
РЕЧЕВОИ  АНУСТПЧЕСНПП  CIIFIIAJI 
I-I ЕГО  ВОСПРНП 'ГИЕ1 

B. A. APTEMOB*  

1. Следует различатв акустические сноѓ'тства и воспринимаемне качества 
речевого сигнала (2,3). Н meny первнх отпосятся чнсло колебапш": основ- 
novo топа, интепсивпоств и время, а также обшая произносителвная знергия 
и се распределенпе по полосам частот, иерерџвш в звучапии. Вторне 
составлягот многочислешше носприш-гмаемвте на слух особенности речи, —— 
ee громкоств, внсота тона “ длителвностљ; образи фонем, их вариантов; 
образи пнтоиацпѓ'т различнџх синтакснческих и модалвнџх значениѓ'х; 
воспринимаемше паузи и расчлепенноств речи на сиптагмџ и т. п. 

. Физические своп'тства речевого сигнала сами по себе, как материалмше 
явлеппя, пепосредствепно не содержат никаких язџковџх значеииѓ'т и сми- 
слового содержания, тем более не являтотся речевшми поступками, т. е. не 
носат второсигналвпого характера, которџѓ'т они нриобретапот в резултате 
паучения (1,гл. 4, 5, 6). B MOM смисле язнновџи код подобен шобому другому 
кОду, служа mmm перепосчиком информации, но не будучн ето сам по себе. 

3. Однако язшковнн код, как и 3110601": код, является не хаотическпм 
собранием разрознепнџх злементон, а целостнон структури“: модуляциѓ'т, 
органнзованноѓ'п (расчлеиенпоќ, дифференцироваппон": и интегрированноѓ'т) 
по системе nauka, мисли и речевцх поступков. Позтому електро-акусти- 
ческии и аудитивнш": анализ речевого сигнала служит индикатором систе- 
MBI язџка, мисли и речсвшх ноступков. .Применение совремснннх спектро- 
графов и интонографов c ncnonmoaauuem. счетно-вшчилистелшшх mamut: 
(4,5)"“ позволяет сделатњ злектро-акустическш": апалнз речи достаточно 
'надежпњтм. Аудитивннќаналшз весвма суб'вективеп. 

4. Речевои акустнчеснии .сигнал я'вляется случаќннм процессом,» оп 
многоинформативен и позтому нрезвнчаПноизбцточеп, что затрудняет его 
аналнз и ептен (6, 7, 8, 9). Peqenoii alcycrnqecmń сигнал является надежнџм 

"ЛЗФППР  I \IFIllllIH, Москва. 

' B русоком язшке иметотся два слова. mmm и ре-њ (language and speech, le language 
et la parole). язмком Mb] назшваем важнеишее средство обтцения, a реча-процесс обптения 
посредством нашки. Hsm: ecu. система фонетичесќих, лексических, грамматичесќих 
и стилистиноских едиции и правџл цолљзования-иии в pewu, гл. 2). „ 
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иидикатором: 1. системи язика (10), 2. системи мислителших категории 
(11, 12), 3. смислового содержания (13), 4. системи речевих поступков (14), 
5. особенности”: личности его автора (15, 16, 17) (типологических и инди- 
иидуалших). (Поназ ностатет'ќного злентроакустпческого анализа речевого 
сигнала.) 

5. Речевоѓ'т акустическии сигнал является переносчиком информации: 
1. o звук-свои системе язина (18), 2. 0 некоторих лексических значепиях 
(19, 20), 3. 0 синтаксичесном строе язика (10, 21) и 4. 0 стилистических 

категоричиоств, различние види проблематичности, причпнио-следствен- 
ние отиошения, повествование, вопрос и др. (10, 36). 
Деѓ'тствнтелвпостмо (средством реализации) чувств служит mmm, особен- 

но речевая иптонация, акустическии анализ, истории служит надежним 
индикатором наличия и системи змоционалвпих состоянии. То же самос 
отиосится и к воле. Нам удалосв таким именно методом установитв систему 
чувств (34) и зоннуто природу их распознавания (33). В настояшее времи 
ведется аиалогическое исследование воли (35). 

особенностях язика (22). 
6. Информации о звуковои системе язина многогранна. Весљма есте- 

ственио, что математическим путем с примеиепнем счетио-вичислителвних 
машин удается наити акустическии коррелат системи фонем и фонемних 

11. Смисловое содержание речи реализуется лексически, синтаксически. 
фонетически и стилистически (37). Адекватное понимапис писвменногп 
текста или устного сообшения - чрезвичаѓ'шо сложиш“: процесс вербалвнои 
коммуникации. Для зтого необходимо не толвко знание язика, но и все- 
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инвариантов, иптонем и интонационних инвариантов (23, 24). Тем самим 
математичсски спимается кажушееся недиалектическое нротивопоставле- 
пие фонологии и фонетнки (26, 27). (Демонстрация експерименталвних 
данпих и графиков.) 

7. Информации о искоторих лексических зиачениях весвма своеобразна. 
Она относится к различеннто значении слов, к переносному и идиомати- 
ческому значепиго слова (20), и значенито сложносоставних слов (19), фра- 
зеологизмов (28). B разних язиках здесв наблтодается различная семанти- 
ческая дифференциация отделвних акустических модуляции язикового 
кода (31, 32). (Демонстрация примеров из различних язиков, вклточая 
китаќскии и вветнамсинп.) 

. 8. Особенно дифференцирована информация в речевом сигнале о син- 
такснческои системе язика. Нам удалосв на основании злектроакустичес- 
кога анализа интонограмм установитв неизвестние ранее види и подШ/ЕдН 
повествователвних, вопросителвних, побудителвних п. восклицателвних 
типов предложеиии, а также permu» неноторие весвма спорние вопросн 
сиптаксиса (10), например, вопрос о самостоятелвности восклицгктелвного 
типа предложения (29), o нрисоедииителвних конструкциях (13) и прочие, 
а также, в известнои мере, коснутвся вопроса о синтаксическои модадв' 
иости (30). (Демонстрация зисперименталвних данних на разних язиках.) 

9. B акустических характеристиках речевого сигнала содержится также 
информация о стилистических особенностях язика (22). Она относится 
к характеру предикации и акустически вираженнои зкспрессии, как отно- 
сителвпои степени отклонения от неќтралвних (нулевих) значении частотн 
основното тона, интеисивности и длнтелвности, а также их уровнии, 

_ диапазопов и иитервалов. 
10. Информации o системе сознания содержит данние о смислових кате- 

гориях (11,.12), о системе чувств (33, 34) и 0 системе воли (35). 
Речевои сигнал информирует o различпих планах мисли (смисловнх 

отношении): сушествованне (зкзнстенция), наличноств (ассерторичноств), 
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стороннии анализ текста, болвшого контекста и подтекста, а также реални 
(1, гл. 4; 37, 38, 39). 

12. Речевои акустическии сигнал переносит информацшо и 0 речевом 
иоступке. Зто оченв сложнии вопрос коммупикативнои теории и коммуни- 
кативного анализа речи (1). 

С однои сторони, именно поступки ллодеи определшот язиковие характе- 
ристики речи. Само висказивание об обшественних отношениях в таких 
условиях становится очетњ сложним речевим ноступком, определятошим 
звуковие, интопациоппие, лексические, синтаксические и стилистичесиие 
особенности речи. В зтом смисле в коммуникативнои цепи речи ее посту- 
почное звено является решагошим для акустических характеристик рече- 
вого сигнале и для его восприятия. 

В то-же время речевои поступок уже как би виходит за предели язика. 
Ho Bem, то-же самое относится и и системе мислеи язикового сигнала. 

13. Комплекснии (злектроакустическии, математическии, лингвисти- 
ческии, психологическии и физиеологическии анализ) речевого сигнала, 
проводимии в ЛЗФИ ПР за последние годи, убедил нас в висонои диагности- 
ческоѓ'т цениости зтого сигнала в отношении его автора. Во-первих, таким 
именно путем устанавливатотся механизми и особенности опладения звуко- 
вим составом язика человеком, начиная с первого дня его рождения (14., 
40, 41). Во-вторих, комплекснии аиализ речевого акустического сигнале 
служит диагпостическим средством (индикатором) типа висшеи нервнои 
деятелвности человека (15). В-третвих, такои анализ речевого сигнале 
позволяет идентифицироватв его автора но язиковим (42), речевим (43), 
типологическим и персоналвним особенностям (46). Зто оченв сложнии 
математическии анализ акустических своиств речевого сигнале (24, 42). 

14. Воспрнятие речевого акустического сигнала —— очеш, сложиш”: 
психическиѓ'т процесс, его обично називатот теперв аудированием (1, гл. 7: 
45). Насколвко иам известно, впервие аудитори били введени в експери- 
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менталвно-фонетические исследования в 30-х годах B ЛЗФППР (44). Зто 
било методическое оформление беспорядочного прослушивания изучаемого 
материала самим исследователем. С того времени накоплено немало надеж- 
nux закономерностеи аудирования как y нас, так и в других лабораториях. 
Известно следупошее. - 

15. Аудирование речевих сигналов основивается на его физических 
своиствах, но не онределяется ими еднозначно (46). 

16. Сами по себе акустические своиства речевого сигнала непосредствен- 
но не распознахотся. Они распознакотся преобразованиями B воспринимае- 
мие качества по система язика (3). Зта аависимоств настолвко велика, 
что одни и те-же акустические своиства речевого сигнала восприниматотся 
по разному лицами, знатошими и не знакицими данниѓ'т язик (47). Система 
язика маскирует дефекти речевого сигнала и надежно противостоит поме- 
хам при его распознавании (48, 49). 
При прочих равних условиях, високочастотние речевие сигнали иден- 

тифицируштся лучше, чем низкочастотиие (50, 51). Увелнчение длнтедњ- 
пости также способетвует адекватности восприятия речевого сигнала, но 
в известних условиях кдентификация двухсложних слов может достигнутв 
94 % при оптималвно благоприятном его звуковом состане и артикуляЦин 
(50). Наилучшие резултати дает опознавание фраз, состояших из 8—10 сло- 
гов (50). _ . _ _ 
Резкие скачки распознавання речевого сигнала происходят при переходе 

c одного язикового уровня на другои —— от фонемного уропня к морфо- 
логическому, от последнего к лексическому и от лексического к фразо- 
вому (50). 
Фактор лингвистическои частотности не оказивает влияния на распозна- 

вание фонем и слогов (50), но он важен при распознавании слов (48). 
Речевие сигнали, принадлежашие одному и тому-же диктору, идентифи- 

цирутотся лучше, чем припадлежашие различним дикторам (50, 54). 
Распознавание речевого сигнала отличается високои помехо-устоѓ'тчи- 

ностшо, которая возрастает но мора язикового и смислового усложнения 
речевого сигнала. 
Преодоление помех сушественно зависит от нанряжения нроизволвного 

внимания и волевого усиления (49). 
17. Восприятие речевого сигнала осушествляется по системе nanna 

(36, 48, 52). Поток речи ми членим на звуки по система фонем данного 
язика, не воспринимая тех звуков, которие не соответствутот етои системе. 
Например, и в русскои речи ми произпосим одни гласние кратко, а другие 
длителвно, но ми не различаем moro, так как в система русского язика 
нет дистрибуции гласник по длителвности. 
' Ми членим также поток речи на слоги по системе морфем данного язика, 
на слова по системе лексем, на фрази по системе предложении. B omenbuux 
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случаях влияние системи язика на восприятие речи может битв силвнее, 
чем eě акустическии или артикулационнии состав (47, 48, 52). 

18. Восприятне речевого сигнала обусловлено ситуациеи и задачеи 
обшения, иначе говоря, речевим поступком (53). Зто тесно связано с зоннои 
природои распознавапия речевого сигнала (33). Один и тот же акустическии 
речевои сигнал в однои ситуации распознается как просвба, B npyroň как 
Молвба, а B Tpe'r'Leň как дружескии приказ. B однои ситуации слово „дуроч- 
ка“ нмеет социалвно-отрицателвное, а в других - социалвно-положителв- 
ное значение. 
Коммуникативная задача может сделатв воспрпятие речевого сигнала 

как угодно нзбнрателљним, B частности, аналитическим, синтетическим 
или смешанним. Задача коммуникации может заставитв аудитора считатљ 
различителвнимн признаками какие угодно акустические карактеристики. 
речевого сигнала (10, 36). 

19. Восприятие речевого сигнала сушественно обусловлено индиви- 
дуалвно-типолопгческими особенностями аудитора, в частности, особен- 
ностями его слухових ошушении, восприятии и возможностџо хранитљ 
воспринимаемии образ B кратковременнои памяти, сличая его е еталоном, 
храняшимся в длнтелвнои памяти. Сушественна также адакватная задаче- 
исследования установка на аудирование, опит в аудировании, способност}. 
сочетатв аналитическое восприятие с синтетическим, знание системи 
язика, степенв практического владения им, умение находитв нужние 
всПОМОгатеЈњние приеми опознавания речевого сигнала (36, 54). 

20. Столв сложен и многоинформативен акустическии речевои сигнал 
и столв многогранно его восприятие. Позтому подлинпо научное исследо- 
ванне атол": проблеми требует многих творческих усилии коллектива, 
состояшего из акустиков, психнлогов, физиологов, язиковедов, матеМатиков 
и специалистов по теории связи, теории коммуникации и кибернетике, 
с применепием високо совершенних анализаторов и счетно-вичислителвних 
машип. Одностороннее решение Broń комплекснои проблеми, особенно, 
если она поконтся на канон-либо случаинои прагматнческон потребности, 
т. е. носит змиирическии характер, может привести к ложпим резулљ- 
татам. 
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