоставлены мо-

нофтонгам и различают слова и морфемы в языке.  

5. По признаку ‘огубленность — неогубленность’ все гласные 

делятся на огубленные //, //, //, /:/, //, /;/, /i/, //, /:/, // и 

неогубленные //, /:/, /:/, //, //, /:/, //, /:/. В системе бурятского 

языка все гласные переднего ряда //, /:/, /:/, //, //, /:/ являются 

неогубленными. Исключением является дифтонг //, у которого 
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первый элемент [] — огубленный гласный переднего ряда, а вто-

рой элемент — неогубленный. Все гласные заднего ряда являются 

огубленными //, //, /:/, //, /;/, //, //, /:/, //, кроме гласных 

фонем // //.  

Таким образом, гласные фонемы различаются по пяти диффе-

ренциальным признакам: подъему, ряду, долготе-краткости, ста-

бильности артикуляции, огубленности-неогубленности, которые 

отражают фонологические характеристики гласных. 

 

1.5. Сингармонизм как характеристика системы 

 

Особенностью описания системы гласных фонем бурятского 

языка является сингармонизм. Сингармонизм гласных — это орга-

низованное распределение гласных в пределах одного слова и сло-

воформы (рис. 1). Сингармонизм наблюдается в разных языках — 

монгольских, тюркских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских 

[Касевич 1986: 119]. Формы сингармонизма и функции, которые он 

выполняет в языках, различны. Законы сингармонизма устанавли-

вают фонологический порядок морфемных единиц. [Золхоев 1980; 

Касевич 1986]. 

Согласно закону сингармонизма все гласные в бурятском языке 

делятся на три категории в зависимости от сочетаемости фонем (с 

другими фонемами) в пределах одного слова:  

1) гласные ‘твердого’ ряда (мужской ряд); 

2) гласные ‘мягкого’ ряда (женский ряд); 

3) гласные ‘нейтрального’ ряда.  

Понятие ‘ряд’ в данном случае не имеет ничего общего с тради-

ционной классификацией гласных по ряду. К гласным твердого ря-

да относятся /:/, //, //, /:/, //, //, //, /:/, /i/; мягкого ряда: //, 

//, /:/, //, /;/, //; нейтрального ряда: //, /:/, /:/. Гласные твердо-

го и мягкого рядов не сочетаются друг с другом в пределах морфем, 

слов и словоформ. Гласные нейтрального ряда сочетаются с глас-

ными как твердого, так и мягкого ряда.  

Например, в словах: 

1. ‘хабарай’ /br:/ весенний // и /:/ — гласные твердого ряда; 

2. ‘инаг’ /nk/ дружеский, любезный // гласный твердого ряда; 

// — нейтрального ряда; 
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3. ‘глгр’ /l::r/ утром /:/ и /:/ — гласные мягкого 

ряда; 

4. ‘хэды’ /d:/ сколько // — гласная мягкого ряда // — глас-

ная нейтрального ряда. 

 

 
Рис. 1. Классификация гласных по сингармоническим рядам  

[Раднаева 2019: 209] 

Комментарий к рисунку: на рисунке 1 (А — монофтонги, Б — дифтонги) представ-

лена классификация гласных фонем по сингармоническим рядам. Ряды выделены 

пунктирной линией. Классификация учитывает признаки, определяющие качество 

гласных: подъем, ряд, огубленность-неогубленность, стабильность произнесения, 

долгота-краткость.  

 

Таким образом, бурятские гласные оформляются в речевом по-

токе согласно сингармоническому закону. Такое распределение 

гласных мягкого и твердого сингармонических рядов отражается и 

на качестве сочетающихся с ними согласных звуков. В частности, 

слова с мягкорядными согласными предполагают употребление 

всех твердых согласных фонем в смягченных оттенках, а употреб-

ление слов с твердорядными гласными — в несмягченных оттенках. 

Гласные фонемы //, //, /:/ составляют в этом отношении 

нейтральный ряд, сочетающийся в словах с гласными обоих рядов.  

 

1.6. Системные дистрибутивные ограничения гласных фонем 

 

В бурятском языке существуют системные ограничения в дис-

трибуции. 15 бурятских гласных монофтонгов: //, /:/, /:/, //, //, 
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/:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, /:/ имеют ограничения в зави-

симости от позиции в слове: АН — абсолютное начало; СС — сере-

дина слова, АК — абсолютный конец слова. 

1. Фонемы //, /:/ — гласные переднего ряда, высокого подъ-

ема (1-я ступень), неогубленные, краткий и долгий монофтонги 

нейтрального сингармонического ряда локализуются во всех типах 

слогов, после всех согласных и обнаруживаются в позициях: перво-

го и непервого слогов; Долгий гласный не сокращается по длитель-

ности в позициях НПС, например: ‘бидэ’ // мы, тэнгэри 

/i/ небо. 

2. Фонема /:/ — гласная переднего отодвинутого назад ряда, 

высокого подъема (1-я ступень), неогубленный, краткий монофтонг, 

нейтрального сингармонического ряда. Дистрибуция /:/ ограниче-

на. Гласная фонема /:/ не встречается в позициях ПС (за исключе-

нием заимствованных слов), но наблюдается в позициях СС и АК 

после твердых согласных, например, ‘hиирыхэ’ /:r/ просвечи-

вать насквозь, продырявливать; ‘hахы’ /a:/ битка (при игре в 

бабки); ‘мыхэ’ /m/ поджиматься, быть поджатыми — о гу-

бах, ‘лзы’ /lz/ счастье. 

3. Фонемы //, // — гласные переднего отодвинутого назад 

ряда, среднего подъема (3-я ступень), неогубленные, краткий и дол-

гий монофтонги мягкого сингармонического ряда. Дистрибуция 

употребления гласных фонем //, // в системе бурятского языка не 

ограничена. Гласные располагаются во всех фонетических положе-

ниях первого и непервого слогов; и в комбинациях со всеми соглас-

ными, так как является самым частотным гласным в системе бурят-

ского языка, например, ‘ээрэхэ’ /:r/ прясть (шерсть); ‘эшэлхэ’ 

/l/ приделывать рукоятку, насаживать рукоятку. 

4. Фонема // — гласная переднего ряда, низкого подъема (5-я 

ступень), неогубленный, краткий монофтонг твердого сингармони-

ческого ряда. Гласный // встречается в первом и непервом слогах, 

в положениях АН, СС, АК после всех согласных, кроме // и мягких 

согласных. Например, ‘тайлбари’ /tlbr/ отгадка; ‘тагнайха’ 

/tan/ задирать нос; ‘талмай’ /tm/ площадь. В позиции после 

заднеязычных согласных //, //, // при артикуляции // язык ото-
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двинут назад, раствор рта шире, чем при артикуляции гласного по-

сле губных и переднеязычных согласных. Например, ‘гайхал’ 

/[]l/ удивление, изумление; ‘хайран’ /[]r/ бедный, жалкий; 

‘hайзгай’ /[]z/ спесивый, чванный.  

5. Фонемы //, /:/ — гласные заднего продвинутого вперед 

ряда, высокого подъема (2-я ступень), огубленные, краткий и дол-

гий монофтонги. мягкого сингармонического ряда имеют ограни-

ченную дистрибуцию и редко встречаются в первых слогах в поло-

жениях, АК после всех согласных, например, ‘глгр’ 

/l:/ утром; ‘тгдэрлхэ’ /tderle/ отламываться, от-

калываться; ‘тнт’ /tnt/ головка (ребенка); ‘hюур’ /:j/ 

лгун, врун. 

6. Фонемы //, /:/ — гласные заднего ряда, высокого подъема  

(1-я ступень), огубленные, краткий и долгий монофтонги твердого 

сингармонического ряда. Гласные //, /:/ встречаются в первых и 

непервых слогах в положениях АН, СС, АК после всех согласных, 

кроме //. Примеры: ‘хулгана’ /ln/ мышка; ‘хуугайлха’ 

/:l/ кричать; ‘ухаарха’ /:r/ умнеть;  

7. Фонема // гласная заднего продвинутого вперед ряда, 

среднего подъема (3-я ступень), огубленный, долгий монофтонг 

мягкого сингармонического ряда, встречается в первых и непервых 

слогах в положениях АН, СС, АК после всех согласных, кроме //, 

например, ‘өөдэ’ /d/ вверх; ‘төөрихэ’ /tre/ блуждать, плу-

тать; ‘cѳѳ’ /s/ немного, мало. 

8. Фонемы //, // гласные заднего ряда, среднего подъема  

(4-я ступень), огубленные, краткий и долгий монофтонги твердого 

сингармонического ряда, встречаются в первых и непервых слогах в 

положениях АН, СС, АК после всех согласных. Например, ‘хохир’ 

/r/ сухой навоз; ‘тосхон’ /ts/ селение; ‘зол’ /zl/ удача;  

9. Фонемы //, // — гласные заднего ряда, низкого подъема 

(6-я ступень), неогубленные, краткий и долгий монофтонги твердо-

го сингармонического ряда встречаются в первых и непервых сло-

гах в положениях АН, СС, АК после всех согласных, кроме //. 

Например, ‘жаатай’ /t/ с маленьким; ‘абаашалга /bl/ от-

воз; ‘абяан’ /:/ звук.  
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

В настоящей главе монографии приведены выбор и описание 

объектов, методов исследования темпоральных характеристик и 

варьирования позиционных и комбинаторных аллофонов фонем в 

составе статистически сбалансированного фонетически представи-

тельного текста. Решение задач исследования выполнялось с ис-

пользованием комплекса современных методик по анализу, обра-

ботке речевых сигналов, по транскрибированию. 

Применительно к бурятскому языку внедрены новые подходы к 

исследованию аллофонного варьирования гласных с применением 

методов математического моделирования. Для решения задач была 

разработана обобщенная структурная схема выполнения исследова-

ний (рисунок 2). 

 

2.1. Материал исследования 

 

Основным объектом исследования являлись 15 гласных фо-

нем — монофтонги фонологической системы современного бурят-

ского языка: //, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, 

/:/. В работе анализировались основные, позиционные и комбина-

торные аллофоны гласных фонем. Гласные фонемы изучались в 

контексте слов из фонетически представительного текста (Прило-

жение № 1).  

Фонетический представительный текст (ФПТ) выступает как 

фонетически и фонологически сбалансированная модель экспери-

ментального текста. Текст был разработан Л. Д. Раднаевой [Раднае-

ва 2003] как звуковая модель, учитывающая все типичные фонети-

ческие характеристики языка, особенности фонологической систе-

мы языка и ее реализации в речи на основе достоверного статисти-

ческого анализа. Фонетически представительный текст был основан 

на литературной норме современного бурятского языка по методике 

С. Б. Степановой [Степанова 1988].  

Несомненным плюсом для экспериментально фонетических ис-

следований выступают фонетически представительные тексты, ко-
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торые сочетают в себе все многообразие исследуемой языковой си-

стемы. Все присущие элементы и характеристики целого языка по-

мещены в один компактный текст. Это достигается путем тщатель-

ной статистической работы по конструированию текста, наполне-

нием его словами, содержащими требуемые фонетические единицы 

языка. В итоге исследователь получает пригодный для исследова-

ния материал, который дает возможность полноценно изучать ха-

рактер реализаций звуков в речи носителей определенного языка. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема исследования 
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При создании ФПТ в бурятском языке использовался бурятско-

русский словарь объемом 44 000 единиц [Черемисов 1973], из кото-

рого были выбраны слова с наиболее частотными слогами, необхо-

димые для обеспечения фонетической представительности матери-

ала. 

Фонетически представительный текст состоит из 402 орфогра-

фических слов, 2 002 фонем, из них 1 210 согласные и 992 гласные 

фонемы. В нем представлена монологическая и диалогическая речь. 

Всего в тексте содержится 50 предложений (приложение №1).  

По результатам предварительно проведенных наблюдений на 

материале объемом 657 943 фонемы с наиболее частотными ритми-

ческими структурами явились основой для создания текста. Редкие 

слова и показатели шести-, семи- и восьмисложных слов ниже 

уровня одного процента не были включены в ФПТ. В таблице 4 

представлено ранговое распределение гласных фонем в тексте в 

процентах от более частного // к наименее редко встречающему-

ся дифтонгу //. 

 Таблица 4  

Ранговое распределение гласных фонем в тексте 

 
Номер ранга /V/ Процент Номер 

ранга 

/V/ Процент 

1 // 26,97 10 // 2,50 

2 // 24,68 11 // 2,10 

3 // 8,79 12 // 1,70 

4 // 5,79 13 // 1,20 

5 // 5,19 14 // 1,00 

6 // 4,80 15 // 0,90 

7 // 4,60 16 // 0,90 

8 // 4,20 17 // 0,60 

9 // 4,10 18 // 0,01 

 

Наиболее частотными гласными фонемами являются фонемы // 

26,97 % и // 24,68 %. Можно предположить, что именно эти глас-

ные будут демонстрировать повышенную степень вариативности в 

контексте связного текста. Наименее частотный гласный — ди-
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фтонг // 0,01%, среди монофтонгов наименее частотным является 

//, //, //, //. //, //.  

Распределение аллофонов гласных фонем //, //, // в позиции 

непервого слога больше, чем в позиции первого слога. Например, 

самая частотная гласная фонема // в позиции первого слога встре-

чается в 39% случаев, тогда как аллофон этой фонемы [] в непер-

вом слоге реализуется в 60,91% случаев, что свидетельствует о 

большой позиционной вариативности анализируемой фонемы.  

Гласная фонема /е/ в позиции первого слога встречается в 36,86 % 

случаев, в то время как аллофон этой фонемы [] в непервом слоге 

реализуется в 63,13% случаев. Гласная фонема // в позиции первого 

слога встречается в 43,67% случаев, в то время как аллофон этой фо-

немы [] в непервом слоге реализуется в 56,32% случаев. 

 

2.2. Отбор дикторов 

 

Процесс выбора дикторов включал в себя несколько этапов: 

 На первом этапе участвовало 49 человек, прослушивалась 

спонтанная монологическая речь на заданную тему.  

 На втором этапе испытуемым было предложено прочитать 

произвольный текст на бурятском языке. При анализе записей об-

ращалось внимание на отсутствие лексических, грамматических, 

стилистических, произносительных ошибок, а также дефектов речи. 

Тестирование спонтанной речи и чтения текста позволило сделать 

выбор 20 дикторов для третьего этапа эксперимента.  

 На третьем этапе дикторы приняли участие в анкетировании, 

в результате которого были получены следующие данные: возраст, 

гендер, образование, профессия на момент анкетирования, уровень 

владения языком, а также знание иностранных языков.  

 На четвертом этапе участникам эксперимента предлагалось 

пройти проверку на определение психотипа и типа темперамента по 

тесту Айзенка. В нашем исследовании использовалась диагностика 

самооценки по Г. Айзенку, потому что данная методика является 

классической и подходящей для нашей исследовательской работы. 

Возрастная группа испытуемых в настоящем исследовании опреде-

лилась в пределах 17–38 лет при этом специального ограничения в 

выборе дикторов по возрасту в этом исследовании не было.  
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Таким образом, для эксперимента было выбрано равное количе-

ство филологов и нефилологов. Для филологов язык — средство 

коммуникации и объект изучения. Для нефилологов язык только 

средство коммуникации. В изучении языка важную роль играет 

гендерный аспект. В эксперименте участвуют 4 мужчин и 4 женщи-

ны.  

Таблица 5  

Характеристика дикторов, участников эксперимента 

 
Дикторы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Гендер муж. муж. муж. муж. жен. жен. жен. жен. 

Возраст  17 18 22 38 22 26 31 18 

Филолог/ 

нефилолог 
НФ НФ Ф Ф Ф НФ Ф НФ 

Психотип Э Э И Э Э А А А 

Темперамент Х С М С Х С С Х 

 
Условные обозначения в таблице: Ф — филолог; НФ — нефилолог; Э —

экстраверт; И — интроверт; А — амбиверт; Х — холерик; С — сангвиник;  

М — меланхолик. 

 

Таким образом, по результатам анкетирования и тестирования 

для дальнейшего исследования было выбрано 8 дикторов, среди них 

3 экстраверта, 3 амбиверта и 2 интроверта; 4 филолога, 4 нефилоло-

га; 4 мужчин, 4 женщины. 

 

2.3. Темп речи дикторов 

 

Одним из аспектов выстраиваемой содержательной модели явля-

ется изучение темпоральных характеристик, оказывающих влияние 

на качественные и количественные свойства звуков, реализованных 

в процессе неподготовленного чтения текста. По мнению 

П. А. Скрелина, «темп произнесения, частота его изменения, харак-

тер динамического и темпорального контуров, паузация могут вы-

ступать коррелятами уровня речевой компетенции» [Скрелин 1997: 

53–54]. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре В. Н. Ярцевой 

«темп речи» рассматривается как «скорость произнесения элемен-

тов речи — звуков, слогов, слов — в единицу времени» [Светоза-

рова 1990: 508]. В процессе чтения отдельные слова или целые 
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предложения, существенные с точки зрения диктора, произносятся 

четко и в медленном темпе. В то же время несущественная инфор-

мация (по мнению говорящего) может произноситься в ускоренном 

темпе. Н. Д. Светозарова утверждает, что «темп речи зависит от ин-

дивидуальных особенностей говорящего, его эмоционального со-

стояния, ситуации общения и стиля произношения» [там же: 508].

Рис. 3. Длительность чтения текста в исполнении 8 дикторов. 

По оси абсцисс — дикторы; по оси ординат — длительность в мсек

По результатам настоящего исследования, общая длительность 

чтения текста в исполнении всех восьми дикторов составила 

1985, 68 мсек (33 мин. 9 сек.). Средняя длительность чтения текста 

равна 248, 2 мсек (4 мин. 1 сек.). Дикторы реализуют 98 слов в 

1 минуту, что соответствует среднему темпу по шкале ЛЭФ СПбГУ. 

Анализ темпа чтения показал, что дикторы в разном темпе реа-

лизуют текст в процессе неподготовленного чтения. Максимальная 

длительность реализации текста составила 327, 35 мсек, минималь-

ная — 185, 8 мсек. Рисунок 3 демонстрирует длительность реализа-

ции текста по убывающей шкале от максимальной (диктор 1) до 

минимальной длительности (диктор 3). Разброс длительности меж-

ду дикторами составил 141, 55 мсек.

На темпоральные характеристики влияют следующие факторы: 

профессиональная и гендерная принадлежность, возраст, психотип 

диктора. Для исследования привлечены филологи и нефилологи. 

Данные показали, что группа дикторов-филологов демонстрирует 

высокий темп чтения текста по сравнению с группой нефилологов. 
Филологи прочли текст в среднем за 217, 2 мсек, в то время как 

группа нефилологов прочла текст за 279, 4 мсек. Рисунок 4 демон-

стрирует, что разброс между группами составил 62 мсек. 
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Рис. 4. Длительность чтения текста в 

исполнении дикторов: филологов и не-

филологов. По оси абсцисс — дикторы; 

по оси ординат — длительность в мсек

Рис. 5. Длительность чтения текста в 

исполнении женских и мужских голо-

сов. По оси абсцисс — дикторы; по оси 

ординат — длительность в мсек

Рис. 6. Длительность чтения текста в 

исполнении дикторов: экстраверт, ин-

троверт, амбиверт. 

По оси абсцисс — дикторы; по оси ор-

динат — длительность в мсек

Рис. 7. Длительность чтения текста в   

исполнении дикторов возрастных 

групп: 1 — (17–18 лет); 2 — (22–

38 лет). По оси абсцисс — дикторы; по 

оси ординат — длительность в мсек

Фактор принадлежности к определенной возрастной группе рас-

сматривался по двум группам: 1 (17–18 лет), 2 (22–38 лет). Дикторы 

17–18 лет читали текст медленнее, чем дикторы возраста от 22 до 38 

лет, на 64 мсек. Рисунок 5 демонстрирует распределение показате-

лей длительности чтения текста между анализируемыми группами.

Таким образом, многофакторый анализ длительности чтения 

текста в исполнении восьми дикторов продемонстрировал влияние 
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рассматриваемых факторов на темпоральные характеристики. Об-

щий вывод сводится к следующему: дикторы возрастной группы 

(22–38 лет), интроверты, филологи, дикторы с мужскими голосами 

читают текст быстрее, чем дикторы возрастной группы (17–18 лет), 

амбиверты, нефилологи, дикторы с женскими голосами. 

 

2.4. Методика аудиозаписи 

 

Фонетически представительный текст был записан в исполнении 

восьми дикторов в условиях изолированной комнаты на диктофоне 

«Sony». Способом реализации звукового материала являлось чтение 

текста. Дикторы не были предварительно ознакомлены с материа-

лом. Запись текста проводилась под контролем технического спе-

циалиста и исследователя.  

По мнению Л. Р. Зиндера, «для фонетиста важно записать звук 

таким, каким его воспринимает человек в нормальных условиях. А 

в таких условиях всегда имеет место быть реверберация, т. е. отра-

жение звука от окружающих предметов. В заглушенной камере, где 

реверберация отсутствует, речь звучит неестественно» [Зиндер 

2007: 30], а также некоторые ученые предполагают, что студийные 

записи являются не самыми корректными, так как испытуемые чув-

ствуют себя не свободно, и это, в свою очередь, отражается в речи. 

Подготовленные записи были оцифрованы и введены в компью-

тер. Тексты хранятся в звуковых файлах в виде записей в полном 

объеме, а также в виде отдельных предложений и слов. Сводные 

протоколы явились исходным материалом для проведения даль-

нейшего статистического и спектрального анализов. Фрагмент базы 

данных представлен на рисунке 8. 

В ходе слухового анализа записей неподготовленного чтения 

текста в исполнении восьми дикторов были отмечены характери-

стики, относящиеся к спонтанной речи, такие как запинки, оговор-

ки, паузы хезитации, речевые вставки и т. д. 
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Рис. 8. Фрагмент базы данных эксперимента 

  

2.5. Этапы экспериментально-фонетического исследования  

 

Инструментальный анализ позиционного и комбинаторного ал-

лофонного варьирования гласных в составе текста проводился по 

методике лаборатории экспериментальной фонетики СПбГУ [Скре-

лин 1999; Бондарко, Вербицкая, Гордина 2000; Кузнецов 2007; Евдо-

кимова 2014] с применением последней версии компьютерной про-

граммы Praat, разработанной P. Boersma и D. Weenik в 2006 г. в Ин-

ституте фонетики университета Амстердама, Нидерланды 

[Praat:www.fon.hum.uva.nl/praat].  

Программа Praat предназначена для анализа, измерения, моди-

фицирования и обработки речевого сигнала, дает возможность из-

мерять спектральные (формантные) характеристики звуковых сиг-

налов, фиксировать длительность и интенсивность, высоту тона 
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сигналов различной протяженности, анализировать звуки и интона-

цию любого естественного языка.  

Рисунок 9 демонстрирует окно программы Praat с акустическим 

анализом предложения «Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр» 

‘Однажды ранним теплым весенним ясным утром’ из эксперимен-

тально-фонетического текста.  

На основе перцевтивно-акустического метода предложение под-

вергнуто сегментации на слова, слоги, отдельные звуки, которые 

отражены в программе орфографической форме и в фонематиче-

ской транскрипции. В верхней части рисунка — осциллограмма, 

ниже — спектрограмма, по которым определяются длительность 

выделенных сегментов, формантная структура, длительность, ин-

тенсивность.  

Процедура акустического анализа производится при одновре-

менном перцептивном контроле отдельно целого предложения или 

слова, слога, звука. Данные анализа регистрировались в программе 

Eхcel, по ним производился дальнейший акустико-статистический 

анализ. 

 

 
 

Рис. 9. Окно программы Praat с расшифровкой предложения  

«Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр» экспериментального текста  

(1-й уровень); фонематическая транскрипция (2-й уровень);  

слова в орфографической форме; (3-й уровень); слова в транскрипции  

(4-й уровень); слоги (5-й уровень); звуки (6-й уровень). Всего 6 уровней 

 

Неотъемлемой методологической составляющей любого экспе-

риментально-фонетического исследования является транскрипция. 

В работе используется фонематическая транскрипция, отражающая 
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состав фонем языка, и фонетическая, фиксирующая аллофониче-

ское варьирование фонем.  

Транскрипция обоих видов осуществляется при помощи симво-

лов международного фонетического алфавита 

[https://www.internationalphonetic association.org]. Правила фонема-

тического и фонетического транскрибирования для бурятского язы-

ка разработаны в соответствии с принципами и подходами Санкт-

Петербургской фонологической школы [Раднаева 2019: 186–208]. 

Результаты экспериментов обрабатывались с помощью методов ма-

тематической статистики с использованием программного обеспе-

чения STATISTICA [http://statsoft.ru/].  

Первичная обработка результатов эксперимента проводилась в 

программе STATISTICA с привлечением опытного специалиста в 

сфере технологии обработки и анализа данных заведующего кафед-

рой информационных технологий к.п.н. Цыбикова Анатолия Серге-

евича. Длительность звуковых единиц фиксировалась в милисекун-

дах (мсек), формантная структура гласных в Герцах (Гц).  

На первом этапе весь собранный материал был подвергнут ста-

тистическому анализу с применением параметрического метода по 

t-критерию Стьюдента для независимых выборок. Была проведена 

проверка распределения каждой выборки и были построены гисто-

граммы (рис. 10). Всего было проведено 858 корректных измере-

ний. 

 

 
Рис. 10. Гистограмма распределения аллофонного варьирования гласных  

в позиции первого слога и непервого слогов 
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Данная гистограмма демонстрирует симметричное одногорбча-

тое распределение, т. е. значения сконцентрированы больше вокруг 

среднего значения. Это говорит о том, что был собран достаточный 

объем данных для определения тенденций.  

Далее проводился качественный анализ позиционных и комби-

наторных аллофонов гласных фонем. Задачей являлось зафиксиро-

вать частотные характеристики стационарных участков аллофонов 

гласных фонем в связной речи в позициях после: 

 губных согласных; 

 переднеязычных согласных; 

 среднеязычного согласного; 

 заднеязычных согласных,  

 гортанного согласного; 

и сравнить частотные данные с формантными значениями глас-

ных в изолированном произнесении. Построить графики и провести 

сравнительно-сопоставительный анализ реализации гласных, со-

гласно их позиции, и комбинаторных условий. На основе данного 

анализа были построены модели аллофонного варьирования глас-

ных в связной речи.  
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Глава 3 

ПОЗИЦИОННО-КОМБИНАТОРНАЯ 

ВАРИАТИВНОСТЬ АЛЛОФОНОВ КАК ОСНОВА 

СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ 

 

 

 

В работе исследуются процессы фонетического анализа универ-

сальных и специфических (присущих конкретному языку) модифи-

каций звуковых единиц, их аллофонного варьирования в условиях 

звучащего текста при чтении, т. е. в условиях большей протяженно-

сти текста, чем изолированно произнесенное слово.  

Известно, что звучащая речь образуется при одновременном 

участии нескольких органов речи и голосового источника. В про-

цессе речепроизводства происходит взаимное влияние звуков друг 

на друга, в результате чего звуки качественно и количественно мо-

дифицируются по законам системы конкретного языка [Зиндер 

1979: 219]. 

Немецкие ученые П. Менцерат и А. Лацерда были в числе пер-

вых, кто начал детально изучать наложение артикуляционных дви-

жений соседних звуков. Они «детально исследовали ‘перекрытие’ 

артикуляций соседних звуков, названное ими ‘коартикуляцией’» 

[там же: 221].  

Все модификации звуков речи описываются как фонетические 

процессы, которые делятся на первичные и вторичные. Первичные 

(позиционные) фонетические процессы зависят от общих условий 

произношения звука в потоке речи — место ударения, паузы, пози-

ция в слове и синтагме, общий ритм и темп высказывания. Вторич-

ные (комбинаторные) фонетические процессы определяются влия-

нием звуков друг на друга и их сочетанием. 

В монгольских языках, в частности в бурятском языке, суще-

ственной характеристикой звуковой системы является сингармо-

низм2 Важным является положение звука в первом или непервом 

                                           
2 Сингармонизм (гармония гласных) англ. vowelharmony, vocalicharmony, 

фр. Harmonlevocalique, harmonization, нем. Vokalharmonle, Harmonislerung, 

assimilatorische Umfarbung. Дистактная ассимиляция аффиксальных глас-

ных корневым [Ахманова 2004] 
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слоге после паузы. В работе исследуются гласные-монофтонги в 

позициях ПС (первого слога), и НПС (непервого слога). Сложным 

вопросом в исследовании связного звучащего текста является про-

блема сегментации текста [Скрелин 1999]. 

Сегментация текста на фонетическом уровне связана с явления-

ми паузации, интонации, темпа речи, динамическими характеристи-

ками и распределением длительности [Венцов и др. 1993]. Модифи-

кации, которым подвергаются гласные в звучащем тексте, находят-

ся в прямой зависимости от перечисленных факторов. Известно, 

например, что показатель огубленности гласного распространяется 

на весь слог [Бондарко 1969]. В. И. Кузнецов показывает, как при-

знак огубленности одного гласного распространяется на все слоги 

слова [Кузнецов 1997].  

В настоящей работе исследуются модификации гласных, реали-

зованных восемью дикторами в составе текста; вариативность дли-

тельности позиционных и комбинаторных аллофонов гласных; пау-

зы хезитации. В центре внимания — частотные характеристики ка-

чественных изменений комбинаторных и позиционных аллофонов, 

по которым строятся акустические модели реализаций аллофонов 

гласных фонем бурятского языка. 

При описании звуковых единиц речи и их реализаций в связной 

речи существенным является разграничение понятий «тип произне-

сения» и «стиль произношения». Л. В. Щерба полагает, что «разные 

стили отличаются друг от друга не только лексически и синтакси-

чески, но и фонетически» [Щерба 1937: 19]. Он допускает, что «тут 

возможно бесконечное число переходных ступеней, начиная от аб-

солютной ясности и четкости (например, при произношении по сло-

гам) до небрежной скороговорки, когда все неударные слоги напо-

ловину “съедаются”» [Щерба 1937: 19]. 

В настоящее время в связи с развитием современных компью-

терных технологий и с созданием программ автоматического распо-

знавания речи вопрос изучения модификаций звуков в потоке речи 

приобретает все большую популярность среди современных экспе-

риментально-фонетических исследований [Барышникова 1968:10] 

т.к. для автоматического распознавания речи важны именно те про-

цессы, которые происходят в живой речи.  

Прежде, чем перейти к моделированию аллофонного варьирова-

ния исследуемых бурятских гласных необходимо описать причины 

возникновения модификации звуков речи. 
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Для живой речи присуща непрерывность и линейность, поэтому 

в процессе речепроизводства происходят различные изменения зву-

ков речи, которые вызывают модификации звуков, которые в свою 

очередь обусловлены различными факторами, такими как позици-

онность и комбинаторные условия. Большое влияние на аллофон-

ное варьирование гласных оказывает место образования соседних 

согласных и активный орган, участвующий в их произнесении 

[Зиндер 1982:109].  

 

3.1. Позиционная вариативность аллофонов гласных 

 

Качественные характеристики реализаций 15 гласных фонем //, 

/:/, //, //, //, /:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, /:/ в контексте 

связного текста проанализированы в зависимости от их позиции в 

слове: в первом слоге (ПС) и непервом слоге (НПС). Известно, что 

традиционно в монгольских языках, в том числе и в бурятском, по-

зиция первого слога ведущая, при которой реализуются аллофоны, 

по качественным характеристикам приближающиеся или совпада-

ющие со свойствами основного аллофона или гласного в составе 

изолированно произнесенного слога. Задачей данного этапа экспе-

римента является описание позиционных аллофонов согласно их 

позиции: первый слог (ПС) и непервый слог (НПС). 

Показатели максимальных и минимальных значений спектраль-

ных характеристик F1 и F2 позиционных аллофонов в контексте 

первого и непервого слогов сведены в таблицу 6. 

 

Таблица 6  

Максимальные и минимальные значения F1 и F2  

позиционных аллофонов первого и непервого слогов в Гц 

 
Аллофоны F 

 

Первый слог Непервый слог 

F1 F2 F1 F2 

// max 588 2708 678 298 

min 222 766 1795 785 

// max 511 2176 781 2592 

min 419 1712 356 1343 

// max 869 1811 299 2039 

min 811 994 320 962 

/:/ max 851 1701 956 1899 
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min 678 1154 505 1086 

// max 819 2079 - - 

min 320 678 - - 

/:/ max 453 1307 530 1307 

min 356 774 343 659 

// max 839 1592 628 1636 

min 317 797 427 803 

// max 683 1245 672 1242 

min 456 819 511 891 

// max 723 1846 - - 

min 317 646 - - 

/:/ max 498 994 582 1274 

min 370 773 371 706 

/:/ max 615 1093 672 1263 

min 394 825 371 750 

// max 759 2900 650 2424 

min 321 1504 257 781 

/:/ max 464 2950 640 3017 

min 294 1248 332 1154 

/:/ max 540 2402 573 2636 

min 336 1691 336 1001 

/:/ max 716 2577 825 2139 

min 409 1504 446 1088 

 

Таблица 7  

Средние значения частотных характеристик F1 и F2 гласных 

в позиции первых и непервых слогов 

 
Гласный Позиция F1 F2 Гласный Позиция F1 F2 

// ПС 488 1870 // ПС 470 2010 

НПС 420 1350 НПС 490 1850 

// ПС 780 1220 // ПС 800 1500 

НПС 520 1500 НПС 750 1500 

// ПС 556 1245 // ПС 589 1091 

НПС 549 1100 НПС 663 1168 

// ПС 420 2260 // ПС 410 2100 

НПС 320 1380 НПС 415 2300 

// ПС 550 1500 // ПС 480 1400 

НПС - - НПС 400 900 

// ПС 450 1200 // ПС 440 920 

НПС - - НПС 470 820 

// ПС - - // ПС 500 980 

НПС 500 2150 НПС 470 900 

// ПС 600 1700 - - - - 

НПС 550 1800 - - - 
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Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

 

3.1.1. Акустические свойства аллофонов гласных //, // 

В фонетически представительном тексте (ФПТ) гласный // 

встречается в позиции первого и непервого слогов. Позиция перво-

го слога (ПС) анализируемых гласных встречается, например, в 

словах: ‘бидэ’ // мы, ‘би’// я, ‘бишэн’ // обезьяна, 

‘бишыхан’ // маленький.  

Позиция непервого слога (НПС): середина слова (CC) — ‘аали-

ханаар’ //, потихоньку ‘ххилдшье’ // радо-

вались, абсолютный конец слова (АК) — ‘hалхин’ // ветер, 

‘шэнги’ // вроде, как, словно ‘адли’ // похожий. В таблице 

8 представлены абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) краткой 

гласной // в позициях первого и непервого слогов.  

3.1.1.1. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофона гласного // на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характери-

стиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в сло-

вах: ‘бидэ’ // мы, тэнгэри /i/ небо. 

Таблица 8  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной //  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] бидэ 

// 

ПС 475 F1 421 388 430 471 409 431 365  321  404 

2268 F2 2076 2603 2120 2243 1701 1767 1920 1920 2043 

тэнгэри 

/i/ 
НПС 475 F1 475 435 431 453 409 365 431 365 420 

2268 F2 2134 2264 2257 2358 1964 1942 1942 1942 2100 

 
Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция; ПС — позиция 

первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее значение F1, F2. 

 

Анализ полученных данных показывает, что частотные характе-

ристики анализируемого аллофона гласного [] в позициях первого 

и непервого слогов различаются.  
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На рисунке 11 представлено схематическое изображение частот-

ных характеристик (F1 и F2) аллофона [] краткого гласного в пози-

ции первого слога. На рисунке 12 представлено схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона [] крат-

кого гласного в позиции непервого слога.

Рис. 11. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона []
краткого гласного в позиции первого

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; 

по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Рис. 12. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона []
краткого гласного в позиции непервого

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 

оси абсцисс — дикторы: 1–8

Частотные характеристики F1 аллофона [] гласной фонемы в ре-

ализации восьми дикторов варьируют от 321 до 759 Гц в первом 

слоге; от 257 до 650 Гц в непервом слоге. Средние значения соот-

ветствуют: ПС — 439 Гц; НПС — 427 Гц. В позиции ПС характери-

стики F2 равны 2187 Гц, а во втором слоге F2 равен 1877 Гц.

Акустические свойства аллофона [] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 9.
Таблица 9

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Звук Позиция Средние значения 

(в Гц) в связной речи

Средние значения (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 439 2187 475 2268

НПС 427 1877
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Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

Сравнительный анализ показывает, что аллофон [] по диффе-

ренциальным признакам ‘подъем гласного’ в связной речи более 

устойчив к артикуляторным изменениям в позициях ПС и НПС.  

Полученные спектральные значения второй форманты указыва-

ют на то, что гласная переднего ряда, высокого подъема // в пози-

ции НПС стремится к более центральной артикуляции. В позиции 

ПС аллофон приближается по своим спектральным характеристи-

кам к основному аллофону. Разница составляет всего 81 Гц. В пози-

ции НПС аллофон сдвинут на 391 Гц, что является достаточно су-

щественным изменением наряду с показателями изолированно про-

изнесенного гласного. 

3.1.1.2. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофона гласного // на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характери-

стиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в сло-

вах: ‘иигэжэ’ // таким образом, ‘минии’ /mn/ мой. 

Таблица 10 

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной //  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] иигэжэ 

// 

ПС 475 F1 453 431 453 453 294 294 371  313 382 

2268 F2 2534 2818 2950 2490 2099 2003 2042 1965 2362 

минии 

/mn/ 
НПС 475 F1 443 366 424 430 343 453 562 409 428 

2268 F2 2512 3017 2541 1154 2249 2052 2271 1789 2198 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

Аллофон [] в позициях ПС и НПС демонстрирует 100%-ную 

устойчивость частотных характеристик по дифференциальным при-

знакам ‘подъем’ и ‘ряд’. Средний показатель F1 и F2 в анализируе-

мом материале составляет F1 381 Гц, F2 2233 Гц. Данные показате-

ли коррелируют с показателями изолированно произнесенного дол-
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гого гласного //, что составляет F1 475 Гц и F2 2268 Гц соответ-

ственно.

На рисунке 13 представлено схематическое изображение частот-

ных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [] в позиции пер-

вого слога в слове ‘иигэжэ’ // таким образом. На рисунке 14
представлено схематическое изображение частотных характеристик 

(F1 и F2) аллофона гласного [] в позиции непервого слога в слове 

‘минии’ /mn/ мой.

Рис. 13. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона

гласного [] в позиции первого слога. 

По оси ординат — F1, F2 в Гц; 

по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Рис. 14. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

гласного [] в позиции непервого сло-

га. По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 

оси абсцисс — дикторы: 1–8

Долгая гласная // в первом и непервом слогах демонстрирует 

устойчивость частотных характеристик. Средний показатель F1 и 

F2 в первом слоге составляет (F1) 381 Гц, (F2) 2233 Гц, а в непер-

вом слоге (F1) 433 Гц, (F2) 2226 Гц. 

Акустические свойства аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 11.
Таблица 11

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Звук Позиция Средние значения

(в Гц) в связной речи

Средние значения (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 381 2233 475 2268

НПС 433 2226
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Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

Сопоставительный анализ показывает, что аллофон [] по диффе-

ренциальным признакам ‘подъем гласного’ и ‘ряд гласного’ в связ-

ной речи не меняет свою формантную структуру.  

Полученные спектральные значения указывают на то, что гласная 

// в позициях ПС и НПС коррелирует с показателями основного ал-

лофона, произнесенного изолированно, по данным Л. Д. Раднаевой 

[Раднаева 2003], что подтверждает наши выводы о том, что в пози-

ции ПС гласная аллофон [] приближается по своим акустическим 

характеристикам к основному аллофону, хотя анализируемое слово 

не произнесено изолированно, а находится в потоке речи.  

 

3.1.2. Акустические свойства аллофонов гласных //, // 

В ФПТ гласные //, // встречаются в позициях первого и непер-

вого слогов. Позиция ПС: ‘эртын’ // рано, ‘сэлмэг’ // 

ясный, чистый, ‘дээрэ’ // наверху. Позиция НПС: ‘ххэ’ // 

синий, ‘дэр’ // день, ‘hэбшээлнэ’ // дует (о легком 

ветре). 

3.1.2.1. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофона гласного // на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характери-

стиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в сло-

вах: ‘сэлмэг’ // ясный, ‘дэр’ // день. 

Таблица 12  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной //  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] сэлмэг 

// 

ПС 556 F1 472 375 569 433 588 394 479 433 467 

1967 F2 1498 1575 1691 1382 1788 1768 1047 1072 1477 

[] дэр 

// 

НПС 556 F1 547 501 411 426 456 411 479 433 458 

 1967 F2 1706 1606 1342 1417 1683 1683 1479 1501 1552 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция; ПС — пози-

ция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее значение F1, F2. 
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Полученные данные показывают, что частотные характеристики 

анализируемого гласного // в позициях ПС и НПС различаются. 

Акустические свойства аллофона [е] на отрезке спектра стационар-

ного участка сопоставлялись с формантными характеристиками ал-

лофонов в позициях ПС и НПС.

Рис. 15. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [е] в позиции ПС. По 

оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8

Рис. 16. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [е] в позиции НПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8

На рисунке 15 представлено схематическое изображение частот-

ных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [е] в позиции пер-

вого слога в слове ‘сэлмэг’ // ясный. На рисунке 16 пред-

ставлено схематическое изображение частотных характеристик (F1 
и F2) аллофона гласного[е] в позиции непервого слога в слове 

‘дэр’ // день.

Средний показатель F1 и F2 в первом слоге составляет (F1) 415 
Гц, (F2) 1633 Гц, а в непервом слоге (F1) 435 Гц, (F2) 1352 Гц. 

Акустические свойства аллофона [е] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 13.  
Таблица 13

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Звук Позиция Средние значения 

(в Гц) в связной речи

Средние значения (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[е] ПС 415 1633 556 1967

НПС 435 1352
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Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

Аллофон краткой гласной [е] в первом и непервом слогах демон-

стрирует устойчивость частотных характеристик по дифференци-

альному признаку ‘подъем гласного’. По признаку ‘ряд гласного’ 

аллофон [е] занимает более центральное положение, в позиции ПС 

аллофон сдвинут к центру артикуляторного треугольника на 334 Гц 

от показателей основного аллофона, а в позиции НПС аллофон 

сдвинут назад на 615 Гц, что является достаточно существенным 

изменением наряду с показателями изолированно произнесенного 

гласного.  

Таким образом, в потоке речи аллофон гласной [е] в позиции 

НПС отличается более центральной артикуляцией. 

3.1.2.2. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофона гласного // на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характери-

стиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в сло-

вах: ‘дээрэ’ // наверху, ‘эбшээлнэ’ // дует. 

Таблица 14  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) аллофона [] 

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

ал-

ло-

фон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

[] дээрэ 

// 

ПС 556 F1 511 482 419 493 476 440 478 500 474 

1967 F2 2036 2167 1806 2034 2176 2020 2017 1989 2030 

[] эбшээлнэ 

// 

НП

С 

556 F1 549 511 472 530 472 356 472 433 474 

1967 F2 2039 2233 1343 2117 1800 2078 1633 1536 1847 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

Долгая гласная // в первом и непервом слогах демонстрирует 

устойчивость частотных характеристик ее аллофонов по признаку 

‘подъем гласного’, но, как видно в таблице 15, вторая форманта не-

много отклоняется от средней цифры.  
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На рисунке 17 представлено схематическое изображение частот-

ных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [] в позиции пер-

вого слога в слове ‘дээрэ’ // наверху. На рисунке 18 представ-

лено схематическое изображение частотных характеристик (F1 и 

F2) аллофона гласного [] в позиции непервого слога в слове 

‘эбшээлнэ’ // дует.

Рис. 17. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции ПС. По 

оси ординат — F1, F2; по оси абсцисс —

дикторы: 1–8

Рис. 18. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции НПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8

Акустические свойства аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 15.  
Таблица 15

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Г П Средние значения

(в Гц) в связной речи

Средние значения (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 471 1989 556 1967

НПС 494 1909

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2.
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Переднеязычный гласный по сравнению с основным аллофоном 

продвинулся вперед, высота подъема не изменилась. Средний пока-

затель F1 и F2 в первом слоге составляет (F1) 471 Гц, (F2) 1989 Гц, а 

в непервом слоге (F1) 494 Гц, (F2) 1909 Гц. Показатели гласного в 

первом слоге коррелируют с показателями изолированно произне-

сенного долгого гласного //, что составляет 556 Гц 1967 Гц.  

Таким образом, акустический анализ не показал существенное 

варьирование гласных переднего ряда по признаку ‘ряд гласного’. 

Основные изменения в данном случае связаны с качественными 

характеристиками, которые меняются в рамках одного и того же 

ряда. 

 

3.1.3. Акустические свойства аллофонов гласного // 

В ФПТ аллофон [] долгого гласного встречается в позиции 

первого слога в слове ‘байгаа’ // было; в позиции непервого 

слога в слове ‘хабарай’ // весенний. 

Акустические свойства аллофона гласного // на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характери-

стиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов. 

Таблица 16  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) аллофона []  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] байгаа 

// 
ПС 680 F1 654 593 505 659 524 640 659 505 592 

2002 F2 1876 1769 2468 1662 1639 1504 1504 1888 1707 

[] хабарай 

// 
НПС 680 F1 623 505 448 655 448 467 467 448 507 

2002 F2 1812 1791 1834 1485 1812 1831 1696 1427 1710 

 
Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

На рисунке 19 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного //, в позиции первого 

слога в слове ‘байгаа’ // было. На рисунке 20 показано схема-

тическое изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона 
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гласного // в позиции непервого слога в слове ‘хабарай’ // 
весенний.

Анализ частотных характеристик F1 и F2 аллофона гласной фо-

немы // в реализации 8 дикторов F1 варьирует от 409 до 716 Гц, F2 
варьирует от 1504 до 2577 Гц в первом слоге. Среднее значение со-

ставляет F1 581 Гц, F2 составляет 1821 Гц в первом слоге. В непер-

вом слоге F1 варьирует от 446 до 825 Гц, F2 варьирует от 1088 до 

2139 Гц. Среднее значение составляет F1 570 Гц, F2 составляет 1796 

Гц в непервом слоге.

Рис. 19. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции ПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8

Рис. 20. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции НПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8

Из анализа сопоставления видно, что показания аллофона по 

дифференциальному признаку ‘подъем гласного’ в связной речи 

выше, чем у основного аллофона (изолированное произнесение). 

Акустические корреляты по дифференциальному признаку ‘ряд 

гласного’ аллофона [] соотносятся с показаниями основного алло-

фона в позиции ПС. Разность составляет 99 Гц. В позиции НПС ал-

лофон [] отодвигается назад на 110 Гц. 

Акустические корреляты аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 17. 
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Таблица 17  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи  

и в изолированном произнесении 

 
Аллофон Позиция Средние значения  

(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц)  

в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 

[] 
ПС 581 1821 

680 2002 
НПС 570 1796 

 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

 

В результате анализа спектральной картины речевых сигналов 

соотносимых аллофонов выявлено, что частотные значения F1 и F2 

в позициях ПС и НПС сильно не различаются: расхождение между 

показателями спектральных значений F1 составляет 11 Гц, что яв-

ляется несущественным показателем. Разность формантной струк-

туры по показателю ‘ряд гласного’ демонстрирует более высокую 

степень и составляет 95 Гц. 

Полученные данные демонстрируют, что показатели аллофонов 

гласного // изолированного произнесения и связной речи занима-

ют различное положение, т.е. аллофоны гласной фонемы // в усло-

виях изолированного произношения отличается более передней ар-

тикуляцией и более высоким подъемом. Таким образом, сопостави-

тельный анализ формантных структур показывают, что аллофоны 

гласной фонемы // являются более устойчивыми к позиционным и 

комбинаторным условиям. 

 

3.1.4. Акустические свойства аллофонов гласных //, // 

В ФПТ [], [] реализуются в позициях ПС и НПС. Позиция 

первого слога: ‘лэнэй’ // неба; ‘дуулдажал’ // 

слышались. Позиция непервого слога: ‘глгр’ // 

утром; ‘hургуулидаа’ // в школе. Зафиксированные 

формантные характеристики аллофонов [], [] представлены в 

таблице 18. 
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3.1.4.1. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофона гласного // на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характери-

стиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в сло-

вах: ‘лэнэй’ // неба, ‘глгр’ // утром. 

Таблица 18  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в ГЦ)  

аллофонов [] в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] лэнэй 

// 

ПС 523 F1 358 357 401 431 352 352 390 390 378 

897 F2 767 762 881 748 659 678 793 928 777 

[] глгр 

// 

НПС 523 F1 408 374 436 405 390 390 371 409 397 

897 F2 890 1796 994 902 774 870 870 870 995 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

На рисунке 21 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона [] долгого гласного в позиции 

первого слога в слове ‘лэнэй’ // неба. На рисунке 22 пока-

зано схематическое изображение частотных характеристик (F1 и 

F2) аллофона // долгого гласного в позиции НПС в слове 

‘глгр’ // утром в произнесении 8 дикторов. 

Анализ частотных характеристик F1и F2 аллофона долгой глас-

ной фонемы [] в реализации 8 дикторов F1 варьирует в ПС от 343 

до 530 Гц, F2 варьирует от 659 до 1307 Гц. В НПС F1 варьирует от 

356 до 453 Гц, F2 варьирует от 774 до 1307 Гц.  

Акустические корреляты аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 19. 
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Рис. 21. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции пер-

вого слога. По оси ординат F1, F2 в Гц; 

по оси абсцисс дикторы: 1–8

Рис. 22. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции непер-

вого слога. По оси ординат F1, F2 в Гц; 
по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Аллофон гласной [] в потоке речи по значению первой фор-

манты в позициях ПС и НПС приближается к гласному более высо-

кого подъема по сравнению со значениями основного аллофона. 

Разница между частотными значениями F1 основного аллофона и 

аллофонов в потоке речи составляет 145 Гц в первом слоге, в не-

первом слоге расхождение достигает 126 Гц, что является недоста-

точно существенным изменением аллофона гласной [] в потоке 

речи. 

Таблица 19 

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Аллофон Позиция Средние значения 

(в Гц) в связной речи

Показатели (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 412 901 523 897

НПС 405 995

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2.



52 

Из рисунков 20 и 21 видно, что аллофон [] в обеих позициях 

ПС и НПС сохраняет свои акустические свойства по дифференци-

альному признаку ‘ряд гласного’. Разница между частотными зна-

чениями F1 основного аллофона и аллофонов в потоке речи состав-

ляет 120 Гц в первом слоге, в непервом слоге расхождение достига-

ет 98 Гц, что является несущественным качественным изменением в 

потоке речи. 

3.1.4.2. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофонов гласного // на отрезке спек-

тра стационарного участка сопоставлялись с формантными харак-

теристиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в 

словах: ‘дуулдажал’ // слышались, ‘hургуулидаа’ 

// в школе. 

Таблица 20  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в ГЦ)  

аллофонов [] в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
A Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] дуулдажал 

// 
ПС 425 F1 498 370 473 442 486 448 371 428 439 

745 F2 945 773 994 979 793 793 812 889 872 

[] hургуулидаа 

// 
НПС 425 F1 486 388 475 539 409 505 371 467 455 

745 F2 831 706 912 831 793 908 774 851 825 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

На рисунке 23 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного //, в позиции ПС в 

слове ‘дуулдажал’ // слышались. На рисунке 24 показано 

схематическое изображение частотных характеристик (F1 и F2) ал-

лофона гласного [] в позиции НПС в слове ‘hургуулидаа’ 

// в школе. 
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Рис. 23. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции перво-

го слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; 

по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Рис. 24. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции непер-

вого слога. По оси ординат — F1, F2 в 

Гц; по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Из рисунка видно, что аллофон [] в обеих позициях ПС и НПС 

сохраняет свои акустические свойства по дифференциальному при-

знаку ‘подъем гласного’. Акустические свойства аллофона [] по 

дифференциальному признаку ‘ряд гласного’ заметно варьируют от 

диктора к диктору. Полученные данные формантных структур F1 и 

F2 аллофона долгой гласной [] в реализации 8 дикторов в позиции

ПС F1 варьируют от 370 до 498 Гц, F2 — от 773 до 994 Гц, в НПС

F1 варьирует от 371 до 582 Гц, F2 — от 706 до 1274 Гц. 

Акустические свойства аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 21.
Таблица 21

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Звук Позиция Средние значения

(в Гц) в связной речи

Средние значения (в Гц)

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 439 872 425 745

НПС 472 920

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2.
Сопоставительный анализ частотных значений F1 и F2 аллофо-

нов гласной фонемы [] позволяет выявить определенные разли-
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чия. Показатели аллофонов по дифференциальным признакам 

‘подъем гласного’ и ‘ряд гласного’ в связной речи не меняет свои 

акустические свойства. Таким образом, качественный анализ пока-

зал, что долгая гласная // сохраняет свою формантную структуру 

в потоке речи. 

 

3.1.5. Акустические свойства аллофонов гласных //, //, // 

Аллофоны [], [], [] в ФПТ реализуются в позициях ПС и 

НПС. Позиция первого слога: [] — ‘орожо’ // заходя; ‘хото’ 

// поселение; ‘могой’ // змея; ‘бодолгото’ // ду-

ма т. д.; [:] — ‘хоорондуур’ // между. [] — ‘рын’ 

// свой; ‘хрэнэ’ // говоря; хрэлдэхыень 

// как они разговаривали.  

3.1.5.1. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофонов гласного // на отрезке спек-

тра стационарного участка сопоставлялись с формантными харак-

теристиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в 

словах: ‘орожо’ // заходя, ‘хото’ // село. 

Таблица 22  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

гласного // в позициях первого и непервого слогов в ФПТ 
 

А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] орожо 

// 

ПС 620 F1 601 519 571 533 542 657 619 619 582 

922 F2 1468 797 1464 1253 1022 1003 1099 1003 1138 

[] бодолгото 

// 

НПС 620 F1 606 427 540 628 427 504 504 504 517 

922 F2 1504 954 1636 1373 926 1118 1271 1252 1254 
 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 
 

На рисунке 25 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [], в позиции ПС в сло-

ве ‘орожо’ // заходя. На рисунке 26 показано схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного 

// в позиции НПС в слове ‘хото’ // село. 
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Рис. 25. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона [] 
краткого гласного в позиции первого 

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 

оси абсцисс — дикторы: 1–8

Рис. 26. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона []
краткого гласного в позиции непервого 

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; 

по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Частотные значения F1и F2 аллофона краткой гласной фонемы 

// в реализации 8 дикторов показывает, что частота F1 в ПС варьи-

рует в пределах 522 Гц (от 317 до 839 Гц), F2 варьирует в пределах 

795 Гц, (от 797 до 1592 Гц) размах частоты F2 варьируется большим 

колебанием. В НПС F1 варьирует в пределах 201 Гц (от 427 Гц до 

628 Гц), F2 варьирует в пределах 833 Гц (от 803 Гц до 1636 Гц) в 

НПС. Таким образом, исследование показывает, что аллофон // по 

дифференциальному признаку «ряд гласного» намного вариативен 

в позиции НПС.

Акустические корреляты аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 23.

Таблица 23
Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Аллофон Позиция Средние значения (в 

Гц) в связной речи

Показатели (в Гц) в изоли-

рованном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 582 1145 620 992

НПС 495 1093

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2.
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Сравнительный анализ показывает, что аллофон краткой гласной 

[] в первом и непервом слогах демонстрирует устойчивость ча-

стотных характеристик по дифференциальному признаку ‘подъем 

гласного’. По признаку ‘ряд гласного’ аллофон [] изменяется в по-

токе речи и стремится занять более центральное положение. В по-

зиции ПС аллофон продвигается вперед на 153 Гц от показателей 

основного аллофона, а в позиции НПС аллофон сдвинут на 101 Гц.  

3.1.5.2. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофонов гласного // на отрезке спек-

тра стационарного участка сопоставлялись с формантными харак-

теристиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в 

словах: ‘хоорондуур’ // между, ‘хойноhоо’ // 

сзади. 

Таблица 24  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

гласного // в позициях первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] хоорондуур 

// 
ПС 620 F1 658 456 559 683 561 659 601 524 587 

922 F2 1245 819 1094 1206 887 1024 1082 889 1030 

[] хойноhоо 

// 
НПС 620 F1 628 510 584 672 640 678 659 544 614 

922 F2 935 825 1154 1176 1043 1024 1139 1139 1054 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

Частотные значения аллофона [] на отрезке спектра стационар-

ного участка сопоставлялись с формантными характеристиками F1 

и F2 аллофонов в позициях первого и непервого слогов. 

На рисунке 27 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного //, в позиции ПС в 

слове ‘хоорондуур’ // между. На рисунке 28 показано 

схематическое изображение частотных характеристик (F1 и F2) ал-

лофона гласного [] в позиции НПС в ‘хойноhоо’ // сзади. 

Полученные данные частотных характеристик F1 и F2 аллофона 

долгой гласной // в реализации восьми дикторов демонстрирует, 
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что F1и F2 в ПС варьирует в пределах 227 Гц (от 456 до 683 Гц), F2 
варьирует в пределах 426 Гц, (от 819 до 1245 Гц) размах частоты F2 
варьируется с большим колебанием. 

В НПС F1 варьирует в пределах 161 Гц (от 511 до 672 Гц), F2 ва-

рьирует в пределах 351 Гц (от 891 до 1242 Гц). Исследование пока-

зывает, что аллофон [] в связной речи в позициях ПС и НПС вари-

ативен по дифференциальному признаку ‘ряд гласного’.

Рис. 27. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона

[] краткого гласного в позиции пер-

вого слога. По оси ординат — F1, F2 в 

Гц; по оси абсцисс — дикторы: 1–8

Рис. 28. Схематическое изображение ча-

стотных характеристик аллофона []
краткого гласного в позиции непервого 

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 

оси абсцисс — дикторы: 1–8

В результате анализа спектральной картины речевых сигналов 

соотносимых аллофонов выявлено, что частотные значения F1 и F2 
в позициях ПС и НПС сильно не различаются: расхождение между 

показателями спектральных значений F1 составляет 6 Гц, что явля-

ется незначительным. Разность формантной структуры по показате-

лю ‘ряд гласного’ составляет 10 Гц. Аллофоны долгой гласной фо-

немы в позициях ПС и НПС не изменяются. 

Сопоставительный анализ изолированных и позиционных алло-

фонов демонстрирует, что аллофоны гласной фонемы в условиях 

связной речи немного отличаются более передней артикуляцией и 

более высоким подъемом, но разница незначительная. Разность 

формантной структуры по показателю ‘подъем гласного’ составляет 

33 (ПС) — 39 Гц. Расхождение между показателями значений F2
составляет 38 (ПС) — 48 Гц.

Выше на рис. 27 и 28 показано, что частотные значения разли-

чаются по позициям ПС и НПС. Акустические корреляты аллофона 
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[] в сопоставлении с основным аллофоном представлены в табли-

це 25. 

Таблица 25 

 Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи  

и в изолированном произнесении 

 
Аллофон Позиция Средние значения  

(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц)  

в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 

[] 
ПС 587 1030 

620 992 
НПС 581 1040 

 
Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 
 

Сопоставительный анализ показывает, что аллофоны [] по 

дифференциальным признакам ‘подъем гласного’ и ‘ряд гласного’ в 

связной речи устойчивы к изменениям. Таким образом, спектраль-

ный анализ показал, что аллофоны долгой гласной // имеет более 

устойчивую формантную структуру в связной речи. 

3.1.5.3. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофонов гласного [] на отрезке спек-

тра стационарного участка сопоставлялись с формантными харак-

теристиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в 

словах: ‘рын’ // свой, ‘глгр’ // утром. 

Таблица 26  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

гласного // в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[] рын 

// 

ПС 579 F1 615 416 479 479 409 446 485 466 474 

НПС 1027 F2 1093 922 842 1070 870 926 964 964 956 

[] глгр 

// 

ПС 579 F1 480 440 531 429 371 409 486 524 458 

НПС 1027 F2 870 750 1024 1014 908 889 985 832 909 

 
Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция; ПС — пози-

ция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее значение F1, F2. 
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На рисунке 29 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [], в позиции ПС в 

слове ‘рын’ // свой. На рисунке 30 показано схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного 

[] в позиции НПС в слове ‘глгр’ // утром.

Рис. 29. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона [] 
краткого гласного в позиции первого 

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 

оси абсцисс — дикторы: 1–8

Рис. 30. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона []
краткого гласного в позиции непервого 

слога. По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 

оси абсцисс — дикторы: 1–8

В результате анализа спектральной картины речевых сигналов 

соотносимых аллофонов выявлено, что частотные значения F1 и F2 
в позициях ПС и НПС сильно не различаются: расхождение между 

показателями спектральных значений F1 составляет 2 Гц, что явля-

ется несущественным показателем. Разность формантной структуры 

по показателю «ряд гласного» составляет 31 Гц. 

Анализ результатов спектрального анализа показал, что аллофон 

гласной фонемы // в позициях ПС и НПС не меняется, но отлича-

ется от остальных гласных наименьшей вариативностью первой 

форманты.

Акустические корреляты аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 27.
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Таблица 27 

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи  

и в изолированном произнесении 

 
Звук Позиционные 

условия 

Средние значения 

(в Гц) в связной речи 

Средние значения (в Гц)  

в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 

// ПС 480 961 
579 1027 

НПС 478 930 

 
Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

 

Сопоставительный анализ демонстрируют, что показатели алло-

фонов гласного // изолированного произнесения и связной речи 

занимают различное положение, т.е. аллофоны гласной фонемы в 

условиях изолированного произношения отличается более передней 

артикуляцией и более высоким подъемом, но разница незначитель-

ная.  

Разность формантной структуры по показателю ‘подъем гласно-

го’ составляет 99 Гц (ПС) — 100 Гц. (НПС). Расхождение между 

показателями значений F2 составляет 66 Гц (ПС) — 99 Гц. (НПС). 

Таким образом, исследование показало, что для гласной фонемы 

заднего ряда среднего подъема // характерна большая устойчи-

вость к позиционным и комбинаторным условиям. 

 

3.1.6. Акустические свойства аллофонов гласных //, // 

В ФПТ гласные фонемы //, // являются самыми частотными 

(134 краткие гласные и 37 долгих гласных). Гласные реализуются в 

позиции первого и непервого слогов. Позиция первого слога: — // 

‘алтан’ // золотой; ‘сагаан’ // белый; ‘хамта’ // 

вместе и т. д.; // ‘аалиханаар’ // потихоньку; ‘хаанабши’ 

// ты где и т. д. Позиция непервого слога: // ‘шара’ // 

желтый; ‘hурахаа’ // учиться; ‘басагадай’ // дев-

чачьи; ‘амаршалаа’ // поздравили; ‘сагаан’ // белый; 

‘абадаа’ // на отца. 
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3.1.6.1. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофонов гласного // на отрезке спек-

тра стационарного участка сопоставлялись с формантными харак-

теристиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в 

словах: ‘алтан’ // золотой, ‘шара’ // желтый.  

Таблица 28  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласных // 

в позициях первого и непервого слогов в ФПТ 

 
А Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

[] алтан 

// 

ПС 796 F1 842 819 729 842 706 774 842 706 782 

1169 F2 1388 1320 1161 1388 1183 1138 1183 1047 1226 

[] шара 

// 

НПС 796 F1 340 683 638 320 342 597 638 638 524 

1169 F2 1456 1706 1638 1774 1388 1365 1274 1342 1492 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

Частотные значения аллофонов гласных на отрезке спектра ста-

ционарного участка сопоставлялись с формантными характеристи-

ками аллофона [] в позициях первого и непервого слогов. 

Рисунок 31 демонстрирует схематическое изображение частот-

ных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [], в позиции пер-

вого слога в слове ‘алтан’ // золотой. Рисунок 32 демонстри-

рует схематическое изображение частотных характеристик (F1 и 

F2) аллофона гласного [] в позиции непервого слога в слове ‘шара’ 

// желтый.  

Частотные значения F1 и F2 аллофона долгой гласной фонемы 

// в реализации восьми дикторов показывают, что частота F1 в 

первом слоге варьирует в пределах 570 Гц (от 299 до 869 Гц), F2 

варьирует в пределах 817 Гц, (от 994 до 1811 Гц), размах частоты F2 

варьируется с большим колебанием. В непервом слоге F1 варьирует 

в пределах 491 Гц (от 320 до 811 Гц), F2 варьирует в пределах 1077 

Гц (от 962 до 2039 Гц) в непервом слоге. Аллофон [] в непервом 

слоге отличается большим размахом, чем в первом слоге. 
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Рис. 31. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции ПС. По 

оси ординат — F1, F2; по оси абсцисс —

дикторы: 1–8

Рис. 32. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции НПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8

Акустические корреляты аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 29.  
Таблица 29

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Аллофон Позиция Средние значения 

(в Гц) в связной речи

Показатели (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 709 1329 796 1169

НПС 566 1455

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2.

Эксперимент показал, что краткому гласному заднего ряда, низ-

кого подъема // присуще бóльшая вариативность значений частоты 

второй форманты в потоке речи. 

Сравнительный анализ формантных структур соотносимых ал-

лофонов показывает, что аллофон [] по дифференциальному при-

знаку ‘ряд гласного’ намного вариативен в позиции НПС. В пози-
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ции ПС аллофон продвигается вперед на 160 Гц от показателей ос-

новного аллофона, а в позиции НПС аллофон сдвинут на 286 Гц.  

Таким образом, в позиции непервого слога аллофон [] меняет 

свое положение по ряду и характеризуется более центральной арти-

куляцией. 

3.1.6.2. Аллофоны гласной фонемы // 

Акустические свойства аллофонов гласного [] на отрезке спек-

тра стационарного участка сопоставлялись с формантными харак-

теристиками аллофонов в позициях первого и непервого слогов в 

словах: ‘аалиханаар’ // потихоньку, ‘сагаан’ // бе-

лый. 

Таблица 30  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной //  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 
Г Слово П Осн. 

аллофон 

F1 

F2 

Дикторы С 

  Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

// аалиханаар 

// 
ПС 796 F1 797 812 752 842 697 832 774 755 782 

1169 F2 1501 1570 1570 1411 1216 1312 1351 1274 1400 

// сагаан 

// 

НПС 796 F1 760 781 760 781 640 678 620 697 714 

1169 F2 1482 1482 1482 1373 1139 1178 1274 1255 1333 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  

ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее зна-

чение F1, F2. 

 

Частотные значения аллофонов гласных на отрезке спектра ста-

ционарного участка сопоставлялись с формантными характеристи-

ками аллофона // в позициях первого и непервого слогов. 

Рисунок 33 демонстрирует схематическое изображение частот-

ных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [], в позиции пер-

вого слога в слове ‘аалиханаар’ // потихоньку. Рисунок 34 

демонстрирует схематическое изображение частотных характери-

стик (F1 и F2) аллофона гласного [] в позиции непервого слога в 

слове ‘сагаан’ // белый. 

Полученные данные формантных структур F1 и F2 аллофона 

долгой гласной [] в реализации восьми дикторов. Частота F1 в 
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первом слоге варьирует в пределах 173 Гц (от 678 до 851 Гц), F2 
варьирует в пределах 547 Гц (от 1154 до 1701 Гц) размах частоты F2 
варьируется с большим колебанием, чем F1. В непервом слоге F1 
варьирует в пределах 451 Гц (от 505 до 956 Гц), F2 варьирует в пре-

делах 813 Гц (от 1086 до 1899 Гц) в непервом слоге. 

Рис. 33. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции ПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абс-

цисс — дикторы: 1–8.

Рис. 34. Схематическое изображение 

частотных характеристик аллофона 

краткого гласного [] в позиции НПС. 

По оси ординат — F1, F2; по оси абсцисс 

— дикторы: 1–8.

Акустические корреляты аллофона [] в сопоставлении с основ-

ным аллофоном представлены в таблице 31.  
Таблица 31

Соотношение средних значений частотных характеристик 

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы // в связной речи 

и в изолированном произнесении

Аллофон Позиция Средние значения 

(в Гц) в связной речи

Показатели (в Гц) 

в изолированном произношении

F1 F2 F1 F2
[] ПС 780 1392 796 1169

НПС 705 1447

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — позиция неперво-

го слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что гласная зад-

него ряда, низкого подъема // в обеих позициях первого и непер-

вого слогов сохраняет качества по признаку ‘подъем гласного’. По 

признаку ‘ряд гласного’ аллофоны гласного // реализуются как 

гласные центрального ряда. Полученные данные подтверждают ги-

потезу о движении всех гласных системы к центру артикуляторного 

треугольника при их реализации в позиции непервого слога.  

 

3.2. Комбинаторная вариативность аллофонов фонем 

 

Известно, что гласные существенно модифицируются в зависи-

мости от сочетания с разными типами согласных. Исследованы ча-

стотные характеристики стационарных участков F1 и F2 гласных 

бурятского языка в связной речи в позиции после губных, передне-

язычных, среднеязычного, заднеязычных и гортанного согласных. 

Полученные частотные данные комбинаторных аллофонов сопо-

ставлены с формантными значениями основных аллофонов глас-

ных, реализованных в изолированном произнесении. В таблице 32 

продемонстрированы абсолютные значения частотных характери-

стик F1 и F2 гласных основного и комбинаторных аллофонов. В 

эксперименте зарегистрирована также длительность комбинатор-

ных аллофонов. 

Таблица 32  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

комбинаторных аллофонов 

 
Глас-

ный 

Основные 

аллофоны 

Комбинаторные аллофоны 

После губных После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанного 

F1 F2 F1 F2 t F1 F2 t F1 F1 t 

// 475 2268 439 2187 0,05 459 1987 0,05 395 1768 0,05 

// 475 2268 382 2362 0,14 415 2185 0,1 — — — 

// 429 2032 — — — 419 2000 0,08 — — — 

// 556 1967 458 1466 0,05 430 1657 0,05 386 1371 0,05 

// 556 1967 576 1718 0,12 474 1939 0,12 465 2006 0,1 

// 680 2002 602 1818 0,1 550 1816 0,1 612 1825 0,1 

// 796 1169 602 1434 0,06 610 1434 0,05 683 1332 0,04 

// 796 1169 — — — 713 1508 0,12 716 371 0,11 

// 620 922 532 1047 0,05 578 1242 0,06 576 1095 0,05 
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// 620 922 614 1061 0,09 581 1040 0,11 601 1042 0,12 

// 579 1027 474 956 0,14 515 1018 0,12 478 987 0,12 

// 523 897 450 914 0,04 418 1257 0,05 444 940 0,03 

// 523 897 378 777 0,11 429 1066 0,06 397 883 0,08 

// 425 745 488 1022 0,05 488 1022 0,05 491 957 0,04 

// 425 7745 — — — 464 943 0,08 455 825 0,07 

 

Комментарий к таблице: F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; t — длительность 

комбинаторных аллофонов.  

 

Для удобства анализа дальнейшее описание анализа вариативно-

сти комбинаторных аллофонов представлено по группам гласных: 

1. Вариативность аллофонов фонем //, //, //. 

2. Вариативность аллофонов фонем //, //. 

3. Вариативность аллофонов фонемы //. 

4. Вариативность аллофонов фонем //, //,//. 

5. Вариативность аллофонов фонем //,//,//,//. 

6. Вариативность аллофонов фонем //, //. 

 

3.2.1. Вариативность аллофонов фонем //, //, /ɨ/ 

Гласные фонемы ////// характеризуются как гласные перед-

него ряда, верхнего подъема, неогубленные, краткий и долгий мо-

нофтонги. Средние значения спектральных характеристик основ-

ных аллофонов приведены в таблице 33. 
 

Таблица 33  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

 
Гласные Форманты Частотные значения 

//
F1 447 

F2 2 237 

//
F1 502 

F2 2 299 

//
F1 429 

F2 2 032 
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3.2.1.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласный // переднего ряда, верхнего подъема, неогубленный, 

краткий монофтонг. Полученные в ходе акустического анализа дан-

ные показывают следующие результаты (табл. 34) 

Таблица 34 

Спектральные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении, после губных,  

переднеязычных, заднеязычных согласных 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанного 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 475 2268 439 2187 459 1987 395 1768 

 

Гласная // по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

губных согласных в широком диапазоне от 321 до 759 Гц в позиции 

первого слога. Среднее значение F1 после губных составляет 439 

Гц. Это обстоятельство показывает, что гласный // по признаку 

‘подъем гласного’ после губных реализуется в пределах нормы. По-

казатель основного аллофона — 447 Гц. Амплитуда размаха состав-

ляет всего 8 Гц, что является незначительным. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного отодвинутого назад ряда в широком 

диапазоне. Размах показателей основного аллофона F2 составляет 

366 Гц, что является достаточно значительным продвижением язы-

ка вперед от показателей аллофона, произнесенного изолированно. 

Это обстоятельство говорит о наличии влияния губных согласных 

на артикуляцию аллофонов гласной фонемы //. 

На рисунке 35 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

после заднеязычных согласных. 

Гласный // по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после пе-

реднеязычных согласных в равном диапазоне от 299 до 650 Гц. 

Среднее значение первой форманты составляет 459,4 Гц. Это обсто-

ятельство показывает, что гласный // по признаку ‘подъем гласно-
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го’ реализуется в пределах нормы. Показатель основного аллофо-

на — 475 Гц. 

 

 
Рис. 35. Частотные характеристики основного аллофона  

(изолированное произнесение) и комбинаторных аллофонов гласных  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных.  

   По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2  
 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и сме-

шанного рядов в диапазоне от 1 658 до 2 358 Гц. Разность между 

максимальным и минимальным значениями составляет 700 Гц.  

Среднее значение первой форманты составляет 1987 Гц. Это об-

стоятельство показывает, что гласный // по признаку ‘подъем глас-

ного’ реализуется в пределах нормы. Разница между показателем 

основного аллофона составляет 280 Гц. Это говорит о том, что в 

связной речи язык стремится к экономии речевых усилий и поэтому 

звуки стремятся к центру артикуляторного треугольника. Показа-

тель основного аллофона — 2268 Гц.  

Гласный // по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

заднеязычных согласных в широком диапазоне от 257 до 578 Гц. 

Среднее значение первой форманты составляет 395,5 Гц. Это обсто-

ятельство показывает, что гласный // по признаку ‘подъем гласно-

го’ реализуется как гласная высокого подъема. Показатель основно-

го аллофона — 447 Гц. Разность между показателями среднего зна-

чения и основного аллофона составляет 51,5 Гц, что является неве-

сомым. 
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По признаку ‘ряд гласного’ фонема // бурятского языка в связ-

ной речи реализуется носителями в звукотипах аллофонов заднего и 

смешанного рядов в широком диапазоне от 781 до 2424 Гц. Среднее 

значение второй форманты составляет 1768 Гц. Это обстоятельство 

показывает, что гласный // по признаку ‘ряд гласного’ реализуется 

при оттянутом назад языке. Разница между показателем основного 

аллофона составляет 500 Гц, что является достаточно существен-

ным сдвигом языка назад от показателей основного аллофона.  

Таким образом, влияние заднеязычного согласного на реализа-

цию гласного в связной речи очевидно. Анализ акустических харак-

теристик гласной фонемы // показывает вариативность гласных в 

сочетании с согласными. 

3.2.1.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /:/ 
Гласная // относится к переднему ряду, верхнего подъема, нео-

губленный, краткий монофтонг. Качественные характеристики 

комбинаторного аллофона показывают следующие результаты 

(табл. 35). 

Таблица 35  

Спектральные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении, после губных,  

переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

Гласная 

Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/:/ 475 2268 382 2362 415 2185 Х Х 

 

Гласный // по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

переднеязычных согласных в относительно равном диапазоне от 

299 до 650 Гц. Среднее значение первой форманты составляет 

459,4 Гц. Это обстоятельство показывает, что гласный // по при-

знаку ‘подъем гласного’ реализуется в пределах нормы. Показатель 

основного аллофона — 475 Гц. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и сме-

шанного рядов в диапазоне от 1658 до 2358 Гц. Разность между 

максимальным и минимальным значениями составляет 700 Гц. Ва-

риативность аллофонных вариаций в связной речи показывает до-

статочно широкий диапазон. Среднее значение второй форманты 
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составляет 1987 Гц, что показывает значительное оттягивание языка 

назад от показателей аллофона, произнесенного изолированно. По-

казатель основного аллофона — 2 268 Гц.  

На рисунке 36 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после губных согласных. 

 

 
Рис. 36. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и сме-

шанного рядов в диапазоне от 1658 до 2358 Гц. Разность между 

максимальным и минимальным значениями составляет 700 Гц. Ва-

риативность аллофонных вариаций в связной речи показывает до-

статочно широкий диапазон. Среднее значение второй форманты 

составляет 1987 Гц, что показывает значительное оттягивание языка 

назад от показателей аллофона, произнесенного изолированно. По-

казатель основного аллофона — 2 268 Гц.  

После губных согласных мы наблюдаем минимальные измене-

ния по признакам ‘ряд гласного’ и ‘подъем гласного’. Гласный // 

по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после губных согласных 
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в равном диапазоне от 330 до 560 Гц. Среднее значение первой 

форманты составляет 445 Гц. Это обстоятельство показывает, что 

гласный // по признаку ‘подъем гласного’ реализуется в пределах 

нормы. Показатель основного аллофона — 475 Гц. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и сме-

шанного рядов в широком диапазоне от 1658 до 2358 Гц. Разность 

между максимальным и минимальным значениями составляет 1320 

Гц. Среднее значение первой форманты составляет 2362 Гц. Это 

говорит о большой вариативности аллофонов гласной фонемы // в 

связной речи. 

3.2.1.3. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /:/ 
Гласная // переднего ряда, верхнего подъема, неогубленный, 

долгий монофтонг. Спектральный анализ демонстрирует следую-

щие результаты (табл. 36). 

Таблица 36  

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, после переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 429 2032 Х Х 419 2000 422 1464 

 

Акустический анализ комбинаторных аллофонов показал четкое 

разграничение распределения реализации гласной фонемы // в 

условиях связной речи.  

Рисунок 37 демонстрирует четкое кластерное распределение ал-

лофонов в зависимости от комбинаторных условий. Данное обстоя-

тельство свидетельствует о том, что гласная фонема // подвержена 

к комбинаторным изменениям по признаку активного действующе-

го органа.  

На рисунке 37 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Рис. 37. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Гласный // по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

переднеязычных согласных в диапазоне от 336 до 573 Гц. Среднее 

значение первой форманты составляет 419,6 Гц. Это обстоятельство 

показывает, что гласный // по признаку ‘подъем гласного’ реали-

зуется в пределах нормы. Показатель основного аллофона — 

429 Гц.  

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и смешан-

ного рядов в широком диапазоне от 1001 до 2636 Гц. Разница между 

максимальным и минимальным значениями составляет 1635 Гц. Вари-

ативность аллофонных реализаций в связной речи показывает до-

статочно широкий разброс по признаку ‘ряд гласного’. Среднее 

значение второй форманты составляет 2000 Гц, что показывает не-

значительное изменения по сравнению с показателями основного 

аллофона. Показатель основного аллофона — 2 032 Гц.  

Частотные значения первой и второй формант показали, что 

гласные фонемы в позиции после переднеязычных согласных кор-

релируют со значениями изолированно произнесенного гласного 

//, а в позиции после заднеязычных согласных комбинаторный ал-

лофон продвигается назад от изолированно произнесенного гласно-

го на 584 Гц, что является очень существенным изменением. Дан-
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ное явление говорит о том, что гласная фонема // в связной речи 

подвержена влиянию окружающих звуков и поддается артикуляци-

онному изменению. 

 

3.2.2. Вариативность аллофонов фонем //, // 

Гласные фонемы //, // характеризуются как гласные переднего 

ряда, среднего подъема, неогубленные, краткий и долгий моно-

фтонги. Средние значения спектральных характеристик основных 

аллофонов приведены в таблице 37. 

Таблица 37  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

 
Гласные Форманты Частотные значения 

//
F1 556 

F2 1 967 

//
F1 556 

F2 1 967 

 

3.2.2.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы //  

Гласная фонема // переднего ряда, среднего подъема, неогуб-

ленный, краткий монофтонг. 

Таблица 38  

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении, после губных, 

переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
 

Гласная 

Основной 

аллофон 

После губ-

ных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 556 1967 458 1466 430 1657 386 1371 

 

На рисунке 38 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Рис. 38. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Частотные характеристики первой форманты (подъем) гласной 

фонемы // под влиянием губных согласных совпадают с данными 

изолированного произнесения, но различаются значения второй 

форманты (ряд), колебание составляет 424 Гц, под влиянием губных 

согласных гласная фонема продвигается назад и артикулируется как 

гласная центрального ряда. 

Под влиянием переднеязычных согласных средние значения ча-

стоты первой форманты гласной фонемы // и основного аллофона 

колеблются в пределах 100 Гц, вторая форманта демонстрирует 

гласную как аллофон центрального ряда. Таким образом, акустиче-

ские свойства аллофона краткого гласного на отрезке спектра ста-

ционарного участка характеризуется более высоким подъемом, чем 

основной аллофон гласного //, и более задним рядом, колебание 

составляет 512 Гц. 

Под влиянием заднеязычных согласных гласная фонема // отли-

чается более высоким расположением первой форманты (386 Гц), 

чем основной аллофон (567 Гц). В позиции после заднеязычных со-

гласных для гласной фонемы // характерно понижение частоты 

второй форманты на 598 Гц по сравнению с основным аллофоном, 

произнесенным изолированно, и характеризуется более централь-
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ной артикуляцией. При произнесении гласной фонемы // в позиции 

после заднеязычных согласных артикуляция меняется и становится 

гласным центрального ряда.  

Таким образом, из рисунка видно, что аллофоны гласной фоне-

мы реализуются в связной речи преимущественно в звукотипах ал-

лофона гласного преимущественно смешанного и заднего рядов. 

При этом сильной зависимости от комбинаторных условий не 

наблюдается. 

3.2.2.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная фонема // переднего ряда, среднего подъема, неогуб-

ленный, долгий монофтонг. 

Таблица 39 

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 556 1967 576 1718 474 1939 465 2006 

 

 
 

Рис. 39. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных,  

гортанного, среднеязычного, губных, согласных.  

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
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На рисунке 39 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных; 

− после губных согласных; 

− после гортанного согласного; 

− после среднеязычного согласного. 

Комбинаторные аллофоны долгой гласной фонемы // в позици-

ях после губных, переднеязычных, среднеязычного, гортанного, 

заднеязычных согласных демонстрируют устойчивость формантной 

структуры по признаку ‘ряд гласного’, но иллюстрируют высокую 

вариативность, согласно показателю, ‘подъем гласного’.  

Аллофоны по признаку ‘подъем гласного’ реализуются в доста-

точно широком диапазоне от 300 до 890 Гц. Это обстоятельство по-

казывает, что гласный // в связной речи артикулируется в основ-

ном, как гласный высокого и среднего подъемов, и как гласный бо-

лее смешанного рядов. Частотные значения в обеих позициях кор-

релируют с частотными значениями изолированно произнесенного 

гласного.  

Таким образом, артикуляция долгого гласного аллофона // в 

связной речи не меняется от комбинаторных условий и артикулиру-

ется как основной аллофон. Гласная фонема // под влиянием 

окружающих звуков не подвергается артикуляционному измене-

нию.  

 

3.2.3. Вариативность аллофонов фонемы // 

Гласная фонема // переднего ряда, низкого подъема, неогуб-

ленный, долгий монофтонг. 

3.2.3.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

На рисунке 40 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Таблица 40 

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/:/ 680 2002 602 1818 550 1816 612 1825 

 

Результаты спектрального анализа позволяют сделать вывод о 

том, что в потоке речи аллофон гласной фонемы // в составе с губ-

ными, переднеязычными, заднеязычными согласными отличается 

наименьшей вариативностью первой и второй формант, т. е. являет-

ся более однородным по ряду и по подъему.  

По признаку ‘подъем’ гласная варьирует в пределах от 567 до 

688 Гц. Размах составляет 121 Гц, что является незначительным. По 

признаку ‘ряд’ из диаграммы видно, что гласная находится в диапа-

зоне от 1781 до 2002 Гц. Размах составляет 221 Гц, что является не-

существенным.  

 

 
Рис. 40. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 



78 

Таким образом, гласный переднего ряда, низкого подъема сохра-

няет свои основные свойства в потоке речи.  

 

3.2.4. Вариативность аллофонов фонем //, // 

Гласные //, // характеризуются как гласные заднего ряда, низ-

кого подъема, неогубленные, краткий и долгий монофтонги. Сред-

ние значения спектральных характеристик основных аллофонов 

приведены в таблице 41. 

Таблица 41  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

 
Гласные Форманты Частотные значения 

//
F1 796 

F2 1 169 

//
F1 796 

F2 1 169 

 

3.2.4.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная фонема // заднего ряда, низкого подъема, неогублен-

ный, краткий монофтонг. 

Таблица 42 

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После  

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 796 1169 602 1434 610 1434 683 1332 

 

На рисунке 41 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после среднеязычного согласного; 

− после заднеязычных согласных; 

− после гортанного согласного. 
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Рис. 41. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в связной речи 

аллофон гласной фонемы // теряет свое первоначальное свойство 

по признаку ‘ряд гласного’ и артикулируется как гласная централь-

ного ряда. Гласная варьируется в пределах от 1556 до 1120 Гц. Раз-

мах составляет 436 Гц, что является значительным.  

Аллофон гласной фонемы // под влиянием переднеязычных со-

гласных продвигается вперед, по сравнению с изолированно произ-

несенным аллофоном, на 436 Гц. Под влиянием губных согласных 

аллофон характеризуется более передней артикуляцией, чем алло-

фон, произнесенный изолированно.  

По признаку ‘подъем гласного’ из диаграммы видно, что гласная 

находится в диапазоне от 611 до 762 Гц. Размах составляет 51 Гц, 

что является несущественным.  

Таким образом, для гласного низкого подъема характерна боль-

шая вариативность частотных значений второй форманты, т. е. 

большие различия по ряду, а по признаку 'подъем гласного’ харак-

теризуется наименьшей вариативностью.  

3.2.4.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная фонема // заднего ряда, низкого подъема, неогублен-

ный, долгий монофтонг.  
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Таблица 43  

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После  

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязыч-

ных, гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/:/ 796 1169 Х Х 713 1508 716 1371 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для гласной фо-

немы заднего ряда, низкого подъема // характерна меньшая вари-

ативность значений частоты первой форманты, размах составляет 

86 Гц. Наибольший разброс частотных значений наблюдается у 

второй форманты. Разброс частотных значений варьирует в преде-

лах 412 Гц.  

В потоке речи аллофон гласной фонемы // артикулируется по-

сле переднеязычных гласных, как более передняя гласная. Размах 

составляет 246 Гц. Аллофон гласной фонемы // под влиянием губ-

ных согласных продвигается вперед, по сравнению с изолированно 

произнесенным аллофоном, на 412 Гц.  

На рисунке 42 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона долгого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 

 
Рис. 42. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
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Таким образом, гласная фонема // под влиянием окружающих 

звуков подвергается артикуляционному изменению и становится 

гласной центральной артикуляции.   

 

3.2.5. Вариативность аллофонов фонем //, //, // 

Гласные //, /:/, /:/ характеризуются как гласные переднего ря-

да, среднего подъема, неогубленные, краткий и долгий монофтонги.  

 

Таблица 44  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

 
Гласные Форманты Частотные значения 

//
F1 620 

F2 922 

/:/ F1 620 

F2 922 

/:/
F1 579 

F2 1 027 

3.2.5.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная фонема // заднего ряда, среднего подъема, огубленный, 

краткий монофтонг.  

Таблица 45  

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 620 922 532 1047 578 1242 576 1095 

 

На рисунке 43 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Рис. 43. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Полученные данные показывают, что частотные характеристики 

аллофона гласной фонемы // после губных и заднеязычных соглас-

ных не меняют свои первоначальные признаки и аллофон гласной 

фонемы остается гласной задней артикуляции, а под влиянием пе-

реднеязычных согласных он подвергается изменению и продвигает-

ся вперед от основного аллофона на 433 Гц, что является значи-

тельным продвижением вперед. В целом гласная варьирует в преде-

лах от 922 до 1382 Гц. Размах вариации составляет 460 Гц. 

По признаку ‘подъем гласного’ из диаграммы видно, что гласная 

находится в диапазоне от 457 до 629 Гц. Размах составляет 172 Гц. 

Таким образом, для гласного низкого подъема характерна большая 

вариативность частотных значений второй форманты, т. е. большие 

различия по ряду, а по признаку ‘подъем гласного’ характеризуется 

наименьшей вариативностью.  

3.2.5.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная // заднего ряда, среднего подъема, огубленный, долгий 

монофтонг.  

На рисунке 44 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона долгого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных;  

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Таблица 46 

Спектральные характеристики средних значений  

гласных фонем // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 620 922 614 1061 581 1040 601 1042 

 

Результаты спектрального анализа свидетельствует о том, что 

аллофон долгой гласной фонемы // не меняется под влиянием 

комбинаторных согласных и сохраняет свои фонетические призна-

ки в потоке речи. Из диаграммы видно, что все точки расположены 

компактно рядом друг с другом. Средние значения частоты первой 

форманты // колеблются в пределах от 611 до 626 Гц. Размах со-

ставляет 15 Гц. Средние частотные значения второй форманты ва-

рьируют в пределах от 894 до 1129 Гц. Размах составляет 235 Гц, 

т. е. аллофон продвигается вперед на 235 Гц и становится аллофо-

ном центрального ряда. Такие показания характеризуют анализиру-

емый гласный как неустойчивый по признаку ‘ряд гласного’. 

 

 
Рис. 44. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, 

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Таким образом, спектральный анализ показывает, что аллофон 

долгой гласной фонемы // в потоке речи не меняет свои свойства 
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по признаку ‘подъем гласного’ и варьирует в разных звукотипах 

аллофона долгой гласной // и реализуется в связной речи как ал-

лофон смешанного ряда. 

3.2.5.3. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная // заднего ряда, среднего подъема, огубленный, долгий 

монофтонг.  

Таблица 47  

Спектральные характеристики средних значений  

гласной фонемы // в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
 

Гласная 

Основной 

аллофон 

После 

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/:/ 579 1027 474 956 515 1018 478 987 

 

На рисунке 45 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона долгого гласного // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
 

 
Рис. 45. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Частотные значения аллофона долгой гласной // иллюстриру-

ют устойчивость по обоим признакам. Анализ средних значений 

частоты первой и второй формант аллофона долгой гласной фоне-

мы // в позициях после переднеязычных и после заднеязычных 
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согласных показал, что частотные значения основного аллофона 

коррелируют с данными комбинаторных аллофонов. Размах первой 

форманты между максимальными и минимальными значениями 

составляет 64 Гц. Частотные значения первой форманты гласного 

// характеризуются идентичной формантной структурой, т. е. 

гласная несущественно различается средними значениями обеих 

формант. Разность между средними значениями частоты второй 

форманты гласного // составляет 10 Гц, что является незначи-

тельным.  

Таким образом, спектральный анализ показывает, что аллофон 

долгой гласной фонемы // не меняет свои свойства в потоке речи и 

не зависит от комбинаторных условий.  

 

3.2.6. Вариативность аллофонов фонем //, //, //, // 

Гласные фонемы //,//,//,// характеризуются, как гласные 

заднего ряда, верхнего подъема, огубленные, краткие и долгие мо-

нофтонги.  

Таблица 48  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

 
Гласные Форманты Частотные значения 

//
F1 523 

F2 897 

//
F1 523 

F2 897 

//
F1 425 

F2 745 

 

3.2.6.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная // — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, 

краткий монофтонг.  

На рисунке 46 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Таблица 49  

Спектральные характеристики средних значений гласных фонем // 

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 

заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После передне-

язычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 523 897 450 914 418 1257 444 940 

  

Результаты спектрального анализа свидетельствует о том, что 

аллофон краткой гласной фонемы // меняется под влиянием перед-

неязычных согласных. Из диаграммы видно, что аллофоны гласной 

фонемы // значительно продвигаются вперед по ряду. Средние ча-

стотные значения второй форманты в связной речи составляет 

1257 Гц. Размах составляет 360 Гц от показателей второй форманты 

основного аллофона. т.е. аллофон становится гласной более цен-

трального ряда, в позиции после переднеязычных согласных.  

 

 
Рис. 46. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Спектральный анализ демонстрирует, что частотные значения 

основного аллофона коррелируют со средними значениями частоты 
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второй форманты в позиции после заднеязычных согласных, т. е. 

аллофон сохраняет свой ряд, остается аллофоном гласной фонемы 

заднего ряда. Размах второй форманты между максимальными и 

минимальными значениями составляет 22 Гц.  

Частотные значения первой форманты гласной фонемы // во 

всех позициях остается приблизительно на одном уровне и характе-

ризуются идентичной формантной структурой, т. е. гласная несу-

щественно различается средними значениями первой форманты 

(подъем). Разность между средними значениями частоты первой 

форманты гласного // составляет 102 Гц, что является незначи-

тельным. 

Таким образом, спектральный анализ показывает, что в связной 

речи аллофон краткой гласной фонемы // зависит от комбинатор-

ных условий.  

3.2.6.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная // — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, дол-

гий монофтонг.  

Таблица 50  

Спектральные характеристики средних значений гласных фонем // 

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 

заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После 

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 523 897 378 777 429 1066 397 883 

 

Обусловленность акустических характеристик долгого гласного 

// от комбинаторных условий минимальная. Из диаграммы видно, 

что все точки в акустическом пространстве расположены компактно 

друг к другу. Это обстоятельство говорит о том, что долгий гласный 

// сохраняет свои фонематические признаки в связной речи. 

На рисунке 47 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Рис. 47. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Таким образом, спектральный анализ подтверждает, что аллофон 

долгой гласной фонемы // не меняет свои свойства в потоке речи и 

не зависит от комбинаторных условий.  

3.2.6.3. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная // — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, 

краткий монофтонг. 

Таблица 51  

Спектральные характеристики средних значений  

гласных фонем // в изолированном произнесении, после губных, 

переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная Основной 

аллофон 

После  

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

// 425 745 488 1022 488 1022 491 957 

На рисунке 48 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных; 

− после гортанного согласного. 
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Рис. 48. Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных,  

гортанного согласного, заднеязычных согласных.  

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Частотные значения основного аллофона коррелируют со сред-

ними значениями частоты первой форманты в позиции после пе-

реднеязычных согласных, размах составляет всего 39 Гц, т. е. со-

храняет свой подъем. Размах второй форманты между максималь-

ными и минимальными значениями составляет 80 Гц. 

Частотные значения первой форманты гласного // во всех пози-

циях остаются приблизительно на одном уровне и характеризуются 

идентичной формантной структурой, т. е. гласная несущественно 

различается средними значениями первой форманты (подъем) и 

второй форманты (ряд).  

Таким образом, спектральный анализ показывает, что в связной 

речи аллофоны краткой гласной фонемы // не сильно зависят от 

комбинаторных условий.  

3.2.6.4. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы // 

Гласная // — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, 

долгий монофтонг. 

Спектральный анализ акустических характеристик долгого глас-

ного // демонстрирует наименьший разброс средних значений 

частоты первой и второй формант. Все точки в акустическом про-

странстве расположены рядом друг с другом, это означает, что дол-
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гий гласный // минимально зависит от комбинаторных условий 

по отношению к первой форманте, вторая форманта демонстрирует 

большую вариативность. 

 

Таблица 52  

Спектральные характеристики средних значений гласных фонем 

// в изолированном произнесении, после губных,  

переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
 

Гласная 

Основной 

аллофон 

После 

губных 

После  

переднеязычных 

После заднеязычных, 

гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/:/ 425 745 X X 464 943 455 825 

 

На рисунке 49 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга // в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных;  

− после заднеязычных согласных. 

 
Рис. 49.  Частотные характеристики комбинаторных аллофонов гласных  

в изолированном произнесении, после переднеязычных, заднеязычных согласных. 

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Таким образом, средние значения частоты первой форманты 

(подъем) варьируют в пределах от 370 до 582 Гц. Размах между 

максимальным и минимальным значениями составляет 212 Гц.  

Частотные значения второй форманты аллофона долгой гласной 

// колеблются в пределах от 706 до 1274 Гц. Размах составляет 

568 Гц, гласная // в позиции после переднеязычных согласных 
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отличается более передней артикуляцией и продвигается вперед на 

529 Гц от изолированно произнесенного аллофона. 

Спектральный анализ показывает, что для гласного // заднего 

ряда, верхнего подъема характерна меньшая вариативность значе-

ний частоты первой форманты, т. е. подъем остается почти на од-

ном уровне. Средние частотные значения второй форманты харак-

теризуются большими колебаниями, т. е. большие различия по ряду 

показала после переднеязычных согласных. 
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Глава 4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛЛОФОННОГО 

ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 

 

 

 

Глава 4 посвящена описанию моделирования позиционно-

комбинаторной вариативности аллофонов. По совокупности прове-

денных экспериментов и измерений частотных составляющих в 

формантном пространстве F1–F2 был получен большой информа-

ционный массив данных для моделирования вариативности позици-

онных и комбинаторных аллофонов в графической интерпретации.  

В таблице 53 представлены данные по вариативности позицион-

ных аллофонов в пространстве F1 и F2 в контексте первого (ПС) и 

непервого слогов (НПС). 

Таблица 53  

Максимальные и минимальные значения F1 и F2  

позиционных аллофонов первого и непервого слогов, в Гц 

 
Аллофоны F max 

min 

Первый слог Непервый слог 

FI FII FI FII 
[] max 588 2708 678 298 

min 222 766 1795 785 
[] max 511 2176 781 2592 

min 419 1712 356 1343 
[] max 869 1811 299 2039 

min 811 994 320 962 
[:] max 851 1701 956 1899 

min 678 1154 505 1086 
[] max 819 2079 - - 

min 320 678 - - 
[:] max 453 1307 530 1307 

min 356 774 343 659 
[] max 839 1592 628 1636 

min 317 797 427 803 
[] max 683 1245 672 1242 

min 456 819 511 891 
[] max 723 1846 - - 

min 317 646 - - 
[:] max 498 994 582 1274 

min 370 773 371 706 
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[:] max 615 1093 672 1263 

min 394 825 371 750 
[] max 759 2900 650 2424 

min 321 1504 257 781 
[:] max 464 2950 640 3017 

min 294 1248 332 1154 
[:] max 540 2402 573 2636 

min 336 1691 336 1001 
[:] max 716 2577 825 2139 

min 409 1504 446 1088 

 

На основе комплексного анализа результатов экспериментально-

го исследования разработано 15 моделей аллофонного позиционно-

го и комбинаторного варьирования гласных фонем. Для удобства 

описания и демонстрации моделей аллофоны гласных фонем струк-

турированы в следующие группы:  

1. Модели аллофонного варьирования гласных //, //, //.  

2. Модели аллофонного варьирования гласных /е/, /е:/. 

3. Модели аллофонного варьирования гласных /:/. 

4. Модели аллофонного варьирования гласных // /:/. 

5. Модели аллофонного варьирования гласных //, //, /:/. 

6. Модели аллофонного варьирования гласных //, /:/, //, /:/. 

Представленное ниже описание аллофонов и графическое пред-

ставление варьирования фонем включает следующие параметры: 

сведения об акустических свойствах основного аллофона гласного, 

позиционного и комбинаторного аллофонов гласных в контексте 

слога; варьирование аллофонов в контексте связного текста. 

 

4.1. Модели аллофонного варьирования гласных //, // 

 

МОДЕЛЬ 1 — Гласный //. Графическое представление вариа-

тивности комбинаторных аллофонов гласного /i/ в формантном 

пространстве F1–F2 представлено на рисунке 50.  
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Рис. 50. Графическое представление модели  

аллофонного варьирования гласной фонемы //.  

По оси абсцисс — F2; по оси ординат — F1 

 
Комментарий к рисунку: во всех рисунках по графическому представлению моде-

ли красная точка указывает на основной аллофон гласного /i/, реализованный в 

изолированном произнесении. Зеленая точка и область вокруг нее обозначают диа-

пазон аллофонного варьирования аллофона гласного в контексте изолированно 

произнесенного слога. Голубая область указывает на аллофонную вариативность 

гласного, реализованного при чтении восьмью дикторами в словах из фонетически 

представительного текста. Синяя область (медиана) — область наиболее плотной 

концентрации позиционных и комбинаторных аллофонов, реализованных при чте-

нии текста. 

Таблица 54 

Формантные свойства основного аллофона 

 
F [i] [i:] [:] 

F1 447 502 429 

F2 2 237 2 299 2 032 

 

Анализ показывает, что гласный /i/ демонстрирует заметную ва-

риативность аллофонов, стремление гласного к центру артикуля-

торного треугольника.  По признаку ‘ряд гласного’ по сравнению с 

признаком ‘подъем гласного’ аллофоны гласной фонемы /i/ демон-

стрируют широкий диапазон варьирования, размах составляет от 
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1 500 до 2 600 Гц. Область наибольшей плотности расположения 

аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ варьирует в диапазоне от 

1 700 до 2 400 Гц. Размер вариации составляет 700 Гц. По признаку 

‘подъем гласного’ диапазон вариации ранжируется от 430 до 

510 Гц. Размах вариации составляет 80 Гц.  

Таким образом, представление о функционировании аллофонов 

гласной фонемы /i/ выражено определенной областью, которая яв-

ляется моделью комбинаторного и позиционного варьирования 

гласной /i/ в составе первого и непервого слога слова, реализован-

ного в составе фонетически представительного текста в условиях 

неподготовленного чтения.  

 

МОДЕЛЬ 2 — Гласный /:/. Графическое представление вариа-

тивности комбинаторных аллофонов гласного /:/ в формантном 

пространстве F1-F2 дано на рисунке 51.  

 

 
Рис. 51. Графическое представление вариативности аллофонов гласного /i/  

в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1; 

по оси ординат — F2 

 

Анализ показывает, что гласный /i:/ демонстрирует заметную ва-

риативность аллофонов. Аллофоны гласного /i:/ реализуется как 

гласные переднего и центрального рядов. Гласный демонстрирует 

большую вариативность по признаку ‘ряд гласного’ по сравнению с 

признаком ‘подъем гласного’. Так, максимальный диапазон варьи-
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рования гласного по признаку ‘ряд’ составляет от 1 400 до 3 200 Гц. 

Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘ряд 

гласного’ варьирует в диапазоне от 1 700 до 2 900 Гц. Размер вари-

ации составляет 1200 Гц.  

По признаку ‘подъем гласного’ максимальный диапазон вариа-

ции ранжируется от 300 до 490 Гц. Размах вариации составляет 

190 Гц. Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку 

‘подъем гласного’ ранжируется в диапазоне от 340 до 450 Гц. Раз-

мах вариации составляет 110 Гц. Таким образом, степень аллофон-

ного варьирования гласного /:/ по анализируемым признакам со-

ставляет 80 Гц.  

Одной из первых причин, вызывающих значительную вариатив-

ность гласного, должна быть названа позиционная обусловлен-

ность. Гласные в составе непервого слога реализуются как гласные 

центрального ряда. Тенденция реализации гласного к центру арти-

куляторного треугольника соответствует показателям частотных 

составляющих аллофонов краткого гласного /:/. 

Таким образом, представление о функционировании аллофонов 

гласной фонемы /i:/ выражено определенной областью, которая 

утверждается как модель комбинаторного и позиционного варьиро-

вания гласной /i:/ в составе первого и непервого слогов из слов, реа-

лизованных в условиях неподготовленного чтения фонетически 

представительного текста. 

 

МОДЕЛЬ 3 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 52.  

Таблица 55  

Формантные свойства основного аллофона гласного /:/ 

 
F /:/ 

F1 429 

F2 2032 

 

Исследование показывает, что гласный // демонстрирует вариа-

тивность комбинаторных и позиционных аллофонов.  
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Рис. 52. Графическое представление вариативности аллофонов гласного /i/  

в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 
 

Аллофоны гласного // реализуются как гласные центрального 

ряда. Область распространения аллофонов концентрируется вокруг 

показателей основного аллофона и аллофонов, реализованных в 

контексте отдельно произнесенного слога. Максимальный размах 

вариации по признаку ‘ряд гласного’ составил от 1500 до 2600 Гц. 

При этом величина размаха вариации составила 1 100 Гц; по при-

знаку ‘подъем гласного’ — 320–580 Гц. Размах вариации составил 

260 Гц. Максимальная концентрация комбинаторных и позицион-

ных аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ составила 350–629 Гц; 

при этом размах вариации равен 270 Гц. По признаку ‘подъем глас-

ного’ 389–550 Гц. аллофонов размах вариации Гласный демонстри-

рует бóльшую вариативность по признаку ‘ряд гласного’ по сравне-

нию с признаком ‘подъем гласного’. Так, максимальный диапазон 

варьирования гласного по признаку ‘ряд’ составляет от 1 400 до 

3 200 Гц. Область наибольшей концентрации аллофонов по призна-

ку ‘ряд гласного’ варьирует в диапазоне от 1 700 до 2 900 Гц. Раз-

мер вариации составляет 1 200 Гц. 

Анализ позиционных аллофонов демонстрирует значительный 

разброс значений частотных составляющих в позиции первого сло-

га по признаку ‘подъем гласного’ от 336 до 540 Гц. Диапазон со-

ставляет 204 Гц.  
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Представление о функционировании аллофонов гласной фонемы 

// выражено определенной областью, которая утверждается как 

модель комбинаторного и позиционного варьирования гласной // в 

составе первого и непервого слогов из слов, реализованных в усло-

виях неподготовленного чтения фонетически представительного 

текста. 

 

4.2. Модели аллофонного варьирования гласных //, // 

 

Таблица 56  

Формантные свойства основных аллофонов гласных /е/, /е/ 

 
F [e] [e:] 

F1 567 544 

F2 1925 2009 

 

МОДЕЛЬ 4 — Гласный /е/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /е/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 53. 

 Оценка степени вариативности аллофонов гласных /е/ показала, 

что в ситуации неподготовленного чтения текста аллофоны гласной 

фонемы реализуются в звукотипах смешанного ряда, значительно 

отходя от показателей основного аллофона и аллофона в составе 

изолированно произнесенного слога.  

 

 
Рис. 53. Графическое представление аллофонного варьирования гласного /е/  

по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2 
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Заметные изменения по анализируемому признаку отмечены у 

гласного /е/, который реализуется, как гласный центрального ряда. 

Таким образом, гласный // подвергается сильному влиянию от 

предшествующих и последующих заднеязычных согласных. Надо 

сказать, что среди всех гласных краткий гласный переднего ряда // 

наименее устойчив к воздействию окружающих согласных во всех 

анализируемых позициях и по всем дифференциальным признакам. 

Дальнейшее изложение материала демонстрирует подтверждение 

этого наблюдения. 

Анализ реализаций позиционных аллофонов по признаку, ‘подъ-

ем гласного’ показал заметное варьирование гласных в позициях 

первого и непервого слогов, при этом области распространения ал-

лофонов гласных перекрещиваются.  

МОДЕЛЬ 5 — Гласный /е:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /е:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 54.  

 

 
Рис. 54. Графическое представление аллофонного варьирования  

гласного /е:/ по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2 
 

Анализ показывает, что аллофоны долгого гласного /е:/ демон-

стрируют меньшую вариативность, чем краткий аллофон гласной 

//. Аллофоны гласного /е:/ сохраняет свои акустические свойства 

по параметру «ряд гласного», но демонстрирует большую вариа-

тивность по признаку «подъем гласного».  
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Так, максимальный диапазон варьирования гласного по признаку 

‘ряд’ составляет от 1 343 до 2 592 Гц. Область наибольшей концен-

трации аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ варьирует в диапа-

зоне от 1 600 до 2 200 Гц. Размер вариации составляет 1249 Гц.  

 

4.3. Модели аллофонного варьирования гласного // 

 

Таблица 57  

Формантные свойства основных аллофонов гласного /:/ 

 
F [] 

F1 680 

F2 2002 

 

МОДЕЛЬ 6 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 55.  

Оценка степени вариативности аллофонов долгой гласной /:/ 

демонстрирует, что в ситуации неподготовленного чтения текста 

аллофоны гласной фонемы реализуются в звукотипах центрального 

ряда, значительно отходя от показателей основного аллофона и ал-

лофона в составе изолированно произнесенного слога.  

 

 
Рис. 55. Графическое представление вариативности аллофонов 

гласного /:/ в формантном пространстве F1– F2.  

По оси абсцисс — F1; по оси ординат — F2 
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Спектральный анализ показывает, что аллофоны долгого гласно-

го /:/ демонстрируют большую вариативность по признаку «подъ-

ем гласного». Так, максимальный диапазон варьирования гласного 

по признаку ‘подъем гласного’ максимальный диапазон вариации 

ранжируется от 400 до 700 Гц. Размах вариации составляет 300 Гц. 

Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘подъем 

гласного’ ранжируется в диапазоне от 460 до 650 Гц. Размах вариа-

ции составляет 90 Гц. 

По признаку ‘ряд гласного’ максимальный диапазон вариации 

ранжируется от 1400 до 2200 Гц. Размах вариации составляет 

800 Гц. Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку 

‘ряд гласного’ ранжируется в диапазоне от 1600 до 2000 Гц. Размах 

вариации составляет 400 Гц. 

Спектральный анализ показывает, что аллофоны долгого гласно-

го /:/ демонстрируют большую вариативность по признаку «подъ-

ем гласного». Так, максимальный диапазон варьирования гласного 

по признаку ‘подъем гласного’ максимальный диапазон вариации 

ранжируется от 400 до 700 Гц. Размах вариации составляет 300 Гц. 

Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘подъем 

гласного’ ранжируется в диапазоне от 460 до 650 Гц. Размах вариа-

ции составляет 90 Гц. 

Оценка вариативности аллофонов гласного /:/ показала, что ре-

ализация гласного стремится к центру артикуляторного треуголь-

ника, при этом наблюдается значительное продвижение гласного в 

сторону гласного высокого подъема. 

 

4.4. Модели аллофонного варьирования гласных //, // 

 

Таблица 58 

Формантные свойства основных аллофонов гласных // /:/ 

 
F [] [:] 

F1 762 829 

F2 1120 1218 

 

МОДЕЛЬ 7 — Гласный //. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного // в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 56. 
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Оценка вариативности аллофонов гласного [] показала, что ре-

ализация гласного стремится к центру артикуляторного треуголь-

ника, при этом наблюдается значительное продвижение гласного в 

сторону гласного высокого подъема и более передней артикуляции. 

 

 
 

Рис. 56. Графическое представление вариативности аллофонов гласного //  

в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 
 

Реализация гласного // в звукотипах гласных центрального ряда 

находится в зависимости от комбинаторного окружения. После 

губных согласных гласный реализуется в огубленных звукотипах 

гласных центрального ряда.  

Таким образом, губные согласные и огубленные гласные, окру-

жающие гласный //, способствуют реализации // в огубленных 

гласных центрального ряда. 

Наблюдения показывают, что вариативность гласного в пределах 

гласных заднего ряда носит регулярный характер. 

 

МОДЕЛЬ 8 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 57. 
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Рис. 57. Графическое представление вариативности аллофонов гласного /:/  

в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 

 

Исследование показывает, что гласный /:/ демонстрирует вари-

ативность комбинаторных и позиционных аллофонов в связной ре-

чи. Аллофоны гласного /:/ реализуются как гласные центрального 

ряда. Область распространения аллофонов концентрируется в более 

передней позиции, чем показатели основного аллофона и аллофо-

нов, реализованных в контексте отдельно произнесенного слога.  

Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд гласного’ со-

ставил от 1086 до 1899 Гц. При этом величина размаха вариации 

составила 813 Гц; по признаку ‘подъем гласного’ — 505–956 Гц. 

Размах вариации составил 451 Гц.  

Сопоставительный анализ демонстрируют, что показатели алло-

фонов гласного /:/ в слоге, в условиях изолированного произнесе-

ния и связной речи занимают различное положение, т.е. аллофоны 

гласной фонемы в связной речи отличается более передней артику-

ляцией и более высоким подъемом, но разница, в целом, незначи-

тельная.  
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4.5. Модели аллофонного варьирования гласных //, //, // 

 

Таблица 59  

Формантные свойства основных аллофонов гласных //, /:/, /:/ 

 
F [] [] [] 

F1 629 611 579 

F2 949 894 1027 

 

МОДЕЛЬ 9 — Гласный //. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного // в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 58.  

Более слабые позиции по степени устойчивости признака ‘ряд 

гласного’ в позиции АК демонстрирует гласный //, реализуясь в 

аллофонах центрального и заднего рядов. Гласный // характеризу-

ется устойчивыми изменениями в позиции перед и после губных 

согласных. Более передняя артикуляция губных и переднеязычных 

согласных оказывает влияние на продвижение языка с более задне-

го положения при артикуляции гласного // к более переднему, реа-

лизующемуся в огубленном аллофоне центрального ряда [].  

 

 
Рис. 58. Графическое представление вариативности аллофонов  

гласного // в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 
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Если последующее слово начинается с заднеязычного согласно-

го, то гласный // в позиции АК реализуется в звукотипе гласного 

заднего ряда, даже если гласному предшествует переднеязычный 

согласный. Это обстоятельство еще раз подтверждает важнейшую 

роль первого слога, а вместе с тем и способность звуков, входящих 

в него, оказывать сильное влияние на конечный гласный предше-

ствующего слова.  

 

МОДЕЛЬ 10 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лено на рисунке 59. 

Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд гласного’ со-

ставил от 819 до 1245 Гц. При этом величина размаха вариации со-

ставила 426 Гц; по признаку ‘подъем гласного’ — 456–683 Гц. Раз-

мах вариации составил 227 Гц.  

 

 
Рис. 59. Графическое представление вариативности аллофонов гласного /:/  

в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 
 

Анализ реализаций аллофонов по признаку, ‘ряд гласного’ пока-

зал заметное варьирование гласных. В то же время анализ реализа-

ций гласного по признаку ‘подъем гласного’ демонстрирует мень-

шую вариативность. 

Таким образом, гласный /:/ не подвергается влиянию от пред-

шествующих и последующих согласных и демонстрирует наиболь-

шую устойчивость к воздействию окружающих согласных во всех 

анализируемых позициях и по всем дифференциальным признакам. 
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МОДЕЛЬ 11 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 60.  

 

 
Рис. 60. Графическое представление вариативности аллофонов 

гласного // в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 

 

Реализация гласного /:/ в аллофонах гласных заднего ряда от-

личается меньшим количеством и менее заметным разнообразием. 

Варьирование гласного не зависит от комбинаторного окружения 

согласных и гласных. 

Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд гласного’ со-

ставил от 750 до 1263 Гц. При этом величина размаха вариации со-

ставила 513 Гц; по признаку ‘подъем гласного’ — 371–672 Гц. Раз-

мах вариации составил 301 Гц.  

Таким образом, аллофоны гласной /:/ демонстрируют компакт-

ность реализаций и сохраняет свои акустические свойства в связной 

речи, но отличается более высоким подъемом. 

 

4.6. Модели аллофонного варьирования гласных //, //, //, // 

МОДЕЛЬ 12 — Гласный //. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного // в формантном пространстве F1–F2 дана на 

рисунке 61.  
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Таблица 60 

Формантные свойства основных аллофонов гласных //, //, //, // 
 

F [] [] [u] [u:] 

F1 554 491 418 432 

F2 900 894 760 730 

 

 
Рис. 61. Графическое представление вариативности аллофонов гласного //  

в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F  
Графическое представление вариативности аллофонов // де-

монстрирует несущественные различия по признаку подъем гласно-

го. Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку 

‘подъем гласного’ ранжируется в диапазоне от 520 до 380 Гц. Раз-

мах вариации составляет 140 Гц. По признаку ‘ряд гласного’ в об-

ласти наибольшей концентрации варьируется в пределах 1500 — 

820 Гц. Размах вариации составил 680 Гц. Аллофоны краткого 

гласного // характеризуется большим количеством вариаций по 

признаку «ряд гласного» и реализуется в большей степени в звуко-

типах более заднего ряда, незначительно отходя от показателей ос-

новного аллофона и аллофона в составе изолированно произнесен-

ного слога.  

 

МОДЕЛЬ 13 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 62. 
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Рис. 62. Графическое представление вариативности аллофонов гласного /:/  

в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1; 

по оси ординат — F2 
 

Исследование показывает, что гласный /:/ сохраняет свои ха-

рактеристики по признаку «ряд гласного». Максимальный размах 

вариации по признаку ‘ряд гласного’ в области максимальной кон-

центрации составил от 1300 до 800 Гц. При этом величина размаха 

вариации составила 500 Гц;  

По признаку ‘подъем гласного’ гласный /:/ демонстрирует за-

метное варьирование гласных. Амплитуда размаха ранжируется в 

пределах от 350 до 450 Гц. Размах вариации составил 100 Гц. Об-

ласть распространения аллофонов концентрируется в задней пози-

ции, и характеризуется более низким подъемом, чем основной ал-

лофон и аллофон, реализованный в контексте отдельно произнесен-

ного слога. 

Таким образом, гласный демонстрирует бóльшую вариативность 

по признаку ‘подъем гласного’ по сравнению с признаком ‘ряд 

гласного’.  

 

МОДЕЛЬ 14 — Гласный //. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного // в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 63. 

Реализация гласного // в аллофонах гласных заднего ряда отли-

чается менее заметным разнообразием. Максимальный размах ва-

риации в области максимальной концентрации по признаку ‘ряд 

гласного’ составил от 1100 до 950 Гц. Величина размаха вариации 
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составила 150 Гц; по признаку ‘подъем гласного’ — 410–550 Гц. 

Размах вариации составил 140 Гц.  

 

 
Рис. 63. Графическое представление аллофонного варьирования гласного //  

по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2 

 

Таким образом, аллофоны гласной // сохраняет свои акустиче-

ские свойства в связной речи. 

 

МОДЕЛЬ 15 — Гласный /:/. Вариативность комбинаторных ал-

лофонов гласного /:/ в формантном пространстве F1–F2 представ-

лена на рисунке 64. 

 
Рис. 64. Графическое представление вариативности аллофонов гласного /:/  

в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1; по оси ординат — F2 

 



110 

Анализ показывает, что гласный /:/ демонстрирует заметную 

устойчивость аллофонов. Аллофоны гласного /:/ имеют компакт-

ную структуру как видно на рисунке 64. В связной речи гласный 

сохраняет свои позиции и реализуется как гласная заднего ряда.  

Гласный демонстрирует большую вариативность по признаку 

‘ряд гласного’ по сравнению с признаком ‘подъем гласного’. Так, 

максимальный диапазон варьирования гласного по признаку ‘ряд’ 

составляет от 1 000 до 800 Гц. Размах вариации составляет 200 Гц. 

Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘подъем 

гласного’ варьирует в диапазоне от 400 до 500 Гц. Размер вариации 

составляет 100 Гц.  

Таким образом, варьирование гласного не зависит от комбина-

торного окружения согласных и гласных.  

 

4.7. Взаимосвязь аллофонов в системе 

 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ — Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласных //, /:/, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, /:/ в 

формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 65.  

 

 
Рис. 65. Графическое представление аллофонного варьирования гласных //, /:/, 

/:/, //, //, /:/, //, /:/, //, //, /:/, //, /:/, //, /:/  

по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2.  

По оси абсцисс — F2, по оси ординат — F1 
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Настоящий график ярко демонстрирует распределение всех про-

анализированных аллофонов в рамках классического артикулятор-

ного треугольника кардинальных гласных [Зиндер 1979].  

Полученные экспериментальные данные показывают выражен-

ную корреляцию между функциональными характеристиками глас-

ных фонем по пяти дифференциальным признакам и акустическими 

свойствами гласных, реализованных в условиях неподготовленного 

чтения фонетически представительного текста. При этом многооб-

разие аллофонов в демонстрируемом акустическом треугольнике 

подчеркивает вариативность аллофонов гласных. Частотные глас-

ные фонемы системы характеризуются более высокой степенью 

вариативности. Гласные фонемы с низким уровнем частотности в 

языке характеризуются большей стабильностью и устойчивостью 

дифференциальных признаков по всем анализируемым позициям в 

связной речи. 

Данные таблицы демонстрируют устойчивость или неустойчи-

вость характерных для гласных дифференциальных признаков в 

соответствии с позицией в слове. 

Таблица 61 

Влияние позиции гласных на их качественные характеристики 

 
Гласная Форманты Первый слог 

(M±m) 

Непервый 

(M±m) 

t-

значение 

p-

уровень 

Общая F1 (n1=456; n2=402) 506,3±6,16 520,04±6,36 -1,55 0,122 

F2 (n1=456; 

n2=402) 

1328,4±21,97 1521±23,13 -6,03 0,000 

1 F1 (n1=64; n2=40) 415,97±8,9 435,53±14,03 -1,24 0,218 

F2 (n1=64; n2=40) 1633,08±47,76 1352,93±36,54 4,18 0,000 

2 F1 (n1=16; n2=32) 471,81±6,35 494,44±13,8 -1,12 0,267 

F2 (n1=16; n2=32) 1989,56±29,91 1909,19±55,74 0,98 0,332 

3 F1 (n1=48; n2=40) 709,92±13,77 566,9±19,66 6,10 0,000 

F2 (n1=48; n2=40) 1329,63±29,52 1455,1±36,05 -2,72 0,008 

4 F1 (n1=16; n2=56) 780,56±13,27 705,55±11,64 3,27 0,002 

F2 (n1=16; n2=56) 1392,94±37,66 1447,93±26,14 -1,04 0,303 

6 F1 (n1=16; n2=16) 412,56±14,13 405,63±8,21 0,42 0,674 

F2 (n1=16; n2=16) 901,69±46,49 1051,06±65,97 -1,85 0,074 

7 F1 (n1=48; n2=16) 582,65±13,45 495,94±16,32 3,44 0,001 

F2 (n1=48; n2=16) 1145,44±30,5 1093,5±61,11 0,82 0,416 

8 F1 (n1=8; n2=24) 587,63±27,46 603,25±11,29 -0,62 0,537 

F2 (n1=8; n2=24) 1030,75±54,92 1052,08±23,13 -0,42 0,677 

10 F1 (n1=8; n2=16) 439,5±17,13 472,38±14,98 -1,34 0,193 

F2 (n1=8; n2=16) 872,25±32,14 920,19±39,57 -0,79 0,439 
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11 F1 (n1=16; n2=32) 473,13±13,99 507,81±1438 -1,53 0,133 

F2 (n1=16; n2=32) 959,56±20,24 1016,94±21,22 -1,72 0,092 

12 F1 (n1=16; n2=32) 439,75±24,93 427,5±16,4 0,42 0,676 

F2 (n1=16; n2=32) 2187,25±105,34 1877,66±72,34 2,45 0,018 

13 F1 (n1=16; n2=16) 381,06±14,77 433,13±20,04 -2,09 0,045 

F2 (n1=16; n2=16) 2233,44±102,69 2226,81±140,97 0,04 0,970 

14 F1 (n1=8; n2=40) 442,63±24,59 415,1±9,92 1,11 0,271 

F2 (n1=8; n2=40) 1946,38±85,54 2010,73±55,8 -0,49 0,626 

15 F1 (n1=16; n2=40) 581,88±24,91 570,9±15,48 0,38 0,708 

F2 (n1=16; n2=40) 1821,75±63,38 1796,15±35,22 0,37 0,710 

 

Работа с данными налагает определенную ответственность за 

некорректный анализ, которое может привести к ложным выводам 

— поэтому нами было принято решение использовать методы ма-

тематической статистики и использовать программное обеспечение 

STATISTICA.  

Таблица 61 отражает характер установления моделей и описания 

методов исследования и статистических процедур, на котором при-

нимались решения о существенности или несущественности рас-

хождений между исследуемыми параметрами.  

Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных 

производилась по методикам прикладной статистики описанных в 

трудах современных исследователей [3:2006, 43:2004, 70: 2017, 71: 

2004, 72: 1999, 74: 1991, 125: 2001] . 

Выбор применяемых статистических критериев, производился в 

зависимости от проверяемой гипотезы, шкалы измерений, вида рас-

пределения данных, числа выборок, объема выборок и их зависимо-

сти.  

Репрезентативность выборки, отражающую генеральную сово-

купность, объясняется выполнением случайности отбора объектов 

исследования в достаточном объеме.  

Проверка на нормальность распределения выборки проводилась 

с помощью критерия Шапиро-Уилка (W) и анализа гистограммы 

распределения частот. Для выявления силы и направления связи 

между двумя выборками (переменными) вычислялся коэффициент 

корреляции Пирсона (для метрической шкалы) и коэффициент ран-

говой корреляции Спирмена (для порядковой шкалы).  

Для проверки гипотезы различия между средними двух незави-

симых переменных, распределение которых значимо не отличались 

от нормального и дисперсии переменных примерно показывали 
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одинаковые данные, то использовался параметрический критерий t-

Стьюдента для независимых переменных.  

Для проверки гипотезы сдвига среднего значения переменной 

при повторном измерении, когда распределения значений в двух 

измерениях значимо не отличаются от нормального и значения двух 

измерений положительно коррелируют, используется параметриче-

ский критерий t- Стьюдента для повторных измерений.  

Таким образом, весь собранный материал был подвергнут стати-

стическому анализу с применением параметрического метода по t 

критерию Стьюдента для независимых выборок с выявлением P 

уровня, где р- значение использовался для определения статистиче-

ской значимости результатов.  

Значение p-уровня чаще всего соответствует статистической 

значимости, равной 0,05. Если значение р меньше 0,05, нулевую 

гипотезу отклоняют. При этом чем меньше это значение, тем луч-

ше, т.е. со снижением p уровня — значения повышается статисти-

ческая значимость разницы, полученной в ходе исследования. Чем 

выше р-уровень, тем ниже степень доверия в выборке зависимости 

между переменными.  

Одной из главных задач нашей работы являлось провести анализ 

качественных характеристик исследуемых гласных согласно их по-

зиции и комбинаторных условий.  

Таким образом, каждая гласная была подвергнута глубокому 

статистическому анализу, в ходе которого выявлялась статистиче-

ская значимость. Основными видами используемого анализа явля-

ются анализ генеральных выборок по t критерию Стьюдента при 

условии, что исследуемый признак является бинарным, при этом 

проводились тесты на однородность выборки и сравнение вариа-

тивности в исследуемых выборках.  
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Заключение 

 

 

 

 исследовании был проведен сравнительно-

сопоставительный анализ модификаций звуков в услови-

ях изолированного произнесения и в условиях связной 

речи. Данный анализ показал, что долгие гласные монофтонги 

имеют более стабильную артикуляцию, о чем свидетельствуют по-

строенные модели акустического пространства. Краткие монофтон-

ги могут иметь большую вариативность и даже менять свою фоне-

тическую структуру в зависимости от окружения. Любопытным 

было выявление того, что все гласные заднего ряда характеризуют-

ся высокой степенью устойчивости по дифференциальным призна-

кам ‘ряд и подъем гласного’. 

Данное исследование было направлено на выявление закономер-

ностей, влияющих на вариативность акустических сигналов, уста-

новления состава характеристик, необходимых для обеспечения 

автоматического распознавания речи, и создания, в конечном счете 

акустической модели, необходимой для машинного обучения. Се-

годня системы преобразования голоса в текст массово используют-

ся для автоматизации работы колл-центров, автоматического сбора 

информации и других задач. Поэтому наша работа имеет практиче-

ское применение для решения актуальных вопросов современного 

мира. 

Таким образом нами было создано 15 акустических моделей 

гласных монофтонгов бурятского языка. 

В рамках исследования моделирование аллофонного варьирова-

ния гласных монофтонгов бурятского языка было предназначено не 

столько для того, чтобы попытаться описать их, сколько для того, 

чтобы создать функциональную модель, которая в действительно-

сти отражает тенденции артикуляторного поведения аллофонов в 

условиях не только изолированного /эталонного произнесения, но и 

в условиях реальной речи. В этом смысле предложенные нами мо-

дели отражают действительные механизмы аллофонного варьиро-

вания в речи.  

Особый интерес для исследования представляли данные бурят-

ской фонологии. Были изучены статьи и монографии, посвященные 

бурятской фонетике. Вторая половина XX в. ознаменовалась пере-

В 
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ходом к экспериментальным методам исследования, что позволило 

систематизировать сведения об артикуляции фонем и определить 

специфику бурятской фонетики по сравнению с другими монголь-

скими языками. К основополагающим работам следует отнести 

книгу «Звуковой состав бурятского языка» И. Д. Бураева (1959), 

«Атлас звуков бурятского языка» И. Д. Бураева, Т. П. Бажеевой, 

Е. С. Павловой (1975).  

В плане исследований связной речи сложилась довольно разви-

тая традиция исследований русского языка (Бондарко Л. В. 1981, 

Фонетика спонтанной речи 1988, Кузнецов С. А. 1997, Фонология 

речевой деятельности 2000). Этими исследователями накоплен 

огромный опыт и методики, которые, безусловно, нашли отражение 

и в нашей работе. Важные исследования в области связной речи в 

бурятском языке осуществлены Л. Д. Раднаевой.  

Экспериментальное исследование позволило не только собрать во-

едино весь накопленный огромный опыт, но и продолжить труды из-

вестных исследователей бурятского языка, таких как В. И. Золхоев, Л. 

Д. Раднаева и др. 

В условиях функционального ослабления бурятского языка дан-

ное исследование представляет собой некий архив, который может 

пригодиться для будущих исследований. 

1) Доказано, что акустические параметры аллофонного варьи-

рования гласных фонем, реализованных в контексте связного тек-

ста, имеют устойчивые акустические модели в зависимости от по-

ложения гласных в слове. 

2) Утверждается, что аллофонное варьирование гласных фо-

нем имеет выраженные акустические модели в зависимости от ком-

бинации гласных с согласными и гласными. 

3) Констатируется, что качественные и количественные свой-

ства акустического варьирования позиционных и комбинаторных 

аллофонов находятся в прямой зависимости от темпоральных ха-

рактеристик. 

4) Подтверждается положение о бóльшей акустической устой-

чивости аллофонов в позиции первого слога. 

5) Устанавливается тезис о том, что вариативность гласных по 

дифференциальному признаку ‘ряд гласного’ является ведущей в 

контексте связной речи.  

6) Доказано существование пределов варьирования аллофонов 

в контексте связной речи. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

ФОНЕТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ  

БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

 

(1) Минии үглөөнэй ябадал 

(2) Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр. (3) Зүүн хойноhоо 

аалиханаар hалхин hэбшээлнэ. (4) Хүхэ тэнгэри хүбхэн сагаан 

үүлээр хушагданги. (5) Үүлэнэй хоорондуур алтан шара наранай 

туяа ялалзана. (6) Бидэ хамта баруун зүг руу, Улаан-Υдэ хото, 

орожо ябанабди. (7) Хүн бүхэн өөр өөрын хэрэгтэй үхибүүд hургуу-

лидаа hурахаа, ехэ зон ажалдаа хүдэлхөө 

(8) Хажуудамни арбан нэгэтэй шахуу таба зургаан басагадай 

нэгэн үсэгэлдэр эжынгээ түрэhэн үдэр тэмдэглэhэнээ хөөрэнэ: (9) 

“Манайда дүтэ түрэлхиднай сугларжа эжыемнай амаршалаа. (10) 

Сэдьхэлдэ урин үгэнүүд тогтонгүй дуулдажал байгаа. (11) Булта ехэ 

hүхилдөөшье, хатараашье, эльгэлээшье… .” 

(12) Урдахи hуури дээрэ hууhан hамга харахадам, ехэ танил шэн-

ги байба. (13) Удаан бодолгото болобоб. (14) Гэнтэ танижархибаб. 

(15) “Та Сэндэмэ багша гүт ?” — гээд би хандабаб. (16)“Тиимэ”, — 

гэжэ харюусаад, ехэ гайхангяар нюдэнэйнгөө шэл үргөөд, уншажа 

байhан номоо табяад, хаража байтараа… : (17)“Дамба. Ши гүш? 

(18) Хэды жэл үнгэрөөб? (19) Ямар томо болоо гээшэбши? (20) 

Абадаа адли хүбүүн болоо хаш. (21) "Хаанабши? (22) Юу хэнэб-

ши?” — гэхэ мэтэ асуудалнууд хойно хойноhоо hурагдажал байба. 

(23) Энээхэн хурса хара нюдэтэй, гонзогор нюуртай, улаахан ха-

сартай, шара шарайтай  хүн минии буряад хэлэнэй багша hэн.  (24) 

Ехэ hонирхожо хөөрэлдөөд, багшымни бууха газарай хүрэхэдэнь, 

тарабабди. 

(25) Би саашаа ошожо байнаб. (26) Энэ багшынгаа домог 

хөөрэhэн тухай hананаб: (27) “Урдын урда сагта арбан хоёр жэл 

нэрэгүй байhан юм. (28) Нэгэтэ арбан нэгэн амитад суглаа хэбэ. (29) 

Эндэ ямар амитад байгааб гэхэдэ: үхэр, бар, туулай, луу, могой, мо-

рин, хонин, бишэн, тахяа, нохой, гахай. (30) Байhан амитадай 

нэрээр жэлнүүдые нэрлэбэ, харин ганса жэл нэрэгүй үлэшэбэ. (31) 

Амитадай гайхажа байхадань, тэмээн хулгана хоёр ерэбэ. (32) Эдэ 
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хоёр баhа жэлэй нэрэдэ орохо дуратай байба. (33) Теэд яахаб, хоёр 

амитадай нэрэтэй жэл байха үгы ха юм даа.  

(34) “Намда жэлэй нэрэ үгэгты! (35) Би хулганаhаа томошье, 

хүсэтэйшьеб.” — гэжэ тэмээн хэлэбэ. 

(36) “Мүнөө орой болоо, хэмнай үглөө наранай гарахые түрүүн 

харанаб тэрэнэй нэрэдэ жэл оложо.” — гэжэ ама сагаан хулгана 

хэлэбэ. 

(37) Булта хулганые зүбшөөбэ. (38) Арбан гурбан амитан үндэр 

хадын хормойдо хонобо. 

(39) “Би бултанhаа үндэр хадаа, шара наранай гарахые 

хэнhээшье түрүүн харахаб” — гэжэ тэмээн хэлээд, зүүн урда зүг 

тээшэ эрьелдээд унтаба. (40) Бишыхан хулгана баруун хойто зүг руу 

хараба. 

(41) Гэнтэ ама сагаан хулганань: “Наран гараа!  Нара харааб!” — 

гэжэ үзэлэй шангаар хашхарба. (42) Бэшэ амитад иишэшье 

тиишээшье эрьелдэнэ, харин нара харанагүй.  

(43) “Хулгана, худалаар бү хэлэ!” — гэжэ тэмээн сухалтайгаар 

хэлэбэ. 

(44) “Би худалаар хэлэнэгүйб. (45) Хадын оройдо наранай гэрэл 

харанагүй гүт?” — гэжэ тэрэнь дэбхэржэ байжа харюусаба. (46) 

Амитадай дээшээ харахадань, нээрээшье наранай гэрэл хадын орой-

до байба. 

(47) Энэ сагhаа хойшо нэрэгүй жэл нэрэтэй боложо, арбан хоёр 

жэлэй ехэниинь болоhон юм. (48) Тэмээн мүнөөшье болотор хулга-

нада дурагүй юм гэдэг, тиимэhээ хулганые хараад, дэбhэхэеэ hана-

даг юм.” 

(49) Иимэ hаналнууд толгой руумни ороhоор байтарынь, ажалдаа 

би хүрэбэб. (50) Иигэжэ үдэр бүхэндэ бодолгото болоhоор дурта 

дурагүй хүнэй хөөрэлдэхыень шагнаhаар, хүрэхэ газартаа 

ерэдэгбди. 
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Приложение 2 

 

ФОНЕТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ  

БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 
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