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Краткие гласные телеутского языка по F1 и F2 

(экспериментально-фонетическое наблюдение) 

 

В данной статье излагаются результаты работы, полученные методом спектографирования крат-

ких гласных телеутского языка. Лингвистический материал был собран в полевых условиях от носи-

телей телеутского языка. Запись осуществлялась на диктофон в формате mp3, данные конвертирова-

лись в формат wav с помощью Freemake Audio Converter. При обработке звуковых файлов использо-

валась программа Аudacity, при расшифровке и анализе материалов использовалась компьютерная 

программа SpeechAnalyzer. В результате исследования были получены следующие результа-

ты: мягкорядные фонемы /ɪ/, /ɛ/, реализуются в речи в переднерядных настройках, а оттенки фонем 

/ʏ/, /ø/ – в центральнорядных. Твердорядные фонемы /a/, /ъ/, /o/ имеют в общем центральнозаднеряд-

ные настройки аллофонов, различающиеся по сдвинутости вперед или назад. Кроме того, твердоряд-

ные фонемы /a/, /ъ/ могут реализовываться в центральнорядных и переднерядных оттенках. Аллофо-

ны фонемы /u/ – всегда заднего ряда. 

Ключевые слова: фонетика, акустическая фонетика, язык телеутов, вокализм, лабиализация, 

SpeechAnalyzer. 

 

 

 

Телеуты – одна из малочисленных этнических групп Южной Сибири, официально считавшаяся 

субэтносом алтайцев. По данным переписи 2010 г. говорящих на телеутском языке 975 человек. С 

генетической точки зрения телеутский язык представляет собой одно из южных наречий алтайского 

языка (традиционно рассматриваемое как один из южных диалектов алтайского языка) [Насилов, 

2016, с. 11]. 

Телеутский язык вместе с языком алтай-кижи (собственно алтайцев) был положен в основу алтай-

ской письменности (на базе кириллицы), созданной в середине XIX в. представителями Алтайской 

духовной миссии Н. И.  Ильминским, В. И. Вербицким, С. Ландышевым, М. Глухаревым-Невским. 

Авторы выделили 8 гласных звуков, которые произносятся «толсто» – а, о, у, ы или «тонко» – е, ö, ÿ, i 

[1869, с. 1–6]. 

Алтайская группа телеутов и чумышская группа, или караба, подверглись сильной ассимиляции со 

стороны соседних народов: в Республике Алтай со стороны алтай-кижи, в Алтайском крае со сторо-

ны русских, алтайцев, поволжских татар [Уртегешев, 2009, с. 248; 2016, с. 483]. Сохранили свою эт-

ническую идентичность телеуты проживающие в Кемеровской области (в селах Беково, Челухоево, 
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Улус, деревне Верховская) и в деревне Шанда Гурьевского района. Часть телеутских поселков вошла 

в черту города Белово (поселки Черта, Телеут, Заречная) [http://ls-teleut.kemsu.ru/?page=teleuts-and-

language]. 

В 1970-е гг. в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований Института истории, 

филологии и философии СО АН СССР под руководством В. М. Наделяева (ЛЭФИ) проводились ис-

следования языка бачатских телеутов: К. В. Меркурьевым был исследован консонантизм бачатско-

телеутского языка [Меркурьев, 1971; 1974; 1976 и др.], Н. В. Гаврилин изучал вокализм бачатских 

телеутов. Им были выявлены качественные и количественные характеристики гласных [Гаврилин, 

1984; 1985; 1986; 1988]. Данная проблема телеутской фонетики была освещена и в работах 

Г. Г. Фисаковой [1984; 1986]. Всеми исследователями на основании 2-го правила выделения фонем, 

сформулированного Н. С. Трубецким [1960, с. 55], в рассматриваемом языке было выделено восемь 

кратких самостоятельных фонем, которые обозначаются следующими условными символами: /a/, //, 
//, //, /ъ/, /ɪ/, /u/, //. Кроме того, в исследуемом языке были выявлены долгие гласные. У обоих ис-

следователей они похожи, кроме долгой гласной /ъ:/. Н. В. Гаврилин [1985] выделяет восемь – /a:/, 

/:/, /:/, /:/, /ъ:/, /ɪ:/, /u:/, /:/, у Г. Г. Фисаковой [1984] их семь – /a:/, /:/, /:/, /:/, /ɪ:/, /u:/, /:/. 

В настоящее время в ЛЭФИ в сопоставительном аспекте продолжаются исследования языка теле-

утов [Уртегешев, 2004; 2007], изучается ритмико-интонационная система [Шестера, 2013; 2014; 2015; 

2018], ведется анализ произносительных настроек, соматическим методом магнитно-резонансного 

томографирования [Селютина, 2019; Селютина, Рыжикова, Уртегешев и др., 2016], привлекаются 

также данные акустического анализа современных аудиофайлов с использованием программ 

SpeechAnalyzer. 

В данной статье представляем наблюдения спектральных характеристик кратких гласных в языке 

телеутов с привлечением результатов, полученных методом статического рентгенографирования 

Н. В. Гаврилиным, и слуховым – Г. Г. Фисаковой. Анализировались гласные по трём дикторам в изо-

лированных словах в следующей позиции (C)VC. Формантные показатели гласных брали на стацио-

нарном участке. 

Фонема /ɪ/. Н. В. Гаврилин дал следующее определение данной фонеме: переднерядная, примерно 

второй основной ступени отстояния, ртовая, неогубленная (слабовыраженная) [Гаврилин, 1985, с. 66]. 

Почти такое же определение дает ей Г. Г. Фисакова – гласный переднего ряда, верхнего подъема, не-

огубленный, краткий [Фисакова, 1984, с. 31]. По нашим данным формантная структура гласного ɪ ха-

рактеризуется выделением следующих частотных характеристик: F1 355-600, F2 2457-1501. Напри-

мер, реализация фонемы /ɪ/ в слове ил- ‘повесить’ (рис. 1). По степени отстояния от твердого неба 

гласный 3-4 ступени, что соответствует полуузкому-полуширокому, по ряду – от переднего до цен-

трально-заднего. 

z ɪ l 

 
Рис. 1. Осцилограмма и спектрограмма слова ил- ‘повесить’ 

Fig. 1. Waveform and Spectrogram of the word il- ‘hang’ 

Фонема /ɛ/. Н. В. Гаврилин определяет данную фонему как гласный переднерядный, основной, 

примерно четвертой ступени отстояния, ртовый, слабовыраженный неогубленный [Гаврилин, 1985, 

с. 65]. Г. Г. Фисакова отмечает, что гласный ɛ широкий, более нижнего подъема, чем долгое /ɛ:/. В 

конце слова реализации /ɛ/ произносятся более открыто [Фисакова, 1984, с. 31]. По нашим данным в 

разных позиционно-комбинаторных условиях фонема /ɛ/ реализуется в оттенках, у которых формант-

ный диапазон: F1 = 448-560, F2 = 2016-2500. В среднем F1 = 500, F2 = 2200, что говорит о том, что фо-

кус образования располагается в передней части ротовой полости, т.е. гласный переднерядный, при-

мерно соответствует 3 основной ступени отстояния – полуширокий. На рис. 2 представлен аллофон 

фонемы /ɛ/ в слове эр ‘мужчина’. 
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z е                        r 

 
Рис. 2. Осциллограмма и спектрограмма слова эр ‘мужчина’ 

Fig. 2. Waveform and Spectrogram of the word er ‘man’ 

Фонема /ø/. Н. В. Гаврилин рассматривает данную фонему как переднерядную примерно четвер-

той основной ступени отстояния, ртовую, слабоогубленную [1985, с. 68]. У Г. Г. Фисаковой это глас-

ный переднего ряда, огубленный, нижнего подъема, краткий. Произносится более открыто, чем дол-

гое /ø:/, и отодвинут назад [1984, с. 31]. Спектральный анализ реализаций данной фонемы позволил 

определить формантные границы: F1 451-600, F2 1801-1780. Исходя из полученных данных, фонеме 

/ø/ можно дать следующее определение: (полу)широкая примерно 3-4 ступени отстояния, централь-

норядная, лабиализованная. Основная энергия при огубленном гласном типа «ö» концентрируется в 

первой форманте. (рис. 3).  

z ø l 

 
Рис. 3. Осцилограмма и спектрограмма слова öл- ‘умирать’ 

Fig. 3. Waveform and Spectrogram of the word öl- ‘die’ 

Фонема /ʏ/. По соматическим данным Н. В. Гаврилин квалифицирует данную фонему как глас-

ную переднерядную, основную, примерно второй ступени отстояния, ртовую, огубленную [1985, c. 

64]. У Г. Г. Фисаковой она так же переднего ряда, огубленная, краткая, верхнего подъема. По артику-

ляции языка соответствует /ɪ/ [1984, с. 32]. По нашим данным формантная структура оттенков фоне-

мы /ʏ/ имеет следующие частотные характеристики: F1 340-380, F2 1732-1264, что позволяет опреде-

лять гласный как полуузкий второй ступени отстояния, лабиализованный, например, в слове ÿр- ‘ду-

нуть’ (рис. 4). Что касается ряда, то здесь не все однозначно. F2-картина захватывает большую об-

ласть от центрального ряда до заднего. Необходимо провести специальное исследование, чтобы по-

нять какие оттенки в каких случаях являются реализациями какой фонемы. В данный момент мы счи-

таем ее центральнорядной. 

z ʏ r 

 
Рис. 4. Осцилограмма и спектрограмма слова ÿр- ‘дунуть’ 

Fig. 4. Waveform and Spectrogram of the word ür- ‘blow’ 
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Фонема /а/. По данным статического рентгенографирования рассматриваемая фонема определяет-

ся как центральнозаднерядная, основная, примерно четвертой-пятой ступени отстояния, неогублен-

ная, ртовая [1985, с. 60]. Перцептивно Г. Г. Фисакова дает фонеме /а/ следующее определение: широ-

кая заднего ряда, нижнего подъема, неогубленная, краткая. Фонема /а/ встречается во всех позициях в 

слове [1984, с. 32]. По нашим данным в формантной структуре гласного типа «а» доминирующую 

роль играет полоса частот в диапазоне: F1 554-675, F2 1290-1760 Гц. F1 соответствует четвертой-пятой 

ступени отстояния, т.е. полуширокая-широкая. Оттенки фонемы /а/ констатируются в разных рядах – 

от заднего до центрального. В первом слоге фиксируется лабиализация, например, в слове ал- ‘брать’ 

(рис.5).  

z а l 

 
Рис. 5. Осцилограмма и спектрограмма слова ал- ‘брать’ 

Fig. 5. Waveform and Spectrogram of the word al- ‘take’ 

 

Фонема /ɔ/. Н. В. Гаврилин считает данный гласный центрально-заднерядным, слабовыдвинутым, 

примерно четвертой ступени отстояния, огубленным [1985, с. 62]. Г. Г. Фисакова пишет, что она зад-

него ряда, нижнего подъема, широкая, огубленная, краткая. В отличие от долгого /ɔ:/ произносится 

более закрыто [Фисакова, 1984, с. 32]. По нашим наблюдениям, доминирующим в спектре гласного о 

является усиление в области низких частот (рис. 6): F1 400-600, F2 1134-860. F1 соответствует пример-

но третьей-четвертой ступени отстояния, т.е. (полу)широкая, F2 – заднему ряду. По расположе-

нию формант гласный лабиализованный. Наши результаты совпадают с ранее полученными данными 

для оттенков фонемы /ɔ/ другими авторами. 

z ɔ z ɔ  l 

 
Рис. 6. Осцилограмма и спектрограмма слова ол ‘тот’ 

Fig. 6. Waveform and Spectrogram of the word ol ‘that’ 

Фонема /u/. Исходя из соматических данных Н. В. Гаврилин характеризует фонему /u/ как цен-

тральнозаднерядную основную, примерно второй ступени отстояния, неназализованную, огубленную 

[1985, с. 63]. Г. Г. Фисакова определяет ее как гласный заднего ряда, огубленный, верхнего подъема, 

более открытый, чем /u:/, продвинутый вперед. В безударном положении произносится очень кратко 

[1984, c. 32]. По нашим данным, спектр гласных типа «u» характеризуется концентрацией энергии в 

области низких частот: F1 450-600, F2 773-960, что примерно соответствует гласному третьей-

четветой ступеням отстояния, заднему ряду. Судя по спектральным рисункам, гласный лабиализо-

ванный, например, в слове ур- ‘наливать’ (рис.7). 
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z u r 

 
Рис. 7. Осцилограмма и спектрограмма слова ур- ‘наливать’ 

Fig. 7. Waveform and Spectrogram of the word ur- ‘pour’ 

Фонема /ъ/. Н. В. Гаврилин определяет как – центральнозаднерядная, сильно выдвинутая, при-

мерно третьей ступени отстояния, ртовая, неогубленная [1985, с.67]. Г. Г. Фисакова определяет дан-

ную фонему как гласный заднего ряда, более открытый. От русского ы отличается несколько более 

передней артикуляцией [1984, c. 32]. По нашим данным формантная структура гласных типа «ъ» сле-

дующая: F1 459-558, F2 2092-1469. Оттенки данной фонемы можно описать как гласные третьей-

четвертой ступеней отстояния, т.е. полуузкие-широкие, нелабиализованные (рис. 8). Что касается ря-

да, то здесь наблюдается разброс от центральнозадних до передних. 

z ъ y ʃ 

 
Рис. 8. Осцилограмма и спектрограмма слова ыш ‘дым’ 

Fig. 8. Waveform and Spectrogram of the word ysh ‘smoke’ 

 

Подведем итоги анализа формантной картины кратких гласных телеутского языка спектральным 

методом исследования (табл.1). 

 
Таблица 1 

Table 1 

 

Формантные показатели реализаций гласных фонем 

Formant indicators of realizations of vowel phonemes 

 

Фонемы 
Форманты реализаций фонем 

F1 (Гц) F2 (Гц) 

ʏ 340-380 1732-1264 

ɪ 355-600 2457-1501 

ɔ 400-600 1134-860 

ɛ 448-560 2500-2016 

u 450-600 960-773 

ø 451-600 1801-1780 

ъ 459-558 2092-1469 

а 554-675 1760-1290 

 

1. Мягкорядные фонемы /ɪ/, /ɛ/ реализуются в речи в переднерядных настройках, а оттенки фонем 

/ʏ/, /ø/ – в центральнорядных.  
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2. Твердорядные фонемы /a/, /ъ/, /o/ имеют в общем центральнозаднерядные настройки аллофонов, 

различающиеся по сдвинутости вперед или назад. Кроме того, твердорядные фонемы /a/, /ъ/ могут 

реализовываться в центральнорядных и переднерядных оттенках. Аллофоны фонемы /u/ – всегда зад-

него ряда 

3. Самыми узкими являются реализации фонемы /ʏ/ (F1 340-380 Гц), а самыми широкими – у /а/ (F1 

554-675 Гц). Оттенки фонем /o/, /ɛ/, /u/, /ø/, /ɪ/, /ъ/ имеют практически схожие показатели по первой 

форманте – от 355 до 600 Гц, – кроме /ɪ/, аллофоны которой могут реализовываться в более узких ва-

риантах (табл. 1). 

4. Оттенки фонем /ʏ/ и /ø/ могут быть нелабиализованными, т.е. делабиализуются, сохраняя ʏ-

образный акустический эффект. 
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Short vowels of the Teleut language for F1 and F2 (experimental phonetic observation) 

 

This article presents the results of work to determine the spectral composition of the vowels of the teleutian lan-

guage, based on data obtained in the field. The recorder was recorded in mp3 format, the data was converted to wav 

format using Freemake Audio Converter, Audacity program was used in the processing of audio files, the computer 

program SpeechAnalyzer was used in the decoding and analysis of materials. 

On the basis of spectral analysis, the vocalism of the Teleut language was determined. However, because of the sig-

nificant oppositions of phonemes are the contrasts in abilitanti / albilineans and the extent of the solution. There are 

three types of vowels that differ in a number. Consideration of the frequency characteristics of high formants shows that 

when pronouncing the vowels of the front row e, and, ö, ʏ there is a significant increase in frequencies in the upper part 

of the spectrum. The vowels of the back row o, y, on the contrary, are characterized by a significant decrease in the sec-

ond formant. The vowels a and u at frequency response is somewhere in the middle. 

Key words: articulatory phonetics, acoustic phonetics, Teleut language, vocalism, labialization, SpeechAnalyzer. 
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