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a.k . ваш

АКУСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА. И ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ГЛАСНЫХ ЗАДНЕГО РЯДА НИЖНЕНЕМЕЦКОГО ГСВОРА СЕЛ 

. ЗЕЛЕН СП ОЛЬЕ И МУРТУК СМСКОЙ ОБЛАСТИ

Вьшвление гласных заднего ряда обусловлено дополнитель
ной трудностью: гласные заднего ряда лабиализованы, что 
значительно изменяет всю их формантную структуру. Однако их 
аналиа значительно облегчается в сопоставлении с гласными 
переднего ряда.

А' Целью настоящей статьи является осциллографический и спе 
; ; ктральный анализ гласных ваднего ряда и определение их фоне 

логического ста ту са . Параллельно попытаемся проследить рас- 
’ хождения в произношении между носителями говора старшего и 

младшего поколений. д
дД ИДЯ от простого к более сложному,, от конкретного к более 
'абстрактн ом у, при помощи математических расчетов выявляется 
; сначала инвентарь каждой гласной фонемы ваднего ряда; затем 

по определенной модели.дается е го  фонологическая интерпрета 
ция. \ '-f-K  :

;* Так как / а /  расположена в промежутке между гласными пере 
н его  и заднего ряда, то  начальной ступенью главных заднего 
ряда следует считать / 5/ .  Он встречается в ударенном закры
том сл оге , например: k o lt  "холодно” , " б о г " ,  gr$>f



"грубый", mpl "р о й !" ,  96 "бык" и др.
Длительность е го  по осциллограмме равна 168 м /сек , фор

мантная структура составляет: » ,  -  400 гц} ? 2 “  ^  ГЧ?
181? гц.

Учитывая то обстоятельство, что компактные звуки обычно 
отличаются от некомпактных более высокой первой формантой 
( J И энергия локалмвована на меньшей высоте частотной 
школы;сравним формантную структуру и / а / :

• 400 гц , t   ̂ у / V  *  860 гц ; кроме того  н3 для 
/ у  «  4 , 6 , н э  для / а /  * 2 .4 . 1

Из данного аналиаа видно, что А /  компактный по отношению 
к / У ,  т* к, у / р /  энергия локализована на ббльшей высоте 
частотной школы (4 ,6 ) ,  а lg  у / р /  более чем в 2 раза меньше 
(400 Гц И ебО гц)*

Вторая форманта является как бы индикатором распознавания 
Передних и вадних гласных* У гласных переднего ряда (акут) 
* 2  всегда выше Гласных заднего ряда (грави с). Сопоставив Р 2 
ДЛЯ / у  И Р 2 ДОЯ /ей*/ Как 90? И 1840, отчетливо видно, что 
/ “У  относится к /ееУ  как гравис /  акут.

Известно, ЧТо огубленность понижает всю формантную струк
туру авуКа, Сумма всех формант авука / у  (3124 гц ) гораздо 
нике Суммы всех формант звука / а /  (4150 Гц), Из эт о го  следу- 
ВТ» что / у  Противопоставляется А /  и /ее_/ как бемольный 
простому*

Ввунй / ( /  N / k i / j  /у N А Л  /у И /й е /  несут смыслораз- 
лиЧИТбльную функцию в таких минимальных парах как: 

fp l мПоЛони f a i l  "Шкура**
"должен" -  tiat "измерь"

»$1 "рой!*' ** пав 1 "помои",
Йй всего  анализа В*.дНо, что звук / р /  образует самостоя

тельную фонему / р / ,  Эта фонема выполняет смыслоразличитель
ную функцию и может быть противопоставлена другим фонемам: 
компактным (например / а / ) ;  как фонема гравис фонемам акут 
(.шгркмер /а /) ,  как фонема бемольная фонемам простым (напри- 

»«$> /т /\
«Eteyai А /  встречается только в заимствованиях: под ударе

ниям» ((gtHdSfesäk *я*в*шисв ) и в оеэуд&рь зй позиции ( kolxps



"к о л х о з " ) . Но С я/ в безударной позиции настолько редуциро
вано, что в произношении некоторых информантов, например, 
слова kobcos/ о /  почти не воспринимается аудитивно, а про
исходит как бы слияние / к /  и Л / ,  Этот факт подтверждается 
и осциллограммой эт о го  слова,когда длительность / о /  равна 
«=20 -  30 м /сек . А звук / р /  в ударном положении в том же 
сл оге  произносится отчетливо, как было сказано выше.

Звук fo -J  имеет в говоре значительную функциональную на
грузку. Он встречается в ударенной позиции в условно закры
тых сл огах , например: fo s d e  "о т е ц " , гао*к& "д ел ать", kost? 
"к о т " , k o :k e  "варить" и др.

Длительность е го  по даннда4 осциллограмм составляет «=211 
м /се к . формантная структура равна:
* I-  460 гц , Fg -  898 гц , F g -  1408 гц.

Звук CbxJ встречается в сосед ств е  с о  звуками и 
например: пб:уэ1 "гв о зд ь " , jöiya "гн а ть".

Длительность его  по данным осциллограмм составляет 190 -  
200 м /сек , формантная структура равна: 4 /3  гц ,
850 гц , Fg -  1463 гц»

(При сравнении [д :]с /о^видно, что F  ̂ у / б : /  * 4 7 3  гц , а
у Со/ -  460 гц. Данный факт не является релевантным при

знаком. Это дополнительная дистрибуция, вызванная таким ком
бинаторным процессом как прогрессивная аккомодация, напри•*- 
мер, в слове jdsy* "гн а ть ". На осциллограмме в экскурсии 
эвука / о : /  виден i -  образный участок , вдесь сказывается вли
яние предшествующего звука / } /  на последующий согл ас
ный /ЗУ накладывает свой отпечаток на артикуляцию звука / 6 и 
Аудитивно звук / б : /  близок ввуку /ш У .

При сравнении осциллограмм слов ko «к» "вари ть", Jdty? 
"гнать"в  шесте Со:/и /Ъ:/ обнаруживается стационарный учас
т ок , что дает нам основание отнести эти звуки к одной фонем* 
/ о / ,  отличающейся от фонемы / а  / ,  /ее  /  и др»

Данный вывод подтверждается нижеследующим анализом, кото 
рый помажет нам выявить и место фонемы / о /  в системе гласны 
нижненемецкого говора .

Из данных сопоставления9 у̂ (460 г г )  е I ^  у / а
(850 гц ) и Rg у Со:/ (= 3 ) с R'g у (*= 2 ,7 ) следует, чт
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/ о : /  противопоставляется fb 'J  как некомпактный /  компакт
ный, ? . к* F j  у / о : / меньше, а анергия локализована на 
большей высоте спектрограммы.

Сопоставление звука / o t /  звуку / e t /  n o » g  ( » g Для / o t 7 
= 898 гц, а Fg для / e t /  = 937 гц ) показывает, что J g  у 
/ o t /  меньше, чем Fg у / e t / ,  значит / o t /  относится к / е : /  
как гравис /  акут.

Сумма всех формант / o t 1 «  2766 гц , а сумма всех формант 
/ e t /  »  6070 гц. Из данного сопоставления следует что EFn 
для / о : /  меньше £Fn для / e t / ,  значит, / o t /  и / e t /  противо
поставляются как бемольный /  простой.

Звуки / o t /  и / $ / ,  / o t /  и / e t / ,  / о /  и / а е / ,  / o t /  и / а ; / ,  
/ о : /  и / i« J  несут смыслоразличительную функцию в таких ми
нимальных парах как:

Fit 1 "точило"
fo » l  f e i l  "шкура"

"жеоебись" fail "наполни" 
tyl  "полон" 
fe * l  "много"

Таким образом, / о : /  и / ö t /  являются ПбЯйционными вариан
тами ^онемы / о / ,  которая противопоставляется фонеме / а /  как 
некомпактная компактной, фонеме / в /  как гравис /  акут, фоне
ме / е /  как бемольная простой w нйлет смыолоразличительную 
функцию. •

Звук /ч > /  встречает-*:» я ударенной позиции в закрытом сло
г е , напр>и»*р: Ьрв*- "собак а", vyncn "чудо", s ijlt  "вина", 
tuij "язы к". ь\и}к "8 об" ,  »jn’e "п од ", kluk "наседка", ук
-  С OS8 " » %

Длительность / у  J по данным осциллограмм составляет «=176 
м /оек , формантная структура по спектрограмме равна:

Fj -  438 гц, Fg “  808 гц, г з  “  1381 гц.
Звук / у /  встречается в ударенной позиции в открытом сло

г е ,  например: elijups "сци" и в слове у « ft  "фрукты".
Длительность fy .J  составляет 256 м /сек , формантная стру - 

*ура равна: -  420 гц , f2 -  900 гц, Fg -  1520 гц.
Ирм сравнении / у /  с fy -J  по формантной структуре видн^что 

(2622 гц ) меньше е Рп/ н _ / (2840 гц ) вследствие того ,
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что / ц : /  гораздо jfae и напряженнее /  . Но это  отличие не
является релевантным признаком, оно обусловлено позиционно.
На осциллограммах слов ju ft  "фрукты** и "и" -  (сою з) в 
месте fjy.J и С у ]  хорошо вычленяется общий стационарный уча
ст о к , который отражает их акустическое родство.

Сопоставив у /у н /  и ^  У / о  г / ,  получаем соотношение 
420 и 460, которое позволяет сделать вывод, что менее
компактный по сравнению с / о ; / .  Подтверждением этого  явления 
может быть и такое соотношение как Hg для /у « . /  (3 ,6 )  и Rg 
для / о / (3 ) ,  что говорит о том, что в спектре энергия
размещается на большей высоте частотной шкалы.

Сопоставление ?2 У (900 гц ) и * 2 у / ё ц /  (937 гц>
показывает, ч т о  ^  у t y J  меньше *2 у /ei7. Следователь
но, / и : /  и fiei7 могут быть противопоставлены как гравис /  
ак^т.

При сравнении например суммы всех формант и суммы всех 
формант видно, что для f y t j  *= 2640 гц, а х ? п для
С). J «  3892 гц. Вследствии огубленности грп f^\J меньше 

ХРП у [  Значит, / у » /  и С \Jмогут быть противопоставле
ны как бемольный /  простой.

Звуки /у  /  и / $ / ,  / а  /  и / е е / ,  / р /  й Д /  несут смыслораэ- 
личительную функцию в таких минимальных парах как: 

mul "грязь" -п^1 "р ой !" 
vul "шерсть" -  vael "хочет" 
vunt "рана" -  v^nt "ветер"
Таким образом, /у ц /  и / у * /  -  варианты одной фонемы /у ю /, 

которая несет смыслоравличительнуго функцию относительно Дру
гих фонем и может быть противопоставлена фонемам заднего ря
да как некомпактная /  компактная (например, /yt У и / р / ) ,  фо
немам переднего ряда как гравио /  акут (например, /  у /  и / е / ; ,  
неогубленным фонемам как бемольная /  п р о ст а  (например, / у  /  
и /  \/ .

Следует отметить, что долгота и краткость.!' звуков / у /  и 
/и  У  у старшего поколения отчетливее выраженЦ чем в произно
шении этих же звуков у младшего поколения.
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Слов и по ос
циллограмме

'Старшее поколение (59 - j 
j 65 л е т ) !

Младшее 
12 л ет)

поколение (9 -

1
j ИНф* 5 
1

инф. 8 инф. 9 | ИНф* 2 инф. 3 инф. 6

u :  f t ,  "фрукты1 
ик -сою з " и "

1 —— — — — — —

*| 340
j 250 
1

250
170

200 |
. 100 | 

J

290
200

270
210

190
140

I 1 ,36 
1

1,47 2 ,00  | 1,45 1 ,25 1 ,35

111 =: ' 1 , 6 1 1
1 = 1 ,3 5

Из статистического анализа видно, что разница между дол
готой  и краткостью звука у младшего поколения идет по убы
вающей, т . к. признак долготы и краткости для fy.J и / и /  , 
нерелевантный, г. е , не несет смыслоразличительной нагрузки.

Звук /Ь :У  встречается в условно закрытых или открытых 
ударных слогах, например: klm k "умный", ku:ivn "зер н о".

Длительность / и : /  составляет х 216 м /с ек ̂  ф ормантная струк
тура его  равна: Pĵ  -  400 гц , р2 -  970 гц , Ро -  1530 гц.

Звук /и»У  может быть противопоставлен звуку Т у 1  как ме
нее компактный, судя по таким данным как р  ̂ У = 400 гц ,
а P j  у f y i j  = 420 гц или менее компактная локализация энер
гии в спектре у /ш У : Hg для f  «= 3 ,8 ,  а Rg для / и с /  = 
3 ,6 .

Противопоставляя звук / u j /  звуку ]  ( ?2 у /~ «У  = 970 
гц, а у /}'• ] = Ц 13  гц). можно сделать вывод, что /й  У и  /1 :_ / 
противопоставляются как гравис /  акут, т . к. F 2 у / а « /  мень
ше Pg у ß-\J.

Звуки и / у  У , /**'У и / р / ,  и /® У ,  /и :У  и C&'J 
несут смыслоразличительную функцию в. таких минимальных парах 
как:
kiusk "умный" -  kluk "наседка" -  klok "часы" 
masp "гусеница" -  гавр "ребро" 
ttins» "забор" -  te :n  "зубы"

Из анализа я сн о , ч то  звук / и ; /  образует фонему / и / ,  кото- 
ре® ввесетг смисдоразличнтеяьную функцию и выявлена противопо- 
(гпадапеянши шексшшаалпшя /  компактная ( /u s /  и /и  / ) ,  в проти-



вопоставлении гравио /  акут ( /и  /  и /  i  / ,  в противопоставле
нии бемольная /п ростая  ( / и /  и /1  / ) .

На основании осциллографического и спектрального анализа 
выявлен фонемный инвентарь глаоных заднего ряда, который по
лучил фонетическую аттестацию, а затем фонологическую интер
претацию. фонологический инвентарь Составляет следующие зву
ки: / р 7 , / о  -J ,f b 'J , .Г у / , / * : / ,  которые классифициру
ются в 4 фонемах: / р / ,  / о / ,  / р / ,  / и / .

Данную классификацию отражает нижеследующая таблица:^
*|/ /и/

/у/
/

/ах/i
■r/JLZ_________ _

Следует также отметить различие в долготе и краткости пре 
ивношения звуков между старшим и младшим поколениями, кото
рое установить аудитивно почти невозможно. Осциллографичео- 
кий анализ позволяет установить эт о  различие. Долгота и крат 
кость  звуков (например, / ytj и / р У )  в произношении, младшего 
поколения ,не так отчетливо выражены как у старшего, т» к. 
долгота г  краткость не являются релевантным фонологическим 
признаком, а обусловлены позиционно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. По формуле Rj= Р3 t Pt .
2 . Звуки / V ,  / о / , /и/ не включены в габяицу, т .к . выступают 

лишь в составе дифтонгов.

35Zr---- /’ /

/ а  /

/Ь :7

Ш ___J
/ о
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