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АКУСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РЕАЛИЗАЦИИ АНГЛИЙСКИХ 
КОНСОНАНТНЫХ СОЧЕТАНИЙ В КОНЕЧНОЙ ПОЗИЦИИ СЛОВА

И НА МЕЖСЛОВНОМ СТЫКЕ

Исследование, результаты которого обсуждаются в данном докладе, было 
направлено на установление акустических различий в фонетической реали
зации межсловных (С#С) консонантных стыков по сравнению с внутрислов
ными (СС) в спонтанной речи носителей современного английского языка.

Материалом для исследования послужили двухэлементные сочетания 
сонанта [n] со смычно-взрывными согласными [t] и [d] на внутрисловном 
(<...> want a tip <■■■ >) и межсловном (<...> down to <...>) стыках в схожих 
фонетических позициях: в позиции после ударного гласного перед ударным; 
после ударного гласного перед безударным; после безударного гласного 
перед ударным; после безударного гласного перед безударным.

В соответствии с задачами исследования экспериментальный материал 
был подвергнут акустическому анализу, который проводился при помощи 
компьютерной программы Sound Forge 10.0 по одному из параметров 
акустической структуры согласного -  длительности. В его результате были 
получены данные о системных изменениях во временной структуре иссле
дуемых смычно-взрывных согласных и носового сонанта в английском 
языке, обнаруживающих зависимость как от ударности/безударности пред- 
шествующего/последующего гласного, так и от коартикуляционных особен
ностей межсловных соединений сегментных единиц. Согласно полученным 
данным, временная структура внутрисловных и межсловных консонантных 
стыков в речи носителей языка различается. Различия затрагивают как 
суммарную длительность консонантных сочетаний на межсловном стыке по 
сравнению с внутрисловными, так и соотношение по длительности между 
первым и вторым элементами в стыке, а также варьированием по дли
тельности соотношения «смычка/взрыв» (таблица).

Средняя длительность сочетаний сонанта [n] со смычно-взрывными 
согласными [t] и [d] на внутрисловном и межсловном стыках, мс

Внутрисловный стык М ежсловный стык

Сочетание С2 С2
С1

смычка взрыв
длитель

ность
С1+С2 С1

cмычка взрыв
длитель

ность
С1+С2

-nt vs n#t 62 10 54 64 126 72 18 57 79 150
-nd vs n#d 43 9 24 32 76 55 13 35 47 103
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Как видно из таблицы, межсловный стык является более длительным, 
чем внутрисловный независимо от глухости/звонкости смычно-взрывного 
согласного. В сочетании -nt vs n#t длительность второго элемента, глухого 
смычно-взрывного, превышает длительность сонанта в обоих типах стыка. 
В сочетании -nd vs n#d, напротив, длительность первого элемента, сонанта, 
превышает длительность второго элемента -  звонкого смычно-взрывного 
согласного.

С. Вербицкий

АССИМИЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕКСТАХ ПЕСЕН 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Целью данной работы стало установление типов ассимиляций и пози
ционно-обусловленных модификаций в особом типе текста -  песенном -  на 
материале рок-песни на немецком языке.

Песенный текст характеризуется трехчастной структурой, которая 
включает музыкальную сторону, вербальную выраженность и «интона
ционную» оформленность. Его ритм и скорость произнесения обусловлены 
музыкальным рядом и авторским способом исполнения.

Анализ показал, что темп в песенном тексте невысокий и составляет 
3,5 слога в секунду, при этом метр трехстопный с чередующейся позицией 
ударения: или на среднем (амфибрахий), или на последнем слоге (анапест), 
ритмическая группа составляет лишь 2-3 слога. Однако даже при таком 
невысоком темпе на перцептивном уровне фиксируется редукция смычно
взрывного глухого звука [t] в конце слова как в глагольных формах, так 
и в конце существительных и наречий при условии, если лексема находится 
в конце синтагмы, при этом слово может быть акцентно выделенным: 
[ds 'kwomt ain 'msnf \ dv dJig '"he\ ] (halt). При этом далеко не во всех случаях 
фрикативному предшествует сонорный: ['igjdsqkd \das d и "'f^y:ls] (fuhlst).

Песенный текст должен быть мелодичным, поэтому в нем частотна 
регрессивная ассимиляция по месту образования -  в ударном слоге 
альвеолярный [n] становится губно-губным [m]: [vsn 'naxts aim 'm£:cn n\ 
dnybv '"fsl] (fallt). Регрессивная ассимиляция наблюдается также по месту 
образования под воздействием губно-зубных [f] и [v] на стыке морфем, а 
именно альвеолярный [n] становится губно-губным [m]: [tiww dwaimm 'fys'n \ 
re t ’ig 'mig \ Umw k ’o p f unw '"knagn] (zu deinenFussen).

Следует отметить, что в последнее время немецкий язык используется 
для рок-песен и неносителями языка, например, англоговорящими. Моди
фикации в такой реализации обусловлены интерференцией несмотря на 
кажущуюся коартикуляционную детерминацию. Так, отмечается замена 
смычно-щелевой аффрикаты [te], которой нет в английском языке, на 
геминированный щелевой звук [s] на стыке морфем в случае их сочетания, 
а также субституция среднеязычного фрикатива [?] заднеязычным [х].
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