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Аннотация 

Анализируются некоторые положения общей фонетики, регламентирующие принципы 

классификационной отнесенности гласных звуков в языках мира. На материале типоло-

гически и генетически различных языков народов Сибири подвергается сомнению пра-

вомерность использования понятий «ряд» и «подъем» в качестве основных параметров 

при определении артикуляторных типов гласных: отклонения как артикуляторных, так 

и акустических показателей от общепринятых стандартов квалифицирования вокаль-

ных компонентов речи весьма частотны. Анализ большого массива аудитивных и экс-

периментальных данных показал, что противопоставление гласных базируется на кон-

трасте по типу дополнительной артикуляции: мягкость / нейтральность / твёрдость. 

Уклад языка в ротовой полости детерминирует эффект смягчения (палатализации), от-

вердевания (веляризации) или нейтрализации настройки. Допускается возможность 

систем, структурируемых оппозицией однотипных вокальных настроек по показателям 

положения спинки языка относительно нёбного свода. 
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Abstract 

The paper analyzes some principles of general phonetics regulating the classification of vowel 

sounds in world languages. Consideration is given to typologically and genetically different 

languages of the peoples of Siberia. Questioned is the validity of using the concepts of row 

and rise as the main parameters in determining articulatory types of vowels, with deviations 

of both articulatory and acoustic indicators from the generally accepted standards of qualify-

ing vocal components of speech being not infrequent. The analysis of a large array of auditory 

and experimental data has revealed the vowel opposition to be based on contrast by the type 

of additional articulation: softness / leveling / hardness. The tongue placement in the oral cav-

ity determines the effect of softening (palatalization), hardening (velarization), or leveling of 

the setting. An apparent symmetry of vocal types by palatalization and velarization is found: 

the same number of laryngeal-rounded and laryngeal-non-rounded sounds and a clear corre-

spondence of the distances from the palatine arch. A specificity is that only the sounds  

[e, a, o] can have additional articulation below the 4th stage, while the sixth is [a, o]. It is 

probably due to the physiology of the human speech apparatus and the specific sound type 

that is formed not only by the vocal cords but also by the external muscles attached to the lar-

ynx (that is why the vowels are called laryngeal-ligamentous), being slightly rotated during 

specific articulations of the vowel. Of no less importance is the hyoid bone, connected with 

the larynx and tongue and responsible for the movement accuracy of the latter. 
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Введение 

 

Данная статья – результат пятилетних исследований артикуляционных и аку-

стических параметров вокальных настроек, характеризующих положение спинки 

языка относительно нёбного свода (ряд, подъем), а также специфику дополни-

тельных артикуляций, связанных с работой корня, в языках разных семей. 

При определении ряда и подъема гласных с помощью компьютерных про-

грамм, выявляющих формантные показатели вокальных настроек, возникает  

проблема корреляции акустических данных с артикуляционными параметрами, 

соотнесения формант с конкретным звуковым типом. Так, например, при трое-

кратном изолированном произнесении пятью информантами 1 слова кил- ‘иди 

                                                            
1 Информанты (из этических соображений дана краткая информация): все женщины, 

носители сагайского диалекта хакасского языка, возраст чуть более 40 лет. У диктора Д1 – 
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сюда’ у гласного [Б] были определены следующие форманты (табл. 1). Если по 

первой форманте (F1) диапазон показателей относительно компактный, то по вто-

рой, характеризующей ряд, разброс данных значительный 2. При традиционном 

подходе к определению качества гласного по формантам можно выделить в про-

анализированном материале [Б] переднерядный, среднерядный и заднерядный;  

в нашем случае эти различия напрямую связаны с характером диктора. 

 

Таблица 1 

Формантные показатели звука [Б] 
в слове кил- ‘иди сюда’ по пяти дикторам 

Table 1 

Formant indicators of sound [Б] 
in the word кил- ‘come here’ by five speakers 

 

Диктор Повтор 
Формантный показатель звука, Гц 

F1 F2 F3 F4 

Д1 

1 431  1586  2694 3460  

2 (рис. 1) 390  990  2606  3030  

3 375  1102  2557  3201  

Д2 

1 555  2543  2875  3428  

2 508  2205  2762  3314  

3 447  2496  2896  3217  

Д3 

1 475  1824  2890  3129  

2 475  2125  3006  3162  

3 442  2273  2935  3249  

Д4 

1 411  1747  2441  3265  

2 413  1625  2474  3272  

3 411  1680  2614  3208  

Д5 

1 452  1557  2671  3317  

2 426  1282  2699  3314  

3 431  1503  2402  3197  
 

Примечание: цветовое выделение F2 соответствует дополнительной артикуляции  

в табл. 2. 

 

 

С подобными проблемами сталкивались исследователи уже на ранней стадии 

применения методики спектрального анализа вокальных настроек, решая сло-

                                                                                                                                                  
командный, поставленный голос, у Д2, Д3 – инфантильный, у Д4, Д5 – спокойный, разме-

ренный. 
2 Подобная формантная картина характерна для всех исследованных языков. Л. В. Бон-

дарко считала, что для каждого звука обязательна зона значений формант [Бондарко, 1981, 

с. 66], причем за основу надо брать самую частотную форманту [Бондарко, 1977, с. 64].  

Но при таком подходе упрощаются, нивелируются данные, теряется специфическая карти-

на языка. В этом случае не учитывается пересечение зон распределения формант разных 

звуков. Подобный подход облегчает принятие решений на фонологическом уровне,  

но унифицирует, лишает разнообразия звуковую ткань при проведении фонетического 

анализа. 
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жившуюся ситуацию следующими способами: «…во-первых, тенденция расши-

рения круга формант, учитываемых при анализе, распознании и синтезе гласных; 

во-вторых, тенденция перехода от критериев распознания по абсолютной шкале 

частот к выявлению частотных соотношений внутри формантной структуры,  

и, в-третьих, – правда, довольно слабая – тенденция к учету амплитудных харак-

теристик формантной структуры» [Григорьев, 1962, с. 14]. Ни одна из перечис-

ленных методик не дала качественного подхода для определения гласных по аку-

стике. 

 

 

к и л 

 Sњу 
(Бќ ѝѷ БѪ)dѨ 

Dб Dбќ Dбќѻњ 
F1 = 390 Гц, F2 = 990 Гц 

 
 

Рис. 1. Осциллограмма, спектрограмма, интенсивность и ЧОТ одноядерного гласного  

типа «и» [(Бќ ѝѷБѪ)dѨ] в слове кил- [Sњу(Бќ ѝѷБѪ)dѨ(DбDб Dбќѻњ)Ѫ] ‘иди сюда’, Д1 

Fig. 1. Oscillogram, spectrogram, intensity and pitch frequency of mononuclear vowel  

type “i” [(Бќ ѝѷБѪ)dѨ] in кил- [Sњу(Бќ ѝѷБѪ)dѨ(DбDб Dбќѻњ)Ѫ] ‘come here’, sp. 1 

 

 

Для адекватного квалифицирования экспериментальных данных необходимо, 

на наш взгляд, соотнесение выявленных спектральных характеристик с визуаль-

ным представлением артикуляторной настройки, сгенерировавшей соответст-

вующий акустический сигнал, при обязательном контроле и корректировке выво-

дов методом аудиовизуального наблюдения экспериментатора, а также дикторов, 

участвующих в эксперименте. Только придерживаясь указанного триединства, 

комплексности методических подходов, можно обеспечить соблюдение научного 

принципа, точность и достоверность при интерпретации инструментальных дан-

ных. 

Лишь скоррелированная артикуляционно-акустическая модель звука не только 

даст четкие представления о его качественных характеристиках, но и позволит 

воспроизвести артикуляцию незнакомого языка, что имеет высокую теоретиче-

скую общефонетическую значимость и представляет безусловную прагматиче-

скую ценность, в частности для образовательной практики. 
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Проблематика построения корреляционной модели звука, соотносящей его ар-

тикуляционные и акустические параметры, хотя и разрабатывается активно спе-

циалистами в области фонетики, акустики и медицины, по-прежнему остается 

остро дискуссионной и относится к одной из наиболее сложных и неразрабо- 

танных. 

Наша попытка создания модели акустико-артикуляционных соответствий на 

примере звукотипа «Б» в шорском языке позволила выявить лишь индивидуаль-

ные характеристики произносительных настроек испытуемого [Уртегешев, 2019]. 

Нам же необходимо универсальное, подходящее для всех языков описание, 

выполняемое по единым стандартам и учитывающее общие характеристики. 

Лишь в этом случае описания, выполненные для одной идиомы, могут быть со-

поставимы с данными для другой. Решение этой задачи осложняется рядом при-

чин: 1) отсутствием единых подходов в градации и интерпретации результатов;  

2) расхождением транскрипционных систем; 3) сложностью соотнесенности аку-

стики с артикуляцией в силу причин антропофонического характера (один и тот 

же акустический сигнал может быть детерминирован различными артикулятор-

ными работами). 

 

Материалы и методы 

 

Материалом для исследования послужили изолированные словоформы, слово-

сочетания, связанные тексты, записанные от носителей разных языков. Звуковые 

файлы нарезались с помощью компьютерных программ Audacity, анализирова-

лись в программе SpeechAnalyzer 3.0.1. При сегментировании словоформ исполь-

зовалась методика, применяемая в ЛЭФИ, в соответствии с которой: 1) левая  

граница инициального глухого согласного выставляется по интенсивности: нахо-

дится начало ее включения; 2) в зависимости от задач исследования и исследуе-

мого языка смычный взрывной согласный сегментируется по-разному. Если  

констатируется аспирация или аффрицированность, мы рассматриваем фазу вы-

держки и взрыв (импульс) у анализируемых консонантов как один компонент – 

смычный, а аспирацию или аффрицированность как другой, следовательно, их 

длительности рассматриваются отдельно, при этом они составляют общую дли-

тельность звука; 3) переходные участки между звуками в словоформе, если они 

есть, делятся пополам; 4) формантные показатели гласного фиксируются на ста-

ционарном участке. Если такой участок отсутствует, то измерения проводятся  

в центральной части звука. 

Кроме того, в работе были использованы рентген- и МРТ-снимки (статичные  

и динамические), а также дентопалатограммы, которые описывались с помощью 

методик, принятых в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований 

им. В. М. Наделяева Института филологии СО РАН (далее – ЛЭФИ ИФЛ СО 

РАН) [Наделяев, 1980, с. 44–91; Селютина, 1998; Уртегешев, 2009]. 

В настоящей работе мы вслед за В. М. Наделяевым считаем, что «нельзя гово-

рить о подъеме языка или его частей при настройках гласных; наоборот, во всех 

настройках гласных фактически происходит снижение языка» [Наделяев, 1980, 

с. 26], поэтому у гласных не подъем, а ступень отступа; разделяем векторный 

принцип подхода к классификации гласных, хотя подразумеваем иную характери-

стику [Там же, с. 27]; сегментируем твердое нёбо условно на две части – перед-

нюю (индекс 7) и заднюю (индекс 8) [Наделяев, 1960, с. 8] и каждую еще на три 

равные части (индекс 7.1, 7.2, 7.3 и 8.1, 8.2, 8.3), также мягкое нёбо на две части – 
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переднюю (индекс 9) и заднюю (индекс 10); в передней части мягкого нёба выде-

ляем три части: первая – 1/5 от нее, индекс 9.1; вторая – 2/5, индекс 9.2; третья – 2/5, 

индекс 9.3; делим спинку языка не традиционно на три части (переднюю, сред-

нюю, заднюю), а условно на четыре (переднюю, среднюю, межуточную, заднюю) 

[Наделяев, 1980, с. 30]. 

Для достижения единообразия при квалифицировании качества гласных в ро-

товой полости нами была разработана соответствующая методика (табл. 2). 

При традиционном подходе артикуляционные классификации гласных строятся 

на основе следующих признаков: ряд, подъем, наличие / отсутствие лабиализации, 

наличие / отсутствие назализации. Мы учитываем также наличие / отсутствие гор-

танно-округленности, глоттализации, глоттальной вставки, вестибуляризации, эпи-

глоттализации, фарингализации, приглушенности; увуларизации (при соматиче-

ских исследованиях) и радиксализации 3 (при соматических исследованиях). 

Кроме того, гласные рассматриваются с точки зрения однородности артикуля-

ции, т. е. по структуре: обычно различают монофтонги и дифтонги [Бондарко, 

1990, с. 105]. Сюда же можно добавить трехфазовые двуядерные 4 прерывистые 

гласные 5, дуфоны [Уртегешев, 2022] и фузионные. Таким образом, следует раз-

личать простые и сложные по структуре звуки, а если учитывать дифтонгоиды, то 

также и усложненные призвуком. 

Градация количественных показателей гласных и согласных звуков определя-

лась по относительной длительности: 0–60 % – сверхкраткий; 60–100 % – крат-

кий; 100–150 % – полудолгий; 150 % и выше – долгий; свыше 300 % – сверх- 

долгий.  

В отличие от описания гласных, выполняемого по методике, представленной  

в табл. 2, фонетическая запись консонантных настроек производилась в принятой 

в ЛЭФИ ИФЛ СО РАН Универсальной унифицированной транскрипционной сис-

теме (УУФТ) В. М. Наделяева [Наделяев, 1960; Селютина и др., 2012].  

 

 

                                                            
3 Радиксализация (от лат. radix ‘корень’; radix linguae ‘корень языка’); радиксальность, 

т. е. оттянутость корня языка к задней стенке фаринкса (обозначается от основного симво-

ла с правой стороны нижним индексом «+», отсутствие – «–»), в зарубежных работах дан-

ному термину соответствует ATR+, отсутствие ATR–, однако следует уточнить, что в них 

эта характеристика дается только для вокальных настроек [Ко, 2012; Kang, Ko, 2012; 

Aralova, 2015]. 
4 Вокальное ядро – непрерывная работа голосовых складок в один отрезок времени при 

артикулировании гласного с фазами: экскурсии (или переходным участком), выдержки  

и рекурсии (или переходным участком). По структуре различаем одноядерные и двуядер-

ные (прерывистые и дифтонги). У прерывистых гласных различаем три компонента: во-

кальное ядро + глоттальный согласный + вокальное ядро, а у дифтонгов два компонента: 

вокальное ядро + вокальное ядро. 
5 В. М. Наделяев такие гласные называет срединногортанносмычными, допуская толь-

ко «гортанный смык в середине артикуляции гласного» [Наделяев, 1960, с. 23]. Мы же  

определяем прерывистые двуядерные как «как гортанно-связочные звуки сложного обра-

зования, состоящие из трех компонентов: в инициальной и финальной фонации констати-

руются качественно гоморганные (однородные) (сверх)краткие вокальные ядра, а между 

ними (в медиали) глоттальный согласный (в зависимости от языка: глухой смычный 

взрывной, глухой щелевой, звонкий щелевой, вокализованный щелевой); сопутствующим 

дополнительным признаком облигаторно выступает фарингализация» [Уртегешев, 2021,  

с. 155]. 



Таблица 2 

Дополнительные артикуляции гласных по положению спинки языка в ротовой полости 

Table 2 

Additional articulations of vowels according to the position of the back of the tongue in the oral cavity 

 

ГОРТАННО-СВЯЗОЧНЫЕ 

1 
 Микширализованный (  ѳ)  

Палатализованный (б) Нейтрализованный Веляризованный (d) 

2 
7.1-7.2 

 
7.3 
ѕ 

8.1 
і 

8.2 
ѓ 

8.3 
ђ 

9.1 

 

9.2 

 
9.3 
ѕ 

3 3000–2600  2599–2200  2199–1800 1799–1551 1550–1301 1300–1200  1199–900 899–600 

4 с d e 

5 ГНО ГО ГНО ГО ГНО ГО 

1 

140–399 
Б / В / Щ 

З / И  Б / В / Щ / Е З / И / Т / Ф 

Б / В / Щ 

Т / Ф 
2 

400–499 
Б / В / Щ / Е Б / В / Щ / Е 

3 

500–600 

4 

601–799 
В / Щ / Е И В / Щ / Е И / Ф В / Щ / Е Ф 

5 

800–900 
Е 

 а о 

 
  В / Е Ф Е 

6 

901–1200 
 

 а о 

 Е Ф  

 
Примечание: 1-я строка – название и расположение дополнительной артикуляции; 2-я – индексы нёбного свода; 3-я – диапазоны второй форманты (F2, Гц);  

4-я – участки спинки языка (с – средний, d – межуточный, е – задний); 5-я – округление во время работы голосовых складок: ГНО (гортанно-неокругленный),  

ГО (гортанно-округленный); 6–11-я строки – ступени отстояния (с первой по шестую) с диапазонами первой форманты (F1, Гц). 
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Для решения поставленной задачи проанализированы исследования вокальных 

систем, выполненные экспериментальными методами по единым методикам, 

принятым в Новосибирской фонетической школе (см. [Андреева, 1988; Селютина, 

1998; Сарбашева, 2004; Дамбыра, 2005; Шалданова, 2007; Добринина, 2019; Ры-

жикова и др., 2021] и др.).  

 

Результаты и обсуждение 

 

Критический анализ лингвистического материала слуховым, акустическим  

и соматическими методами исследования вокальных настроек языков различных 

семей позволил сделать следующие заключения: 

1) гласные – это гортанно-связочные звуки, для которых обязательным усло-

вием является работа голосовых складок 6; это их единственное место образова-

ния; 

2) возможно приглушение вокальной фонации (сложный артикуляционный 

процесс с сохранением работы голосовых складок [Moisik et al., 2019]), но непри-

емлемо глухое произношение (отсутствие голоса); 

3) для образования гласных необязательно подсвязочное давление: необходи-

мые звуко- и типообразующие 7 колебания возникают благодаря мышцам, при-

крепленным к голосовым складкам; 

4) различаются гортанно-округленные (о, Т, И, З) 8 и гортанно-неокругленные 

(В, Б, а, Щ) гласные; 

5) лабиализованными могут быть любые гласные; губы усиливают частоты, 

характерные для гортанно-округленных гласных;  

6) по личным ощущениям (требующим экспериментального подтверждения) 

гласные, традиционно трактуемые как «переднерядные», образуются при неболь-

шом сжатии голосовых складок в передней части, которая не вибрирует, в отли-

чие от гласных «заднего ряда», у которых подобного не отмечается; кроме того, 

                                                            
6 «Истинные голосовые складки – две симметрично расположенные складки слизистой 

оболочки гортани, выступающие в еe полость, содержащие голосовую связку и голосовую 

мышцу. Истинные голосовые складки имеют особое мышечное строение, отличное от 

строения других мышц: пучки продолговатых волокон идут здесь в разных взаимно проти-

воположных направлениях, начинаются у края мышцы и оканчиваются в еe глубине, 

вследствие чего истинные голосовые складки могут колебаться как всей своей массой, 

так и одной какой-либо частью, например, половиной, третью, краями и так далее 
(выделено нами. – Н. У.)». См.: Куршина С. Н., Куршина А. С. Строение голосового аппа-

рата. С. 8. URL: https://crtd.mskobr.ru/files/stroenie_golosovogo_apparata_1_pdf_io_pdf_io.pdf 

(дата обращения 06.05.2022). 
7 Тип гласного мы определяем как уникальную базовую артикуляционную настройку, 

порожденную работой голосовых складок и прикрепленных к ним мышц. Однородные 

гласные объединяются в один звукотип, или кластер, например, Е, аЮ, аз, на и т. д. 
8 Традиционно гортанно-округленные (о, Т, И, З) считают лабиализованными, а гортан-

но-неокругленные (В, Б, а, Щ) – нелабиализованными гласными, на этом основании строят 

системы, хотя и те, и другие гласные могут быть как лабиализованными, так и нелабиали-

зованными. Кроме того, [о, Т, И, З] можно легко произнести без участия губ, разведя их 

пальцами. Таким образом, наличие / отсутствие лабиализации не следует рассматривать  

в общефонетических классификациях как один из главных обязательных структурирую-

щих признаков вокальных систем, как универсалию, хотя в конкретных идиомах (напри-

мер, русский, алтайский, киргизский, калмакский, одульский языки) этот параметр являет-

ся системообразующим. 
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существует определенная физиологическая зависимость между типом звука  

и укладом языка в ротовой полости; 

7) главным отличительным признаком гласных от согласных мы считаем от-

сутствие глоттального толчка, характерного для последних; 

8) гласные – самые «преградные» звуки речи, поскольку любая дополнитель-

ная артикуляция – это не что иное, как фокус или преграда, у гласных их больше, 

чем у согласных, и выражены они ярче; 

9) образование смычного фокуса для гласных возможно любой частью по-

верхности спинки языка, но эта работа рассматривается как дополнительная арти-

куляция (латерализация), а не основная; 

10) в отличие от согласных (кроме сонорных), гласные могут быть очень силь-

но зашумленными, но не могут быть шумными, потому что шумность – это ха-

рактеристика, свойственная только шумным согласным. 

Исходя из вышесказанного, мы рассматриваем уклад языка в ротовой полости 

как дополнительную артикуляцию, которая влияет только на качество гласно- 

го (тембральную окраску), но не является основным местом образования (см. 

табл. 2). 

По положению языка по горизонтали относительно нёбного свода (твердое  

и мягкое нёбо вместе) можно выделить четыре уклада и, соответственно, четыре 

дополнительных артикуляции. 

1. Задняя часть тела языка (е) направлена к мягкому нёбу (9.2; 9.3 или слабая 

отодвинутость назад ѕ), что соответствует веляризованной настройке – веляризо-

ванность (рис. 2) 9; способ обозначения «d», например: [adѕ] = [ad
9.3] = [ad

е9.3]. При 

данной артикуляции констатируется прямая зависимость расположения тела язы-

ка относительно мягкого нёба: чем шире фокус между языком и мягким нёбом, 

тем сильнее оттягивается корень языка средней частью назад и тем меньше верх-

ней частью, отмечается радиксализация. Примерные формантные показатели (F2) 

от 600 до 1199 Гц (см. табл. 2). 

При традиционном подходе описания данный тип дополнительной артикуля-

ции частично соответствует гласным заднего ряда [Щерба, 1963, с. 45–49; Наде-

ляев, 1960, с. 17; Зиндер, 1979, с. 206–208]. 

2. Межуточная часть тела языка (d) имеет векторную направленность вверх  

к твердому нёбу (8.2 или умеренная выдвинутость вперед ѓ; 8.3 или слабая вы-

двинутость вперед ђ) и смежной части мягкого (9.1), что позволяет определить 

звук как нейтрализованный – нейтрализованность (рис. 3); способ обозначения 

«без диакритики», например: [aѓ] = [a8.2] = [a;8.2]. При данном артикулировании 

чем ниже опускается спинка языка, тем сильнее средняя часть корня языка оття-

гивается к задней стенке фаринкса, фиксируется радиксализация. Примерные 

формантные показатели (F2) от 1200 до 1799 Гц (см. табл. 2). Специфика данной 

артикуляционной зоны: гласные, традиционно определяемые как переднерядные 

и заднерядные, имеют похожую артикуляцию (рис. 3, а, б), а также имеют общий 

диапазон формантных показателей; тип звуков можно определить только на слух.  

 

 

 

                                                            
9 Все томограммы, представленные в статье, взяты из «Атласа артикуляционных на-

строек башкирского языка» [Уртегешев и др., 2021], в подрисуночных подписях в круглых 

скобках приводятся номера страниц и рисунков в указанной монографии. 
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а                                                                б 

 

Рис. 2. Томограммы веляризованных звуков: 

а – звук [Вd
2] = [Вd

29.2] = [Вd
2е9.2] в позиции С3[V]С3 в слове [QВd

2ЮD] (лит. йыл) ‘год’: 
второй ступени отстояния слабоогубленный неназализованный неувуларизо-

ванный нерадиксализованный (с. 51, рис. 17); б – звук [Тd
2] = [Тd

29.2] = [Тd
2е9.2] в по-

зиции С1[V]С1 в слове [WТзd2ЮWу] (лит. күк) ‘синий’: второй ступени отстояния 

умеренноогубленный назализованный неувуларизованный нерадиксализованный 
(с. 84, рис. 39) 

Fig. 2. Tomograms of velarized sounds: 

a – sound [Вd
2] = [Вd

29.2] = [Вd
2е9.2] in position C3[V]C3 in [QВd

2ЮD] (lit. йыл) ‘ a year’: the 

second stage of standing is weakly rounded, not nasalized, not uvularized, not radixalized 

(ATR–) [Urtegeshev et al., 2021, p. 51, fig. 17]; b – sound [Тd
2] = [Тd

29.2] = [Тd
2е9.2] in po-

sition C1[V]C1 in [WТзd2ЮWу] (lit. күк) ‘blue’: the second stage of the separation is moderate-

ly rounded nasalized, not uvularized, not radixalized (ATR–) [Urtegeshev et al., 2021, p. 

84, fig. 39]  

 

 

 

При традиционном подходе данная артикуляция частично соответствует глас-

ным центрального или среднего ряда [Наделяев, 1960, с. 17], смешанного [Зиндер, 

1979, с. 208–209]. Кроме того, по В. М. Наделяеву, рассматриваемые гласные на-

стройки определяются как центральнозаднерядные [Наделяев, 1960, с. 17–18]. 

3. Средняя часть тела языка (c) направлена вверх к первой половине твердого 

нёба (7.1–7.2; 7.3 или слабо отодвинутый назад ѕ) и смежной части второй поло-

вины твердого нёба (8.1 или умеренно отодвинутый назад і), что соответствует по 

положению языка переднеязычно-среднеязычной настройке у согласных; таким 

образом, мы определяем данную дополнительную артикуляцию у гласных как 

палатализация – палатализованность (рис. 4); способ обозначения «б», например: 

[aбѕ] = [aб7.3] = [aбc7.3]. Примерные формантные показатели (F2) от 1800 до 3000 Гц 

(см. табл. 2). 

При традиционном подходе можно частично соотнести с гласными переднего 

ряда [Наделяев, 1960, с. 17; Щерба, 1963, с. 33–44; Зиндер, 1979, с. 203–206].  

 

 

 



 

                 
а                                                     б                                                        в 

 
Рис. 3. Томограммы нейтрализованных звуков: 

а – звук [Зђ3] = [З38.3] = [З3d8.3] в позиции С1[V]С1 в слове [WЗ3Ю+‘Wу] (лит. күк) ‘синий’: третьей ступени отстояния огубленный неназали-

зованный увуларизованный радиксализованный (с. 277, рис. 165); б – звук [Т3ѓ] = [Т38.2] = [Т3d8.2] в позиции С1[V] в слове [AТз3ѓѪЮ+‘] ‘вода’ 

(лит. һыу) ‘вода’: третьей ступени отстояния огубленный назализованный увуларизованный радиксализованный (с. 265, рис. 157); в – 

звук [Щ3ђ] = [Щ38.3] = [Щ3d8.3] в позиции –С2[V]С1 в слове [AбВXЩз3ђ+Ю‘A] (лит. һигеҙ) ‘восемь’: третьей ступени отстояния слабоогубленный 

назализованный увуларизованный радиксализованный (с. 262, рис. 155) 

Fig. 3. Tomograms of leveled sounds: 

a – sound [Зђ3] = [З38.3] = [З3d8.3] in the position C1[V]C1 in [WЗ3Ю+‘Wу] (lit. күк) ‘blue’: the third stage of the separation is rounded not nasalized 

uvularized radixalized (ATR+) [Urtegeshev et al., 2021, p. 277, fig. 165]; b – sound [Т3ѓ] = [Т38.2] = [Т3d8.2] in position C1[V] in [AТз3ѓѪЮ+‘] ‘a water’ 

(lit. һыу) ‘water': the third stage of the separation is rounded nasalized uvularized radixalized (ATR+) [Urtegeshev et al., 2021, p. 265, fig. 157]; c – 

sound [Щ3ђ] = [Щ38.3] = [Щ3d8.3] in position –C2[V]C1 in [AбВXЩз3ђ+Ю‘A] (lit. һигеҙ) ‘eight': the third stage of the state is weakly rounded nasalized 

uvularized radixalized (ATR+) [Urtegeshev et al., 2021, p. 262, fig. 155] 
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а                                                                 б 

 
Рис. 4. Томограммы палатализованных звуков: 

а – звук [Щб2і] = [Щб27.3] = [Щб2с7.3] в позиции С1[V]С3 в слове [:ауЩб2іЮDб] (лит. тел) ‘язык’: вто-

рой ступени отстояния огубленный неназализованный неувуларизованный нерадикса-

лизованный (с. 140, рис. 75); б – звук [Вб3ѕ] = [Вб37.3] = [Вб3c8.3] в позиции С1[V]С1 в слове 

[wВб3ѕЮ:у] (лит. эт) ‘собака’: третьей ступени отстояния огубленный неназализованный 

неувуларизованный нерадиксализованный (с. 113, рис. 57) 

Fig. 4. Tomograms of palatalized sounds: 

a – sound [Щб2і] = [Щб27.3] = [Щб2с7.3] in position C1[V]C3 in [:ауЩб2іЮDб] (lit. тел) ‘language': the se-

cond stage of the defense is not nasalized, not nasalized, not uvularized, not radixalized (ATR–) 

[Urtegeshev et al., 2021, p. 140, fig. 75]; b – sound [Вб3ѕ] = [Вб37.3] = [Вб3c8.3] in position C1[V]C1 in 

[wВб3ѕЮ:у] (lit. эт) ‘a dog’: the third stage of the defense is not nasalized not nasalized not 

uvularized not radixalized (ATR–) [Urtegeshev et al., 2021, p. 113, fig. 57] 

 

 

 

4. Уплощенное положение тела языка (с–е) при общей тенденции направлен-

ности всего распластанного тела языка к нёбному своду (8.1–9.2), что соответст-

вует по положению языка смешанной настройке – микширализованные – микши-

рализация (рис. 5); способ обозначения – нижнее подчеркивание «  ѳ», например: 

[a] = [a8.1-9.2] = [aс-е8.1-9.2]. Отмечается сильная оттянутость корня языка к задней 

стенке фаринкса – гласные радиксализованные. Примерные формантные показа-

тели (F2) будут как у нейтрализованных: от 1200 до 1799 Гц (см. табл. 2). Такая 

артикуляция встречается крайне редко. 

При традиционном подходе рассматриваемая настройка соответствует сме-

шаннорядным гласным [Наделяев, 1960, с. 18].  

При положении языка по вертикали относительно нёбного свода можно выде-

лить разное число укладов: три, шесть, девять – всё зависит от точности анализа. 

Отстояние влияет на степень выраженности дополнительной артикуляции: чем 

ниже положение языка, тем она меньше выражена (сильная – 1–2 ступень отстоя-

ния, умеренная – 3–4, слабая – 5–6). Способ обозначения – цифровой индекс вни-

зу справа, например, вторая ступень отстояния: [еd
2ѕ] = [еd

29.3] = [еd
е29.3], при трех-

уровневом подходе числовой индекс можно заменить на «кнопки» – сильная 

степень (без обозначения), умеренная (я), слабая (ѐ), например: [еd
яѕ] = [еd

я9.3] = 

[еd
ея9.3]. 
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Заключение 

1. Всё противопоставление звуков речи (гласных, согласных) базируется на 

контрасте по «мягкости» (неважно, палатализованные, светлые, переднерядные  

и др.) – «нейтральности» (неважно, непалатализованные, невеляризованные и др.) – 

«твёрдости» (неважно, веляризованные, темные, гуттуральные и др.), в разной 

комбинации все дополнительные артикуляции либо усиливают их – делают «мяг-

че» или «нейтрализуют», или делают «тверже». Уклад языка в разных частях ро-

товой полости как раз влияет на «смягчение» или «отвердевание» («огрубление»), 

в некоторых случаях нейтрализует гласные. 

2. Вероятно, в некоторых языках возможно фонематическое противопоставле-

ние гоморганных вокальных настроек в зависимости от горизонтального уклада 

языка: палатализованности, нейтрализованности и веляризованности. Но очевид-

но, что по дополнительным артикуляциям можно судить о типе вокальной систе-

мы, квалифицируя ее, например, как смешанную палатализованно-нейтрализо- 

ванную, веляризованно-палатализованную, веляризованно-нейтрализованную, 

нейтрализованную и др. В свою очередь, характеризация вокальной системы по 

горизонтальному укладу языка детерминирует место конкретного языка в типоло-

гической классификации. 

3. Если обратимся к табл. 2, то увидим четкую симметрию по палатализован-

ности и веляризованности и примерному распределению по формантам по верти-

кали. Собственно говоря, те же звуки могут нейтрализовываться, но в этом  

процессе есть и специфика: ниже 4-й ступени отстояния могут иметь дополни-

тельную артикуляцию только звуки [е, а, о], а шестую – [а, о]. Видимо, это связа-

но с физиологией человеческого речевого аппарата и конкретным типом звука, 

который помимо голосовых связок образуется внешними мышцами, прикреплен-

ными к ларинксу (поэтому мы гласные назвали гортанно-связочными), который 

чуть поворачивается при той или иной артикуляции гласного. Не последнюю роль 

играет подъязычная кость, которая связана с гортанью и языком, отвечая за точ-

ность движения последнего. Эту связь предстоит подтвердить или опровергнуть 

инструментальными методами исследования. 

4. В общей фонетике, на наш взгляд, «ряду» и «подъему» гласных отведено 

слишком большое место и уделяется необоснованно много внимания, следует 

направить свой взгляд больше на гортанно-глоточный отдел, более важный в ре-

чепроизводстве. 

5. В настоящее время существует много разных инструментальных методов 

для исследования речи, но без «подготовленного, настроенного, опытного» уха 

Рис. 5. Томограмма микширализованного звука [Ф6] = 

[Ф68.1-9.2] = [Ф6cd8.3-9.2] в позиции –С3[V] в слове [wФ22DФ6+Ю] 

(лит. оло) ‘старый (о человеке)’: шестой ступени от-

стояния неназализованный огубленный увуларизован-

ный радиксализованный (с. 128, рис. 67) 

Fig. 5. Tomogram of the mixed sound [Ф6] = [Ф68.1-9.2] = 

[Ф6cd8.3-9.2] in position –C3[V] in [wФ22DФ6+Ю] (lit. оло) ‘old 

(about a person)’: the sixth stage of standing is not nasalized 

rounded uvularized radixalized (ATR+) [Urtegeshev et al., 

2021, p. 128, fig. 67] 
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выводы, полученные с помощью аппаратных экспериментов, дают усеченное 

представление о фонетическом явлении, а порой вносят ошибки, неточности, по-

этому идеально, когда соотносятся выявленные спектральные характеристики  

с визуальным представлением артикуляторной настройки, сгенерировавшей соот-

ветствующий акустический сигнал, при обязательном контроле и корректировке 

выводов методом аудиовизуального наблюдения экспериментатора, а также дик-

торов, участвующих в эксперименте. Только придерживаясь данного триединства, 

комплексности методических подходов, можно обеспечить соблюдение научного 

принципа, точность и достоверность при интерпретации инструментальных дан-

ных.  
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