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его ограничено позиционно и принадлежностью слова к той или иной части 
речи, однако в ходе данного исследования корреляция между вышеупомяну-
тыми явлениями не обнаружена.  

Также вызывает интерес выявленная восходяще-нисходящая реализация 
третьего тона в мандаринском диалекте китайского языка. В английском языке 
данный мелодический контур является отдельной интонационной моделью, 
выражающей самодовольное, хвастливое и часто высокомерное отношение 
говорящего, что существенно ограничивает использование вышеупомянутой 
мелодической конфигурации в английской речи. 

Заключение 
Таким образом, результаты анализа реализации нисходяще-восходящего 

тона в речи носителей британского варианта английского языка, а также  
в речи китайских студентов показали, что заявленные в названии нисходяще-
восходящие конфигурации ЧОТ, как в мандаринском, так и в английском 
языке, в реальной речи имеют бóльшую мелодическую вариативность, зави-
сящую от позиции в слове и во фразе в китайском языке, а также от наме-
рения говорящего в английском языке.  

Результаты данного исследования имеют важное значение для процесса 
обучения иностранным языкам в целом, и овладения интонационными особен-
ностями китайского и английского языков в частности, так как грамотное  
и осознанное использование интонации играет не последнюю роль в осуще-
ствлении успешной межкультурной коммуникации. 
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Считается, что в говорах среднего диалекта татарского языка и в литера-

турном татарском языке распространен огубленный вариант фонемы /ɑ/, а в 
западном диалекте татарского языка преимущественно неогубленный вариант 
/ɑ/ (Электронный атлас татарских народных говоров; Татарские народные 
говоры (2008); Заляй, 1947, 1954 и т.д.; Бурганова, 1978; Юсупов, 1977; 2023; 
Хабибуллина, 2002). Кроме того, лабиализованный вариант произношения 
считается одним из основных свойств среднего диалекта татарского языка [7]. 

В настоящее время Н. С. Уртегешев ввел в научный оборот понятие 
дуфоны – полудолгие гортанно-связочные (гласные) звуки, структурно слож-
ные – с двумя разнотипными, неравнозначными по длительности вокаль-
ными компонентами в пределах одного ядра без глоттальной вставки, 
которые на письме обозначаются одной буквой [8, с. 76].  

На основании исследования Н. С. Уртегешева, мы предположили, что 
огубленная фонема /ɑ/ в среднем диалекте татарского языка тоже относится  
к дуфонам.  

Методы и материалы. 
Материалом послужили отдельные словоформы у носителей мензелин-

ского говора среднего диалекта татарского языка, где лабиализованная /ɑ/ 
встречается в разных позициях и в разном окружении. 

В работе применен метод фонологического анализа. Звуковые файлы 
нарезались с помощью компьютерной программы Audacity, анализировались 
в программе SpeechAn lyzer 3.0.1.  

Исторический обзор. 
В татарском языкознании исследователи единогласно пишут об огуб-

ленности гласной /ɑ/ первого слова в среднем диалекте татарского языка. 
В. А. Богородицкий тоже отмечал огубление гласной /ɑ/ и связывал это 
явление с соседством с увулярной согласной /q/ [1, с. 13]. Л. З. Заляй пишет, 
что гласная /ɑ/ первого слога и в начале слова в татарском языке всегда 
произносится огубленно, близко к /о/ и эта огубленность уменьшается к послед-
нему слогу [3, с. 25–26]. Про огубление фонемы /ɑ/ писал Х. Х. Салимов: 
спектр татарской гласной /а/ отличается от русской /ɑ/ более низким располо-
жением формант, что является, во-первых, признаком огубленности татар-
ской /а/, во-вторых, – более задней и высокой артикуляцией этой фонемы [5, 
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с. 15]. Н. Б. Бурганова отмечает, что сильно-огубленная /а/, похожая по своим 
характеристикам и звучанию на широкую губную /о/, в позициях в абсолют-
ном начале слова и в первом слоге, распространено в речи жителей деревень 
Мамадышского, Малмыжского, Кукморского, Балтасинского, Арского, 
Сабинского районов: в балтасинском, мензелинском говорах, в кряшенских 
говорах среднего диалекта татарского языка, например, у заказанских кряшен: 
/о

а
ʂ/ 'суп', /mо

а
tur/ 'красивый', /о

а
j/ 'месяц', /tо

а
l/ 'ива', /mо

а
l/ 'скот', /о

а
jо

аz 
'ясный', /tо

а
llо

аrɢа/ 'к ивам' и т. д. [2]. Сунгатов писал, что гласная /а/ первого 
слога имеет огубленность и является свойством большинства говоров 
среднего диалекта татарского языка [6, с. 13]. М. Р. Хабибуллина пишет, что 
сильно огубленная /ɑ/ встречается в балтасинском говоре среднего диалекта; 
умеренно огубленный вариант встречается в мамадышском, нагайбакском, 
каргалинском, бугурусланском, лаишевском, норлатском, камско-устьинском, 
златоустовском, тепекеевском, учалинском, татаро-каракалпакском, тархан-
ском говорах среднего диалекта [9, с. 15]. Ф. Ю. Юсупов пишет, что в мен-
зелинском говоре гласная /ɑ/ огубляется в первом, втором, третьем слогах,  
а в остальных слогах /ɑ/ делабиализуется, и, что огубление сильнее под 
влиянием губных согласных и после слогов с гласными /о/ и /u/ [11, с. 231].  

Результаты и обсуждения. 
Анализ словоформ в компьютерной программе Speech Anаlyzer позво-

лило выявить у гласных /ɑ/ два компонента: первый ‒ гортанно-округленный 
типа «о», второй ‒ гортанно-неокругленный типа «а». 

Мы рассматривали словоформы в следующих группах: 
1 группа слов – /ɑ/ в абсолютном начале слова; 
2 группа слов – /ɑ/ после заднеязычных шумных глухих согласных /q/, /ɢ/;  
3 группа слов – /ɑ/ после губных шумных и малошумных звонких 

согласных /b/, /m/; 
4 группа слов – /ɑ/ после шумных звонких согласных; 
5 группа слов – /ɑ/ после шумных глухих согласных; 
6 группа слов – /ɑ/ после слогов с губными гласными /о/ и /u/; 
/ɑ/ в начале слова: 
/ɑˤq/ 'белый' (рис. 1) 
/ɑˤlɑ/ 'берет' (рис. 2) 

 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

/а/ после заднеязычных шумных глухих согласных /q/, /ɢ/; 
qɑˤrɑ 'чёрный' (рис. 3) 
qɑˤzɑn 'казан' (котёл) (рис. 4) 
 

 
 

Рис. 3 
 

 
 

Рис. 4 
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/а/ после губных шумных и малошумных звонких согласных /b/, /m/; 
bɑˤl мёд (рис. 5) 
mɑˤl скот (рис. 6) 
 

 
 

Рис. 5 
 

 
 

Рис. 6 
 

/а/ после шумных звонких согласных; 
 

 
 

Рис. 7 
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5 группа слов - /а/ после шумных глухих согласных; 
 

 
 

Рис. 8 
 

6 группа слов - /а/ после слогов с губными гласными /о/ и /u/; 
 

 
 

Рис. 9 
 

 
 

Рис. 10 
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Следует отметить, что визуально можно проследить легкое округление 

губ, как при произношении огубленных звуков.  
Таким образом, огубленная фонема /ɑ/ мензелинского говора среднего 

диалекта татарского языка является особым звукотипом – дуфоном, 

состоящим из двух компонентов.  
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